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Слово редактора

Дорогие читатели!

Вопрос последствий связанных с пандемией COVID-19 останется откры-
тым еще долгое время. Одно ясно точно, мир изменился. Изменились и под-
ходы к преподаванию. За небольшой промежуток времени были введены и 
испробованы разные образовательные программы дистанционного типа, были 
разработаны новые методики и материалы. На сегодняшний день, в педагоги-
ческую практику успешно внедряются комбинированные подходы преподава-
ния, совмещая дистанционный и очный типы обучения. 

Также в ходе проводимых исследований были выявлены существенные не-
благоприятные последствиях ситуации пандемии COVID-19 для психическо-
го здоровья населения. Эти последствия еще предстоит оценить и тщательно 
изучить, однако уже в настоящее время очевидно, что для их понимания недо-
статочны массовые опросы с использованием стандартных психологических 
инструментов. Данный вопрос требует более тщательного изучения. 

Вопросы психологии и педагогики в современных реалиях стали одними 
из непростых, но крайне важных вопросов становления процесса обучения и 
воспитания.

Главный редактор,
кандидат педагогических наук,  

доктор исторических наук, 
профессор, академик РАЕ, 

заслуженный деятель науки и образования
Надежда Оскаровна Блейх
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БАЗИСНЫЙ ПОДХОД В СИСТЕМНЫХ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 
ОПИСАНИЯХ
THE BASIC APPROACH IN THE SYSTEM OF PSYCHOLOGICAL 
DESCRIPTIONS

Аннотация (на рус). В статье показана актуальность системно-базисного подхода, предложенного В.А. Ган-
зеном в методологии психологической науки. Рассмотрено развитие версии данного подхода в исследованиях К.Б. 
Малышева и О.А. Малышевой и показано применение этих двух авторских версий этого подхода в психологии 

Abstract (in Eng). The article shows the relevance of the system-based approach proposed by V. A. Ganzen in the meth-
odology of psychological science. The development of the version of this approach in the research of K. B. Malyshev and 
O. A. Malysheva is considered and the application of these two author’s versions of this approach in psychology is shown.

Ключевые слова: системность, факторность, базис, принцип семантической близости, типология.
Keywords: system, factor, basis, semantic proximity principle, typology.

В свое время В.А. Ганзен предложил де-
дуктивный путь системно-базисного описа-
ния психологической информации [1]. Дадим 
анализ этого метода, который формулирует 
следующий постулат: «Любые объекты ре-
альности можно описать с помощью про-
странственных, временных, информацион-
ных и энергетических характеристик». В.А. 
Ганзен дает определение понятия «базиса» 
как множества знаковых объектов, которое 
характеризуется полнотой и упорядоченнос-

тью. В результате автор использует недихо-
томическую базисную двуфакторную модель 
при системных психологических описаниях. 
В.А. Ганзен вводит понятийный пентабазис 
СПВЭИ, состоящий из четырех понятий (про-
странство (П), время (В), энергия (Э) инфор-
мация (И)) и одного объединяющего субстра-
та (С) [1, 2]. 

В.А. Ганзен детализирует пентабазис СП-
ВЭИ и производит отдельно дихотомию его 
компонентов: субстрат — вещество, поле; 
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пространство — внутреннее, внешнее (гра-
ница между объектом и средой может рас-
сматриваться как пересечение внутреннего и 
внешнего пространства); время — прошлое, 
будущее (аналогично настоящее время мож-
но рассматривать как пересечение прошлого 
и будущего); информация —дискретная, не-
прерывная; энергия — потенциальная, кине-
тическая.

Эта «развертка» базиса дает возможность 
проекции на него множества психологических 
характеристик конкретного психологического 
понятия или явления. Базисы эффективно ис-
пользуются для анализа реальных объектов. 
Действенность такого анализа может быть 
существенно увеличена при объединении ба-
зисов методом наложения. В эмпирических 
исследованиях В.А. Ганзена и П.А. Кудина 
были обозначены пять составляющих «гар-
монического целого» (единство, уравнове-
шенность, повторяемость, соподчиненность, 
соразмерность), которые образуют «пентаба-
зис» [1]. 

В качестве примера приведем объедине-
ние («наложение») двух базисов (пентабазиса 
СПВЭИ и пентабазиса «гармоничного цело-
го»). Гармонией или «гармоничностью цело-

го» (объекта, явления, ситуации или самого 
человека) В.А.Ганзен понимает, как синтез, 
«единство» следующих четырех компонен-
тов: уравновешенность, повторяемость, со-
подчиненность, соразмерность. 

Наложение будет следующим: субстрат 
(единство) — пространство (уравновешен-
ность) — время (повторяемость) — энергия 
(соподчиненность) — информация (сораз-
мерность). 

Объединение («наложение») категорий 
двух и более базисов, а также объединение не-
скольких базисов имеют глубокую смысловую 
общность. В.А. Ганзен в своих исследовани-
ях использует еще два способа, повышающих 
эффективность использования базиса.1. 
«Пентабазисное погружение» в «микромир» 
какого-то определенного понятия.

2.  Системное описание «пентабазис-
ной структуры» какого-то определенного 
понятия.

 Рассмотрим и проанализируем их подроб-
нее.

1. «Пентабазисное погружение». Возьмем 
известное макроструктурное системное опи-
сание субстратного понятия «человек» у В.А. 
Ганзена (см. рис. 1) [1]. 

Рис. 1. Макроструктурное психологическое описание «человека» по В.А. Ганзену

В это понятие автор включает четыре кате-
гории-компоненты:

- субъект (перцепция, аффект, воля, мыш-
ление); 

- индивид (пол, конституция, нейродинами-
ка, возраст); 

- индивидуальность (особенности, опыт, 

продуктивность, история);
- личность (способности, характер, темпе-

рамент, направленность). 
По сути дела, «погружение в понятие» по 

В.А. Ганзену — это «многоуровневое типо-
логическое «расчетверение вглубь» какого-то 
определенного понятия, в данном случае по-
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нятия «человек». 

2. Приведем пример системного описа-
ния «пентабазисной структуры». Пента-
базис «гармоничного целого» — это объ-
единение понятий-факторов: «единство», 
«уравновешенность», «повторяемость», «со-
подчиненность», «соразмерность». Метод ба-
зисов является одним из методов группировки 
и организации большого числа характеристик 
сложного целостного объекта [1]. 

 Четыре понятия пентабазиса В.А. Ган-
зена (пространство (П), время (В), энергия 
(Э), информация (И)) образуют «общенауч-
ный базис», полнота набора понятий в кото-
ром имеет эмпирическое обоснование. Рас-

сматривая любые объекты через множество 
его признаков, автор на основании опера-
ции определения семантической близости 
соотносит все признаки описываемого объ-
екта с элементами этого общенаучного ба-
зиса. Это метод стандартного разложения 
множества признаков какого-то объекта по 
элементам этого базиса [1, 2, 4]. Рассмат-
риваемый подход приносит определенные 
результаты при системном описании психо-
логических категорий. 

Приведем примеры разложения признаков 
некоторых важных понятий по «общенаучно-
му базису», который предлагает В.А. Ганзен 
(см. табл.1).

Таблица 1
Понятие (субстрат) Элементы «общенаучного базиса» по Ганзену В.А.

Пространство (П) Время (В) Энергия (Э) Информация (И)
Социум (функции) Самозащита Воспроизводство Саморегуляция Саморазвитие
Человек (атрибуты) Личность Индивид Субъект Индивидуальность
Индивидуальное сознание 
(компоненты)

Перцепция Аффект Воля Мышление

Метод базисов позволяет обнаруживать полноту или неполноту состава признаков описания 
любого объекта, предсказывать свойства отсутствующих элементов описания и вести их целе-
направленный поиск. Кроме того, представление различных множеств признаков в одинаковой 
форме дает возможность соотносить между собой разноплановые объекты. В качестве элемен-
тов базиса используются общие и содержательные понятия, обладающие развитым семантичес-
ким полем. Для определения близости того или другого признака описываемого явления надо 
соотнести этот признак со всем семантическим полем элементов базиса. Идея базисов допуска-
ет развитие описания за счет детализации элементов основного базиса. 

Таким образом, используя идею формализованного понятия базиса, удается разработать мощ-
ный метод стандартизированного системного описания объектов любой природы [1]. 

Компоненты тетрады ПВЭИ (пространство, время, энергия, информация) не являются неза-
висимыми: существует вполне определенная связь между пространством и временем, между 
информацией и энергией, что позволяет рассматривать пространственно-временной и инфор-
мационно-энергетический континуумы. Эти континуумы также связаны между собой, но при 
определенных условиях можно отвлекаться от их связи и рассматривать пространственно-вре-
менные и информационно-энергетические описания явлений как независимые. 

Точно так же при определенных условиях можно абстрагироваться и рассматривать про-
странственные, временные, информационные и энергетические характеристики явлений как не-
зависимые. Так возникает понятие семантического базиса.

Семантическим базисом называется некоторое множество признаков или понятий, которые 
обладают свойством полноты, возможной упорядоченности и рядом других свойств. На эле-
менты этого базиса могут быть «спроектированы» элементы некоторого другого множества с 
помощью операции установления семантической близости.

�Рассмотрим функциональную структуру психики человека (по В.А. Ганзену). Функция от-
ражения — одна из основных функций психики — не является единственной, ведь отражение 
объективного мира не самоцель, оно необходимо для ориентировки человека в мире, регули-
рования его поведения и деятельности, в конечном счете для выживания и развития. Поэтому 
второй важнейшей функцией психики является функция регулирования. Функции отражения и 
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регулирования взаимосвязаны и взаимообус-
ловлены: отражение регулируется, а регули-
рование основано на информации, получае-
мой в процессе отражения. 

Человек — активная система, и в окружа-
ющем его мире также много активных объек-
тов. Поэтому возможен второй акт раздвое-
ния: будем различать активное и реактивное 
отражение, а также активное и реактивное 
регулирование. В результате двух последова-
тельных делений функции интеграции полу-
чена трехуровневая иерархическая структу-
ра функций психики человека, которую можно 
описать в общенаучных категориях [1]. 

Авторами предлагается трехфакторнавя 
модель функций психики. Напомним две ос-
новные функции психики — это отражение 
F(1) и регуляция F(2). В психологии известны 
случаи расширения набора функций психики. 
Например, В.Г. Крысько третьей функцией 
считает «осознание», а С.Д.Максименко на-
зывает её «опредмечивание» (воплощение). В 
нашем исследовании эта функция была назва-
на «реализацией», о которой еще упоминал 
Л.М. Веккер, т.к. этот термин более точно и 
емко отражает продуктивный, результатив-
ный преобразовательный и созидательный 
характер психики человека [3, 4]. На рисунке 
3 функция «реализация» отмечена как фактор 
F(3) с единой дихотомией «внешнее – внут-
реннее». Третий «фактор реализации F(3)» 
– это авторское дополнение к двум другим, 
т.е. к «фактору отражения» F(1) и к «фактору 
регуляции» F(2), которые в свое время пред-
лагал В.А. Ганзен в своей двухфакторной 
«плоскостной» модели функций психики [1, 
2, 3]. 

В трехмерной «объемной» модели фак-
торы-оси: ОХ (ось отражения), OY (ось ре-
гуляции) показывают адаптивный характер 
психики у животных и человека, OZ (ось ре-
ализации) показывает на продуктивный, ре-
зультативный, преобразовательный, созида-
тельный характер психики, который присущ 
только человеку. На основе принципа семан-
тической близости можно установить взаим-
ное однозначное соответствие этих двух ба-
зисов:

«пространство» − «отражение», 
«энергия» − «регуляция»,
«время» − «реализация»

В данном случае «функции психики» — 
это «информация» (субстрат). В этом примере 
произошло «наложение» двух базисов: «фи-
зического базиса» («пространство», «энер-
гия», «время») и базиса «функций психики» 
(«отражение», «регуляция», «реализация») с 
единой дихотомией «внешнее– внутреннее». 

В.А. Ганзен, анализируя современные пси-
хологические исследования, выделяет мно-
жество понятий, описывающих основные 
психические явления: сознание, внимание, 
память, ощущение, восприятие, перцепция, 
мышление, представление, речь, эмоции, 
чувства, аффекты, мотив, действие, воля. 
Можно наглядно все это отобразить на рисун-
ке (см. рис. 2) [1]. 
 

Рис. 2. Функциональная структура психи-
ки (сознания) (по В.А. Ганзену)

По мнению автора понятия этого множес-
тва по логической и семантической близости 
группируются следующим образом: 

- (сознание + внимание + память) − функ-
ция интеграции (субстрат (С));

- (перцепция + ощущение + восприятие) − 
функция реактивного отражения (П); 

- (мышление + представление + речь) − 
функция активного отражения (И);

- (аффект + эмоция + чувство) − функция 
реактивного регулирования (В);

- (воля + мотив + действие) − функция ак-
тивного регулирования (Э) [1]. 

Отходя от матрицы В.А. Ганзена для 
«функциональной структуры психики (со-
знания)» (см. рис. 2), «перцепцию» мы 
рассматриваем как «субстрат психики». 
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«Перцепцию» можно рассматривать как 
функцию трех переменных факторов («аф-
фекта», «воли» и «мышления»). Психика 
начинается с перцепции. Если человек рож-
дается без «перцепции», то у него не будет 
полноценного развития ни «аффективной», 
ни «волевой», ни «мыслительной» сфер. 
Если человек рождается с определенными 
дефектами в «перцепции», то у него воз-
можно проявление каких-то отклонений в 
развитии в этих сферах. 

Рассмотрим пример «базисного трехмер-
ного погружения» в такое психологическое 
понятие как «перцептивная психика». На 
основе принципа семантической близости 
можно сделать «базисное трехфакторное ди-
хотомическое погружение» в эти три компо-
нента-функции с единой обобщенной дихото-
мией «внешнее – внутреннее». 

У В.А. Ганзена в понятие «аффект» входят 
только два фактора («эмоция» и «чувство»). 
В понятие «аффект» («Пространство») мы 
включаем три фактора: 1) «внимание» как 
«пространственное» (П) отражение «от-
ношений» перцептивной информации»), 2) 
«эмоция» как «энергетическая» (Э) регуля-
ция «отображений» перцептивной инфор-
мации», 3) «чувство» как реализация «пре-

образований» во времени (В) перцептивной 
информации. (см. рис. 2) [4].

У В.А. Ганзена в понятие «воля» входят два 
фактора (мотив и действие). В понятие «воля» 
(«Энергия») мы включаем три фактора: 1) 
«потребности» как «пространственное» (П) 
отражение «отношений» перцептивной ин-
формации», 2) «мотив» как «энергетическая» 
(Э) регуляция «отображения» перцептивной 
информации», 3) «действие» как «временное» 
(В), т.е. во времени происходит реализация 
«преобразования» перцептивной информа-
ции. (см. рис. 2) [3].

 У В.А. Ганзена в понятие «мышление» 
входят два фактора (речь и представление). 
В понятие «мышление» («Время», мышление 
формируется во времени) мы включаем три 
фактора: 1) «речь» как «пространственное» 
(П) отражение «отношений» людей в соци-
уме в перцептивной информации, 2) «пред-
ставление» как «энергетическая» (Э) регуля-
ция «отображения» опыта в перцептивной 
информации», 3) «воображение» как «вре-
менное» (В), т.е. во времени происходит ре-
ализация «преобразований» в перцептивной 
информации. (см. рис. 2) [3]. 

Таким образом, видоизменяется матрица-
схема «модель психики»

ПЕРЦЕПТИНАЯ ПСИХИКА (СОЗНАНИЕ)
ощущение восприятие память
Ось «отражения» Ось «регуляции» Ось «реализации»
АФФЕКТ ВОЛЯ МЫШЛЕНИЕ
- внимание,
- эмоция,
- чувство

- потребность,
- мотив,
- действие

- речь,
- представление, 
- воображение

1. В свою очередь, можно сделать «ба-
зисное трехфакторное погружение» в по-
нятие «перцептивный субстрат», который 
включает три фактора. 

Первый макроуровень «погружения» в по-
нятие «перцептивная психика» («ощущение», 
«восприятие», «память») с единой обобщен-
ной дихотомией «внешнее − внутреннее». 
В фактор «перцептивный субстрат», кроме 
«ощущения» и «восприятия», был добавлен 
третий фактор «память».  Второй мезоуро-
вень «погружения» в понятие «перцептивная 
психика» — это («аффект», «воля», «мыш-
ление») с единой обобщенной дихотомией 
«внешнее − внутреннее». Третий микроуро-

вень «погружения» в понятие «перцептивная 
психика» с единой обобщенной дихотомией 
«внешнее − внутреннее» — это: «аффект» 
(«эмоция», «чувство», «внимание»), «воля» 
(«потребность», «мотив», «действие»), 
«мышление» («речь», «представление», «во-
ображение)» 

В авторской трехфакторной базисной фун-
кциональной структуре психики (сознания) 
к соответствующим двум факторам по В.А. 
Ганзену были добавлены третьи факторы: 
«внимание», «потребность», «воображе-
ние». 

«Воображение» (как и «мышление») — это 
«преобразование» информации. В итоге мы 
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перешли от «двухфакторной модели» функци-
ональной структуры психики (сознания) (по 
В.А. Ганзену) к авторской «трехфакторной 
модели» функциональной структуры психики 
(сознания) с единой обобщенной дихотомией 
«внешнее – внутреннее». Эта дихотомическая 
«трехфакторная модель» (в том числе «вооб-
ражение» и «потребность») включает все ос-
новные психические процессы, что не было 
сделано в недихотомической «двухфакторной 
модели» у В.А. Ганзена (см. рис. 2). 

В методологию системных исследований 
в психологии В.А. Ганзен внес значительный 
вклад, введя впервые понятие базисного ме-
тода. Продолжение и дальнейшее развитие 
этой базисной стратегии в своих теоретичес-
ких исследованиях отражается авторами в 
данной статье. Так возникла новая авторская 
версия системно-базисного трехфакторного 
описания психологической информации.

В результате авторского анализа описания 
объектов различной природы был сформули-
рован постулат: «Любая информация (И) о ре-
альном наблюдаемом мире описывается про-
странственными (П), энергетическими (Э) и 
временными (В) характеристиками». Или лю-
бой объект как «информационный субстрат» 
можно описать через пространственные, 
энергетические и временные характеристики. 
Этими характеристиками (П, Э, В) обладает 
«информационный субстрат» объекта, ко-
торый выполняет одновременно и функцию 
интегратора этих перечисленных характерис-
тик. На наш взгляд, следует исключить поня-
тие «информация» из «пентабазиса СПВЭИ», 
предложенного В.А. Ганзеном.

За «субстрат» в данном случае нами было 
принято само понятие «информация». Кате-
горию «информация» можно разложить по 
следующим компонентам-факторам: «про-
странство», «энергия» и «время». Было введе-
но новое понимание категории «базиса» (как 
субстрата) и дано определение базиса как пол-
ного, упорядоченного, измеримого множества 
элементов с обобщенной единой дихотомией 
«внешнее − внутреннее». 

Итак, мы подходим к третьему фактору − 
«измеримости», который был добавлен авто-
рами к двухфакторной модели базиса («пол-
нота», «упорядоченность») по В.А. Ганзену. 

На основании вышесказанного был введен 

«понятийный трехфакторный базис ИПЭВ», 
состоящий из трех рядоположных понятий-
факторов (пространство, энергия, время), 
которые были взяты из «физики». Понятие - 
фактор «информация» (у нас это «субстрат») 
было взято В.А.Ганзеном из «кибернетики», 
и оно не является рядоположным к физичес-
ким понятиям «пространство», «энергия», 
«время». Кроме этого, присутствует один 
объединяющий «информационный субстрат» 
и одна единая обобщенная дихотомия «вне-
шнее – внутреннее», а именно: F(1) — это 
фактор «пространство», которое может быть 
«внешним» (+) и «внутренним» (-); F(2) − это 
фактор «энергия», которая может быть кине-
тической («внешней» (+)) и потенциальной 
(«внутренней» (-)); F(3) — это фактор «вре-
мя», которое может быть социальным («вне-
шним» (+)) и индивидуальным («внутрен-
ним» (-)) (см. рис. 3) [3]. Каждый из этих трех 
«базисных факторов» информации F(1), F(2), 
F(3) имеет единую дихотомию «внешнее – 
внутреннее». Геометрическим аналогом этого 
базиса является трехмерная система коорди-
нат XYZ («математический базис», который 
используется в векторной алгебре), где ось 
ОХ — это «пространство», ось ОY — «энер-
гия», ось ОZ — «время», 

Рис. 3. Трехфакторный «физический ба-
зис» субстратного понятия «информация»

а (i, j, k) – это единичные линейно-незави-
симые базисные вектора на этих осях, выхо-
дящие из начала координат и перпендикуляр-
ные друг к другу.

«Положительное» и «отрицательное» на-
правление по осям, соответственно, связано с 
«внешней» и «внутренней» направленностью 
этого «физического базиса». Кстати, «инфор-
мацию» как «свободный» вектор, выходящий 
из начала координат, можно «разложить» 
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(«спроектировать») по этим «базисным» по-
нятиям - «векторам», т.е. представить в виде 
линейной комбинации этих трех «векторов» 
(как это обычно представляется в векторной 
алгебре): И= Пi + Эj + Вk, где П, Э, В — это 
«условно» координаты вектора «информа-
ции». В данном случае два базиса («физи-
ческий» и «математический» поставлены в 
семантическое «изоморфное» соответствие 

(умозаключение «от общего к общему», т.е. от 
«обобщенного трехфакторного базиса физи-
ки» к «обобщенному трехфакторному базису 
математики»). Это соответствие представляет 
собой «внешнее базисное моделирование» [4]. 

Приведем пример проектирования ин-
формации на элементы нашего трехфак-
торного обобщенного «физического бази-
са» (см. табл. 2). 

Таблица 2
Проектирование («наложение») информации на элементы трехфакторного обобщенного «фи-

зического базиса»

Информация
о понятии
 (субстрат)

Элементы трехфакторного обобщенного
«физико-информационного базиса»

Пространство (П) 
(внешнее-внутреннее)

Энергия (Э)
(внешняя-внутренняя)

Время (В)
(внешнее-внутреннее)

психолого- 
функциональный 
базис

отражение регуляция реализация

психические
образования

психические
свойства

психические
состояния

психические
процессы

сознание 
(перцепция) 

Аффект воля мышление

человеческий 
индивид
 (соц.-инд.)

личность (социальна) индивидуальность
(индивидуальна) 

субъект
(социально-
индивидуален) 

индивид
(физио-
логический)

конституция тела Нейродинамика возраст

внешнее-
внутреннее
(единая 
обобщенная
дихотомия)

социальное-
индивидуальное
(единая частная
дихотомия для личности) 

активное-
реактивное
(единая частная
дихотомия для 
индивидуальности)

качественное-
количественное
(единая частная
дихотомия для субъекта)

философско-
диалектический 
базис

третий закон диалектики
(з. двойного отрицания 
«социальности», 
показывающий социально-
индивидуальное развитие 
«личности»)

первый закон диалектики
(з. активно-реактивного 
противоречия в развитии 
«индивидуальности» 
(з.единства и борьбы 
противоположностей)

второй закон диалектики
(з. качественно-
количественных переходов в 
развитии «субъекта»)

«операции»
в математике

отношение 
(принадлежность)

отображение 
(функция)

преобразование
(связь)

три фактора, 
определяющие 
понятие «базиса»

Полнота (целостность, 
связность, всеохватность)

Упорядоченность
(симметрия, дихотомия, 
сбалансированность)

Измеримость
(слово, число, мера)

развитие
(в педагогике)

воспитание обучение образование

Из таблицы видно, что аффект проекти-
руется на «отношение» к чему-то или к кому-
то. Воля проектируется на «отображение» 
в деятельности, в частности, в цели. Мыш-
ление проектируется на «преобразование» 
информации, что и подтверждается одним из 
известных определений «мышления» как ана-
литико-синтетического преобразования ин-
формации, порождающего мысль. 

Спроектируем матрицу В.А. Ганзена (см. 
рис.1) на авторский дихотомический трехфак-
торный базис: субъект (перцепция (субстрат), 
аффект (П), воля (Э), мышление (В)); индивид 
(пол (субстрат), конституция (П), нейроди-
намика (Э), возраст (В)); индивидуальность 
(особенности (субстрат), опыт (П), продук-
тивность (Э), история (В)); личность (способ-
ности (субстрат), характер (П), темперамент 
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(Э), направленность (В)). Во всех этих поня-
тиях-факторах используется единая обобщен-
ная дихотомия «внешнее – внутреннее».

Возникает вопрос: «Почему при нашем 
«трехступенчатом» анализе все время ис-
пользуется стратегия «трехфакторного ба-
зиса»? Можно сформулировать следующие 
теоремы «о необходимых и достаточных ус-
ловиях» построения «оптимального фактор-
ного базиса»: 

Теорема 1. Если существует «оптимальная 
размерность» факторного базиса, то необхо-
димо следует условие существования в нем 
«трехфакторности».

Теорема 2. Если есть условие «трехфак-
торности» в соответствующий функцио-
нальной структуре, то этого будет достаточ-
но для построения структуры «оптимального 
факторного базиса».

Доказательство этих теорем отсутствует в 
этой статье, но оно приводится в других пуб-
ликациях авторов [3, 4]. Три фактора в опре-
делении понятия «базиса» сами по себе также 
представляют трехфакторные образования с 
единой обобщенной дихотомией «внешнее – 
внутреннее»:

Полнота (включает в себя три фактора-ха-
рактеристики: целостность, связность, всеох-
ватность).

Упорядоченность (включает в себя три 
фактора-характеристики: симметрия, дихото-
мия, сбалансированность),

Измеримость (включает в себя три факто-
ра-характеристики: слово, число, мера). Кста-
ти, «владеющий» базисной мерой «владеет» 
миром измерительной базисной диагностики. 

Можно дать обобщенное определение ба-
зиса как 

1) целостного, связного, всеохватывающе-
го «полного» отражения, 

2) симметрической, дихотомической, сба-
лансированной упорядоченной регуляции 

3) словесной, числовой, мерной измеримой 
реализации информации на структуре мно-
жества элементов – базисных факторов [4]. 

В результате исследования авторами было 
установлено, что существуют три пути, по-
вышающих эффективность использования 
базиса [3]: 

1) «погружение» в базис определенного 
понятия (фактор «отражения»);

2) «наложение» базисов одинаковой раз-
мерности (фактор «регуляции»); 

3) «измерение» базиса определенного по-
нятия (фактор «реализации»).

1) Первый путь трехуровнего базисного 
«погружения» в понятие «человеческий ин-
дивид» осуществим на примере «отражения 
отношений» психологических понятий в мак-
роструктурном системном психологическом 
описании «человека» по В.А. Ганзену (см. 
рис. 1). 

Первый («физиологический») уровень 
«погружения» в понятие «человеческий ин-
дивид» определит следующая тройка поня-
тий (с субстратом «пол»): «конституция» (П), 
«нейродинамика» (Э), «возраст» (В). 

Второй («социальный») уровень «погру-
жения» определит следующая тройка поня-
тий: «личность» (П), «индивидуальность» 
(Э), «субъект» (В). 

Третий («психологический») уровень 
«погружения» определят следующие тройки 
понятий: «личность» с субстратом «способ-
ности» («характер» (П), «индивидуальность» 
(Э), «субъект» (В)); «индивидуальность» с 
субстратом «особенности» («опыт» (П), «про-
дуктивность» (Э), «история» (В); «субъект» 
с субстратом «перцепция» («аффект» (П), 
«воля» (Э), «мышление» (В). Причем сущест-
вует единая обобщенная дихотомия «внешнее 
− внутреннее».

2) Второй путь. Первый уровень (физи-
ко-факторное отражение) «наложения» бази-
сов одинаковой трехфакторной размерности 
осуществим на примере «регуляции отоб-
ражений» для установления взаимно-одно-
значного соответствия на основе принципа 
семантической близости или семантического 
факторного изоморфизма с физико-инфор-
мационным базисом (информация (как суб-
страт), (пространство (П), энергия (Э), время 
(В)) (см. табл. 2). 

Второй уровень (психолого-типологичес-
кая регуляция) «наложения» базисов одина-
ковой трехфакторной размерности осущес-
твим на примере «регуляции отображений» 
для установления взаимно-однозначного 
соответствия на основе принципа семанти-
ческой близости или семантического типо-
логического изоморфизма разных типологий 
личности с типологией личности по Д. Гол-
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ланду, которая является базисным дихото-
мическим трехфакторно-типологическим 
эталоном. В данном случае осуществляется 
проверка на «базисность» определенной пси-
хологической типологии личности методом 
«наложения». 

Каждый из трех факторов в этой типоло-
гии личности по Д. Голланду представляет 
собой дихотомическую пару противополож-
ных типов с единой частной личностной ди-
хотомией «социальное – индивидуальное»: 
«конвенциальный Т(1)(+) – артистический 
Т(1)(-)» — это фактор F(1), «социальный Т(2)
(+) – реалистический Т(2)(-)» — это фактор 
F(2), «предприимчивый Т(3)(+) – интеллекту-
альный Т(3)(-)» — это фактор F(3). 

Например, можно сделать «наложение» с 
помощью принципа семантической близос-
ти двух трехфакторных базисов (типология 
личности Д. Голланда и модифицированная 
типология эго-состояний по Э. Берну). Пер-
вая типология является эталоном для провер-
ки на «базисность» типологии эго-состояний: 
«дитя адаптивное Т(1)(+) – дитя свободное 
Т(1)(-)» (фактор F(1)), «родитель воспитыва-
ющий Т(2)(+) – родитель контролирующий 
Т(2)(-)» (фактор F(2)), «взрослый организую-
щий Т(3)(+) − взрослый познающий Т(3)(-)» ( 
фактор F(3)). 

Еще пример. Можно сделать «наложение» 
с помощью принципа семантической близос-
ти двух трехфакторных базисов (типология 
личности Д. Голланда и модифицированная 
типология стилей мышления по А. Харрисо-
ну и Р. Брэмсону). При этом первая типология 
является эталоном для проверки на «базис-
ность» типологии стилей мышления: техно-
лог Т(1)(+) – синтезатор Т(1)(-), идеалист Т(2)
(+) – реалист Т(2)(-), прагматик Т(3)(+) − ана-
литик Т(3)(+). 

Другой пример. Можно сделать «наложе-
ние» с помощью принципа семантической 
близости двух трехфакторных базисов (ти-
пология личности Д. Голланда и модифици-
рованная типология педагогических способ-
ностей по Н.В. Кузьминой). При этом первая 
типология является эталоном для проверки 
на «базисность» типологии педагогических 
способностей: конструктивные Т(1)(+) – эс-
тетические Т(1)(-), коммуникативные Т(2)(+) 
– проектировочные Т(2)(-), организаторские 

Т(3)(+) − гностические Т(3)(+). 
Третий уровень второго пути повышения 

эффективности использования базиса (фи-
лософско-диалектическая реализация) при 
«наложении» базисов одинаковой трехфак-
торной размерности осуществим на примере 
«регуляции отображений» информации на 
три закона диалектики для установления их 
взаимно-однозначного соответствия на осно-
ве принципа семантической близости или со-
ответствующего семантического факторного 
изоморфизма (см. табл. 2). 

Первый закон диалектики — это закон ак-
тивно-реактивного противоречия при разви-
тии «индивидуальности» (единство и борьба 
противоположностей). Второй закон диалек-
тики — это закон качественно-количествен-
ных переходов при развитии «субъекта». Тре-
тий закон диалектики — это закон двойного 
отрицания «социальности», который показы-
вает, как формируется социально-индивиду-
альная позиция при развитии «личности».

3) Третий путь, повышающий эффектив-
ность использования базиса — это «измере-
ние» базиса для определенного понятия. Здесь 
происходит построение новых трехфактор-
ных измерительных базисов и соответству-
ющих им измерительных базисных методик 
для разных типологических понятий, что 
позволяет получать количественные число-
вые бальные оценки выраженности базисных 
типов, т.е. диагностические результаты на 
основе новых созданных «базисных тестов». 
Это было реализовано в других публикациях 
авторов. 

Путь базисного «измерения» осуществим 
на примере «реализации преобразований» 
слов в число с переходом в меру, как «числово-
го слова». Возьмем дихотомическую трехфак-
торную типологию личности по Д.Голланду. 
При «измерении» в этой типологии можно 
выделить три «базисных дихотомических ти-
пологических фактора», образующих три од-
нофакторных базиса. F(1): «конвенциальный 
− артистический», F(2): «социальный − реа-
листический», F(3): «предприимчивый − ин-
теллектуальный». Каждый фактор F(1), F(2), 
F(3) имеет соответствующую единую дихото-
мию «социальное (+ ) – индивидуальное (-)» 
(см. рис. 3). «Типологический фактор» пони-
мается нами как симметрическая, дихотоми-
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ческая, сбалансированная пара противопо-
ложных типов [4]. 

Первый «типологический» уровень. Рас-
смотрим базисное «измерение»» определен-
ного типологического понятия из типологии 
Д.Голланда (см. рис. 4). 

Рис. 4. Семантическо-структурный словес-
ный уровень при трехфакторном дихотоми-
ческом типологическом базисном «измере-
нии» («типологическая снежинка»)

На первом «типологическом» этапе треть-
его пути «измерения» понятия мы определяем 
тип личности. На каждом из шести векторов-
направлений находится набор психологичес-
ких характеристик, определяющий соответс-
твующий тип личности. Возьмем один из 
векторов — это «артистический тип» личнос-
ти. 

На втором «типолого-диагностическом» 
этапе третьего пути «измерения» определим 
«семантическую нагрузку» понятия «артис-
тичность», в которую войдут такие характе-
ристики как «музыкальность», «художествен-
ность», «поэтичность» (это фактор F(1) (+)). 
Отсутствие этих трех характеристик будет 
обозначать противоположные характерис-
тики для диагностики «конвенциального» 
типа: например, «немузыкальность» или, к 
примеру, «технологичность», «нехудожест-
венность», или, к примеру, «нормативность», 
«непоэтичность», или, к примеру, «систем-
ность» (это фактор F(1)(-)). Объединения 
этих соответствующих трех пар противопо-
ложных характеристик определят, соответс-
твенно, три факторные характеристики: f(1)
(+)-f(1)(-) («музыкальность» − «немузыкаль-
ность»), f(2)(+)-f(2)(-) («художественность» 
− «нехудожественность»), f(3)(+)-f(3)(-) («по-
этичность» − «непоэтичность») (см. рис. 5). 
Данные факторы будут определять три пары 
«противоположных» диагностических суж-
дений в будущем тесте. Наличие этих трех 
факторных характеристик связано с «артис-

тическо-конвенциальной» направленностью 
личности и в итоге определит первый семан-
тическо-структурный словесный уровень при 
«трехфакторном типологическом базисном 
погружении» в понятия «артистический» и 
«конвенциальный» типы личности. «Развет-
вление» в конце каждого векторно-типологи-
ческого направления определяет три диагнос-
тических суждения (см. рис. 5). 

Рис. 5. Диагностическо-словесный уро-
вень при трехфакторном дихотомическом ти-
пологическом базисном «измерении» («типо-
лого-диагностическая снежинка»)

На третьем «типолого-диагностическом 
мерном» этапе третьего пути «измерения» 
для понятия «артистический» и «конвенци-
альный» типы возникает оценочная словес-
но-числовая мера. Так появляется «типолого-
диагностическая мерная снежинка» [3]. На 
каждом из трех разветвлений будет еще пять 
направлений-векторов (см. рис. 6). Эти пять 
векторов будут определять симметрическую 
дихотомическую числовую шкалу оценки 
диагностических суждений (-2, -1, 0, +1,+2), 
которая будет в дальнешем соответствовать 
шкале (1, 2, 3, 4, 5) и будет определять следу-
ющие уровни выраженности «артистическо-
го» и «конвенциального» типа личности: 3-5 
(низкий), 6-9 (средний), 10-15 (высокий) [3, 4]. 
Следует отметить, что в этой шкале присутс-
твует дихотомическая «трехмерная» число-
вая симметрия (-2,-1,-0) — (+0,+1,+2), -0 и +0 
обычно понимается как 0 (см. рис. 6). Базисное 
«измерение» других типологических поня-
тий из типологии Д. Голланда («социальный» 
− «реалистический», «предприимчивый» − 
«интеллектуальный») будет осуществляться 
аналогично по указанной выше технологии, 
как это было сделано для «артистического» и 
«конвенциального» типа личности.
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Рис. 6. Оценочно-числовой уровень при 
трехфакторном дихотомическом типологи-
ческом базисном «измерении» («типолого-
диагностическая мерная снежинка»)

В статье был рассмотрен базисный фак-
торный анализ в методологии современного 
психологического исследования. Был исполь-
зован нетрадиционный дедуктивный путь 
исследования (от общего к частному), т.е. от 
обобщенной к частной базисной типологи-
ческой структуре на примерах разных типо-
логий. 
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ПРОКРАСТИНАЦИЯ КАК ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ В 
ПСИХОЛОГИИ
PROCRASTINATION AS A SUBJECT OF STUDY IN PSYCHOLOGY

Аннотация (на рус). В статье приводится анализ теоретических подходов к пониманию феномена прокрасти-
нации, характеризуются уровни прокрастинации, описываются мотиваторы для исправления ситуации и влияние 
прокрастинации на отношение студентов Вузов к учебе, определяется роль личности-наставника и условий для 
формирования мотивации обучающихся, позволяющей преодолеть прокрастинацию.  

Abstract (in Eng). The article provides an analysis of theoretical approaches to understanding the phenomenon of 
procrastination, characterizes the levels of procrastination, describes motivators to correct the situation and the effect of 
procrastination on the attitude of university students to study, determines the role of a mentor and conditions for forming 
students' motivation to overcome procrastination.

Ключевые слова: учеба, прокрастинация, мотивация, обучающийся, страх, успех, внимательность, собран-
ность, наставник.

Keywords: study, procrastination, motivation, learner, fear, success, attentiveness, collection, mentor.

Почти каждый в своей жизни сталкивался с 
моментом, когда хотелось отложить дела или 
мысли на потом, тем самым психологически 
откладывая обязательства. Прокрастинация – 
склонность к откладыванию дел на потом. В 
художественной литературе встречаются при-
меры прокрастинации, к примеру, известная 
фраза Скарлетт из «Унесенные ветром» «Я 
подумаю об этом завтра» дала название этому 
явлению «синдром Скарлетт».

Прокрастинация характеризуется постоян-
ным откладыванием важных дел «на потом», 
что приводит к задержке решения тех или 
иных вопросов, и, как следствие, к нервным 
стрессам, психологическим проблемам, сни-

жению уровня КПД, заниженной самооценке. 
Варваричева Я. И. называет прокрастина-

цию болезнью современности или болезнью 
21 века, однако из всех возможных вариантов 
решения этой проблемы, одному подойдет 
один метод, а другому нет [3, c.121-131]. 

Интересное мнение приводит в своей дис-
сертации Чеврениди А.А., отмечая, что от 
конструктивной прокрастинации, смысло-
жизненных ориентаций, рефлексии и вре-
менных отношений личности зависит успеш-
ность в профессиональной деятельности [10]. 

Возникает необходимость работать в ус-
ловиях дефицита времени, намеренно откла-
дывать выполнение задач, перераспределять 
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временные приоритеты и временные лимиты 
в ситуациях профессиональной коммуника-
ции [1, c.120; 2, c.189]. Все объясняется тем, 
что у каждого человека свой уровень прокрас-
тинации. 

К более частным вопросам изучаемой про-
блемы можно отнести отсутствие четкого по-
нимания взаимосвязи прокрастинации с фак-
торами, оказывающими значимое влияние на 
результативность деятельности: по мнению 
Леонтьева Д.А. [7, c.3-182], связанного с мо-
тивацией, по мнению Моросанова В.И. [8, 
c.65], с саморегуляцией; по мнению Гаранян 
Н.Г. [4, c.23-31], связанного с перфекциониз-
мом и возрастным аспектом данных взаимо-
связей. 

Среди уровней прокрастинации выделя-
ются: 1) страх – боязнь неудачи; 2) попытка 
уверить себя, что для решения вопроса нужно 
определенно выделенное время; 3) приступы 
беспокойства, которые иной раз могут при-
вести к паническим атакам; 4) отодвигание 
проблемы, которая была изначально создана 
самим человеком; 5) принцип «или пан или 
пропал».

Очень часто с проблемой прокрастинации 
сталкиваются обучающиеся Вузов. И с уче-
том разного уровня прокрастинации по мне-
нию психологов необходимы разные «пилю-
ли-мотиваторы» для исправления ситуации. 

Во-первых, это друзья – мотиваторы. За-
частую человек, подверженный прокрасти-
низму, не имеет четкого плана действий по 
жизни, а потому не отягощает себя дедлай-
нами. Как следствие, потеря драгоценного 
времени. Удачливые и везучие друзья-одно-
группники могут смотивировать изменить 
отношение к жизни, учебе. Возможно, этот 
же друг окажется вашим конкурентом в учебе 
и устройстве на работу по завершении Вуза. 
Конкуренция в получении знаний никогда не 
вредит, а напротив, заставляет идти на подви-
ги перед самим собой, не откладывая на за-
втра то, что можно сделать сегодня. 

Во-вторых, так часто бывает, что для учеб-
ной мотивации необходим наставник. Здесь 
важен подход самого наставника. Имея боль-
шой опыт психологического взаимодействия, 
«старший товарищ» может рассказать исто-
рию своей жизни, привести примеры извес-
тных личностей и на бумаге в простой форме 

разложить кажущиеся со стороны сложные 
вещи. Выстраивание дорожной карты, кото-
рую рисует в данном случае преподаватель 
для студента Вуза, является важной состав-
ляющей мотивации к развитию: профессио-
нальному, финансовому, моральному, интел-
лектуальному и т.д.

В-третьих, целеообразование. Это харак-
терно для тех обучающихся, которые нахо-
дятся в пограничном состоянии между вы-
соким и средним уровнем прокрастинации. 
Обучающийся имеет желание изменить свою 
мотивацию, но он не знает, с чего начать и как 
продолжить. Для этого он развивается само-
стоятельно или ставит себе краткосрочные 
цели. Однако объективно важно дать себе не 
только установку на достижение цели, но и на 
оценку своей деятельности, в том числе полу-
чения поощрения за достигнутый результат. 

В-четвертых, для некоторых учеников не-
обходимы идеальные условия для учебы: ти-
шина и заблаговременная подготовка. Успеш-
ная организация времени, time management 
играют решающую роли в условиях интен-
сивного ритма жизни.

Учебная мотивация – разновидность об-
щей мотивации, необходимость которой воз-
никает в определенный момент жизни при 
получении знаний обучающимся. Следует 
отметить, что прокрастинация в академичес-
кой среде Вузов и средних учебных заведений 
отличается. 

Анализ в отношении учебной мотивации 
студентов Вузов привел к выводу, что их про-
крастинация более выражена в таких мотивах, 
как: саморазвитие, достижение, познаватель-
ный мотив, коммуникативный мотив, вдох-
новление, эмоциональный подъем и т.д.[9, 
c.84-94] Средние показатели характерны для 
половины обучающихся и проявляются в 
том случае, если у лица отсутствуют четкие 
приоритеты в жизни, четкое осознание мо-
тивации и целеполагание. Все самое важное 
по учебе для них характерно откладывать на 
более поздний срок, что приводит к отрица-
тельным эффектам [5, c.13].

Чуть менее половины обучающихся про-
крастинируют относительно некоторых вы-
борочных для себя дел. Однако их можно 
назвать группой ситуативных прокрастинато-
ров, так как в обычной жизни для них это не 
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характерно. 

Мотивация обучающихся должна выра-
жаться в четко выстроенных целях, в вере в 
свои силы и ожидании успеха [6, c.22-41]. Не-
обходимо сориентировать таких учеников на 
получение знаний путем одобрения их дейс-
твий, объяснительных разговоров об овладе-
нии профессиональными навыками, которые 
пригодятся для реализации в карьере. Сов-
местная деятельность, организуемая в рамках 
учебного процесса, дуальное обучение, кото-
рое начинает внедряться в образовательный 
процесс некоторых вузов, являются хороши-
ми мотиваторами для развития обучающихся 
с низким уровнем мотивации. 

Специфика дуального обучения состоит в 
том, что теория и практика совмещены, и как 
следствие, имеют практическую реализацию 
полученных знаний на базе предприятий. 
Этот интересный способ мотивации позволя-
ет интегрировать учебно-производственную 
среду и теоретическую среду обучения. Дан-
ный вид обучения мотивирует на достижение 
общей цели, сосредоточивает свое внимание 
на достижение поставленной цели.

В поисках наиболее эффективных путей 
модернизации отечественного образования 

многие ученые обращаются к опыту зарубеж-
ных стран, в частности, Германии. Наиболее 
известными популяризаторами идей немецкой 
профессиональной подготовки рабочих кад-
ров являются Н.Е.Воробьев, Б.Л. Вульфсон, 
А.И. Пискунов, Д.А.Торопов, Г.А.Федотова. 
В своем исследовании, посвященном истории 
развития немецкой системы профессиональ-
ного образования, Д.А.Торопов указывает на 
то, что возрастающие темпы технологической 
революции и в связи с этим появление новых 
требований на рынке труда к его участникам 
оказывают сильное влияние на систему про-
фессионального образования в любой про-
мышленно развитой стране.

Таким образом, причины откладывания 
дел могут быть у обучающегося совершенно 
разными, так же, как и масштаб последствий и 
методы противостояния. Эффективными спо-
собами решения поставленных задач было бы 
ознакомление обучающихся с матрицей Эй-
зенхауэра, при которой распределение задач 
идет по принципу сложности и важности или 
распределение задач по дедлайнам. Изучение 
причин прокрастинации и решение постав-
ленных задач может способствовать эффек-
тивности учебного процесса.
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Профессиональная позиция является меж-
дисциплинарным понятием, что создает труд-
ности в определении её сущности, структуры. 
Понятие «позиция» в общеупотребительном 
значении определяется в толковом словаре 
Ожегова, как «положение, расположение», 
вместе с этим «мнение в каком-либо вопросе, 
точка зрения». В социальной энциклопедии 
позиция обозначается как оценка фактов, со-
бытий. 

В общей психологии позиция рассматрива-
ется через призму субъективного отношения 
индивида и обозначается как «устойчивая 
система отношений человека к определённым 
сторонам действительности, проявляющаяся 
в соответствующем поведении и поступках». 
Это развивающееся образование, характери-
зующееся непротиворечивостью и относи-
тельной стабильностью при достижении оп-
ределённой зрелости [15].

Формирования позиции взрослого чело-
века начинается с взаимодействия человека 
с предметной и социальной средой. По мере 
адаптации к деятельности социальные нормы 
интериоризируются, становятся внутренни-
ми принципами и убеждениями. В процессе 

приобретения опыта неоднократно проверя-
ются и закрепляются. Внутренние мотивы, 
цели, побуждения, выступают как обществен-
но значимые усвоенные социальные нормы, 
обеспечивающие внутреннюю опору для са-
мостоятельного принятия решения [20]. 

Позиция, представляющая собой систе-
му отношений, является ядром личности и 
выступает условием развития, показателем 
её зрелости. Она характеризует человека в 
единстве субъективного и объективного, по-
тенциального и актуального, внутреннего и 
внешнего, психологического и социального 
[18]. Зрелость позиции характеризуется от-
носительной стабильностью, непротиворечи-
востью и рассматривается как развивающееся 
образование. Это обобщенная характеристи-
ка статусно-ролевого положения индивида 
во внутригрупповой иерархии. Занятое лич-
ностью «место» в жизни, особенности рас-
становки жизненных сил в  настоящем опре-
деляются по выражению С.Л. Рубинштейна 
«позицией» [20]. Позиция отражает систему 
уже реализованных и будущих возможностей. 
Объективно и субъективно позиция обеспечи-
вает систему преимуществ индивида. Говоря 
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о свободе воли человека, В. Франкл отмечал: 
«Наследственность, влечения и внешние ус-
ловия оказывают существенное влияние на 
поведение, но человек свободен занять оп-
ределенную позицию по отношению к ним. 
Влияние на нас внешних обстоятельств опос-
редуется позицией человека» [23]. 

Некоторые авторы отождествляют поня-
тие «жизненная позиция» и «позиция», оба 
понятия обусловлены мировоззрением лич-
ности и её отношением к общественному 
долгу. Деятельность не входит в структуру 
жизненной позиции, однако критерий обще-
ственно значимой деятельности относится к 
ней. В жизненной позиции, по мнению В.Н. 
Маркина, отражается единство предметного, 
практического, духовного в жизнедеятель-
ности личности. Структура жизненной пози-
ции включает в себя совокупность убежде-
ний, взглядов, социально значимых, прежде 
всего профессиональных умений и соответс-
твующих им действий личности, реализую-
щих ее отношения к окружающему миру. Она 
выступает как способ включения личности в 
жизнедеятельность общества. «Деятельное 
лицо» личности, решающей определённые 
социальные задачи и имеющей определённую 
жизненную позицию, представляет собой со-
вокупность устойчивой линии поведения и 
типичных поведенческих актов. Жизненная 
позиция обеспечивает устойчивое воспроиз-
водство личности, целостность  и смысловые 
характеристики её реализуются и воспроиз-
водятся в конкретных позициях, профессио-
нальной, политической и т. д. [12]. 

Внутренний мир личности характеризует-
ся через её жизненную позицию, которая име-
ет качественные и количественные параметры 
и является целостным предметно-практичес-
ким выражением человека. Это сложное об-
разование объединяет внутренние механизмы 
активности и внешние проявления личности.

Исходя из специфики субъективной актив-
ности, в поле жизненной позиции личность 
через механизм идентификации самоопре-
деляется и вырабатывает личностную, соци-
альную, профессиональную идентичность, 
развивается система «Я». Жизненная позиция 
проявляется в жизнедеятельности челове-
ка в различных аспектах. Прежде всего, как 
основанный на ценностных установках и ус-

тановленный на основе самоопределения по 
отношению к объективным условиям способ 
жизни личности, способность к построению 
ценностных отношений, к решению противо-
речий, к организации. В целом как совокуп-
ность ее отношений к жизни.

В процессе жизнедеятельности индивид 
изменяется и вносит изменения в действи-
тельность, сохраняя при этом свою общую 
жизненную позицию. Гибкость жизненной 
позиции развивается тогда, когда сознание 
обобщает типичные соотношения субъекта с 
миром в противовес изменчивости его част-
ных позиций. Это позиция человека, способ-
ного к самостоятельному принятию реше-
ний в определении своего жизненного пути, 
способного к личностно-профессионально-
му развития. Направленность личности, ус-
тойчивые типичные способы осуществления 
жизни, способы отношений с окружающими 
людьми определяются позицией. В целом по-
зиция характеризует место индивида  в  жиз-
недеятельности [18]. 

К.А. Абульханова-Славская говорит о 
позиции как о конкретном способе воспро-
изводства в индивидуализированной жиз-
недеятельности основных жизненных пот-
ребностей. Отношение к миру меняется под 
влиянием жизненных событий, вызревает 
до уровня позиции: позиция отстраненного 
созерцателя, бороться с жизнью, избегать её 
или быть с жизнью «заодно». Основа всех 
ценностей - позиция по отношению к собс-
твенной жизни [3]. Личность характеризуется 
активностью, определенностью в отношени-
ях с другими, выстраивая жизненные опоры, 
отношения, позиции, «овладевает» условия-
ми жизни, создает вторичные условия с точки 
зрения К.А. Абульхановой-Славской [4]. Как 
правило, позицию характеризуют противоре-
чия и по тому, как личность соединяет свои 
индивидуально-психологические, статус-
ные, возрастные возможности и собственные 
притязания с требованиями общества, мож-
но говорить о способности её к разрешению 
их. Вместе с этим, она выделяет позицию и 
диспозицию индивида, которая может опре-
делять, насколько субъективность целостна, 
гармонична или противоречива. По отноше-
нию к жизни как к «задаче» выступает дис-
позиция. В задачу индивид может вводить 
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новые условия, использовать возможности и 
действовать  свободно. Позиция проявляется 
в разобщенности индивида и сфер жизнеде-
ятельности [2].

В. Н. Мясищев определяет позицию как 
интеграцию доминирующих избирательных 
отношений человека [14]. В свое время «пози-
ция личности» рассматривалась А. Адлером 
как совокупность структурных и динамичес-
ких сторон. Она обусловливает обобщение 
основных жизненных отношений, система-
тизацию отношений личности к действитель-
ности [1].

В.И. Слободчиков, Е.И. Исаев описали два 
способа бытия человека как внутренний диа-
лог человека с собой, как определения собс-
твенной позиции в жизни, как индивидуаль-
ности, личности с определенностью позиции 
в отношениях с другими [21, 22]. «Позиция 
- есть наиболее целостная, интегративная ха-
рактеристика всего образа жизни человека, 
достигшего полной самоопределенности, са-
мотождественности, ставшего в подлинном 
смысле слова субъектом собственной жизне-
деятельности. Это определяет во всей пол-
ноте мировоззрение, принципы и поступки 
человека». Образ действия и мыслей, опреде-
ляющих позицию, свободный и ответствен-
ный выбор места, совершающийся в каждой 
точке существования человека, ставят его 
перед проблемой выбора. Данное отношение 
должно постоянно выверяться, поддержи-
ваться, строиться, воссоздаваться. Позиция 
носит свободный, внеситуативный характер, 
как целостная характеристика личности [21]. 

Развитием личности как профессионала, 
по мнению В.С. Лукиной, определяется раз-
витие «внутренней позиции» взрослого че-
ловека, которая включает следующую струк-
туру: осознание себя, отношение к себе в 
контексте окружающей действительности, а 
так же систему мотивов личности по отноше-
нию к окружению или какой-либо сфере. Она 
отражается объективно в профессиональном 
становлении личности [11]. Формирование её 
в онтогенезе исследовали Л.И. Божович, Л.Г. 
Бортникова Т.А. Нежнова. 

Внутренняя позиция - опосредованный мо-
тивами и принятый человеком выбор своего 
места в жизни. Внутренняя позиция по С.Л. 
Рубинштейну - условие, через которое, пре-

ломляются внешние воздействия. Она пре-
терпевает ряд качественных изменений в 
процессе онтогенеза. В.С. Лукина выделяет 
стадии формирования внутренней позиции 
профессионала: первая стадия - положитель-
ное эмоциональное отношение к будущей 
профессиональной деятельности, желание 
овладеть профессией, при этом не развитость 
представления о собственных способностях, 
потребностях общества в специалистах дан-
ного профиля. Вторая стадия - осознание 
собственных возможностей и способностей, 
ориентация на содержание деятельности. 
Третья стадия - адекватное представление о 
профессиональной деятельности. Стадии со-
ответствуют типам внутренней позиции про-
фессионала. 

В психолого-педагогической литературе 
рассматривается понятие «профессиональная 
позиция» и наполняется различным содержа-
нием, в контексте исследований по профес-
сиональной ориентации, мотивам, отбору и 
подготовке  кадров  [5, 6, 19].

С точки зрения А.К. Марковой, позиция 
профессионала - устойчивые системы отно-
шений в профессиональной деятельности 
образующие профессиональный менталитет 
человека и определяющие его профессио-
нальные позиции (общие и конкретные) [13].

Профессиональная позиция может опре-
деляться как единство профессиональных 
отношений, профессиональной деятельности 
и профессионального сознания. В научных 
исследованиях С.И. Краснова, В.И. Слобод-
чикова профессиональная позиция харак-
теризуется как ответственное отношение к 
ценностям и способам реализации деятель-
ностных норм [8, 21].    

Система сформировавшихся установок и 
ориентаций, отношений и оценок внутренне-
го и окружающего опыта, реальности и пер-
спектив, а так же собственные притязания, 
которые определяют характер действий, пове-
дения, место и роль в служебной деятельнос-
ти и повседневной жизни – профессиональ-
ная позиция специалиста. Ключевое значение 
для формирования профессиональной пози-
ции имеет направленность человека, которое 
представляет собой психическое свойство, 
объединяющее систему устремлений, цен-
ностей, потребностей-доминант, преоблада-
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ющих систем смыслообразующих мотивов, 
которые закреплены в стремлениях, установ-
ках, в жизненных целях, намерениях, перс-
пективах и активном труде по их достижению 
[10, 16, 17]. 

Анализ профессиональной позиции неиз-
бежно ставит вопрос о ее связи с личностной 
позицией. Содержание и динамику личност-
ной и профессиональной позициям, опреде-
ляя способ связи с миром, задаёт жизненная 
позиция. Личностная и профессиональная 
позиция могут находиться в разном соотно-
шении, как потенциальная и актуальная сфе-
ры личности. Их взаимопереход определяет 
характеристики механизмов развития, связан-
ных с превращением потенций в актуальные 
образования, их противоречие - движущая 
сила развития.  При взаимопереходе они вза-
имодействуют, их воспроизведение представ-
ляет динамику развития как закономерно-
го и направленного изменения личностных 
свойств, интегрирующих три уровня связей и 
отношений:  актуализацию имеющихся спо-
собностей; реализацию способностей и даль-
нейшее развитие личности устойчивую сово-
купность свойств личности, приобретенную в 
профессиональной деятельности, определяю-
щую ее эффективность.

В.Т. Кудрявцев отмечает, что гармонизация 
профессиональной и личностной позиции 
возможна лишь в том случае, если субъект 
осознает свою работу как Миссию, а это воз-
можно лишь при наличии высокого уровня 
профессионализма [9]. 

Направленность определяется Э.Ф Зеером 
как системообразующий фактор личности. В 
ней интегрируется все многообразие отно-
шений личности, начиная от частных и ситу-
ативных ее установок и кончая жизненными 
устремлениями, идеалами, планами. Он вы-
деляет следующие компоненты професси-
ональной направленности: социально-про-
фессио-нальный статус, мотивы (намерения, 
интересы, склонности, идеалы); ценностные 
ориентации (смысл труда, благосостояние, 
карьера, социальное положение и т.п.); про-
фессиональная позиция, включающая отно-
шение к профессии, установки, ожидания и 
готовность к профессиональному развитию. 
Э.Ф. Зеер также добавляет, что на разных 
стадиях становления эти компоненты и про-

фессиональная позиция в том числе, имеют 
различное психологическое содержание, оп-
ределяемое характером деятельности [7].

Профессиональная позиция, по мнению 
Н.М. Борытко, это система ценностно-смыс-
ловых отношений специалиста к социокуль-
турному окружению, самому себе и своей 
деятельности. Она представляет целостную, 
интегративную характеристика образа жизни 
человека, ставшего субъектом собственной 
жизнедеятельности. Проявляется как способ 
реализации базовых ценностей личности во 
взаимоотношениях с окружающими. В про-
цессе профессионального самоопределения 
раскрывается механизм становления пози-
ции. Самооценка, как оформление профес-
сиональных смыслов в ценности; рефлексия, 
как осмысление своей профессиональной де-
ятельности; самосознание, как способность 
произвольности профессионального поведе-
ния - выступают факторами ее становления. 
Показателем сформированности профессио-
нальной позиции, по мнению Н. М. Борытко, 
является степень ее структурированности, ус-
тойчивости, осознанности [6].

Итак, профессиональная позиция рассмат-
ривается исследователями как устойчивая 
система отношений личности к различным 
аспектам профессиональной деятельности. 
Личностные установки, ценностные ориенти-
ры, профессиональные и личностные смыс-
лы составляют её основу. Профессиональная 
позиция есть своеобразный сплав професси-
онального мировоззрения и поведенческих 
стратегий.   

Вопросы личностного развития студентов 
и формирования их готовности к будущей 
профессиональной деятельности является 
ключевыми в теории и практике совершенс-
твования деятельности современного вы-
сшего учебного заведения. Данный аспект 
становится актуальным и при подготовке 
курсантов ведомственного вуза – сотрудников 
федеральной службы исполнения наказания, 
которые после окончания ведомственного вы-
сшего учебного заведения должны работать 
в условиях повышенной сложности, требую-
щих от них определённой личностно-профес-
сиональной позиции.

Напряжённые, конфликтные ситуации, свя-
занные с взаимодействием с осуждёнными, 
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нередко осуществляемом в обстоятельствах, 
опасных для жизни, – это те условия, в кото-
рых протекает деятельность сотрудников уго-
ловно-исполнительной системы. Выполнение 
ежедневных профессиональных обязаннос-
тей сотрудниками обусловлено выраженным 
отрицательным воздействием подобных экс-
тремальных условий. Вследствие чего возни-
кают трудности в решении профессиональ-
ных задач, выполнение которых требует от 
персонала исправительных учреждений осо-
бых умений действовать в экстремальных ус-
ловиях, а также некоторых профессионально 
значимых личностных качеств.  

Профессиональная деятельность работни-
ков УИС осуществляется в специфической 
социальной среде, которой сопутствуют соот-
ветствующие факторы такие как, закрытость 
исправительных  учреждений, постоянный 
вынужденный контакт с криминальной, часто 
агрессивной средой. В общении с осуждён-
ными сотрудники часто подвергаются угро-
зе эмоциональной и физической агрессии со 
стороны осуждённых, многие из них перио-
дически испытывают высокий уровень эмо-
ционального напряжения. К стрессогенным 
факторам службы в уголовно-исполнитель-
ной системе можно отнести отдалённость 
исправительных учреждений от населённых 
пунктов, расположение их в глухих лесах, 
ограничивающих область передвижения, что 
делает жизнь сотрудников вне службы очень 
закрытой, однообразной. При этом следует 
учитывать, что в своей работе сотрудники 
автоматически идентифицируют себя с влас-
тью, а осуждённые с «невольниками».  

Изоляция условий профессиональной де-
ятельности приводит к тому, что сотрудни-
ки начинают испытывать психологическую 
и физическую усталость, наблюдается у них 
профессиональная деформация, с сопутс-
твующим ему эмоциональным выгоранием. 
Безусловно, для преодоления данных психо-
логических проблем важно, чтобы работники 
учреждений имели возможность для полно-
ценного отдыха, получали достаточную мо-
ральную и материальную стимуляцию, также 
условием успешного преодоления последс-
твий профессиональной деформации являет-
ся устойчивая сформированная и постоянно 
развивающаяся профессиональная позиция, 

позволяющая поддерживать мотивацию даль-
нейшей службы на соответствующем уровне.  

В настоящее время сложная работа по 
исполнению наказаний в пенитенциарных 
учреждениях считается не престижной, так 
как связана с постоянным контактом с кри-
миногенным контингентом, что несет в себе 
мощный негативный фактор – чрезмерное 
нервно-эмоциональное напряжение. К тому 
же существует значительная степень риска 
для жизни и здоровья сотрудников УИС. От-
рицательно влияет на престиж данной про-
фессии и невысокая социально-правовая за-
щищенность, низкий уровень материальной 
обеспеченности. Низкая планка специального 
звания, а также отсутствие перспектив про-
фессиональной карьеры зачастую приводят к 
текучести кадров [18].

Процесс исполнения наказания в исправи-
тельных учреждений УИС обеспечивают сле-
дующие категории сотрудников: 

1) начальники отрядов, которые осущест-
вляют воспитательную работу с осуждён-
ными; психологи, осуществляющие психо-
логическое  сопровождение сотрудников и 
осуждённых;

2) служба безопасности, охрана, оператив-
ный отдел, обеспечивающие непосредствен-
но исполнение наказания;

3) персонал технических служб и матри-
ально-технического обеспечения.

Так, например, круг задач, с которыми 
сталкивается ежедневно пенитенциарный 
психолог, достаточно широк. И в этом смысле 
психолог должен быть «универсальным» спе-
циалистом широкого профиля: знать об-щую, 
возрастную, педагогическую, юридическую, 
социальную, пенитенциарную психологию, 
педагогику, патопсихологию, основы психо-
диагностики, психологического консульти-
рования, психокоррекции и групповой психо-
терапии, психогигиены, психопрофилактики, 
психологии труда, профориентации и семей-
ного консультирования.

При этом психолог в УИС выполняет две 
основные профессиональные роли: роль пси-
холога и роль сотрудника. Последняя пред-
полагает выполнение наряду с непосредс-
твенными профессиональными обязаностями 
других, служебных (дежурство в исправи-
тельном учреждении, обыск, контроль выпол-
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нения правил внутреннего распорядка осуж-
денными и т. д.), так как психолог в УИС – это 
еще и сотрудник, который руководствуется в 
своей работе как этическим кодексом, так и 
нормативными документами. Таким образом, 
существует противоречие между выполнени-
ем функций сотрудника исправительного уч-
реждения и характером задач, реализуемых в 
рамках собственно психологической деятель-
ности. 

Рассмотрев некоторые особенности про-
фессиональной деятельности сотрудников 

УИС (в том числе на примере деятельности 
психологических служб и лабораторий уч-
реждений УИС), можно утверждать, что при 
подготовке специалистов УИС особое вни-
мание стоит уделять не только приобрете-
нию курсантами высокой квалификации, но и 
формированию профессиональной позиции, 
личностного отношения к профессиональной 
деятельности, что позволит молодым сотруд-
никам успешно преодолевать экстремальные, 
стрессогенные факторы в своей служебной 
деятельности.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ МОДЕЛЕЙ 
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RESEARCH OF COMMUNICATIVE MODELS IN THE CLASSROOM 
OF RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE BY FRENCH-SPEAKING 
SCHOOLCHILDREN: METHODOLOGICAL ISSUES

Аннотация (на рус). В данной статье рассматриваются некоторые методологические проблемы исследова-
ния коммуникативных моделей преподавателей и студентов на занятиях по русскому языку в старших классах об-
щеобразовательных учреждений Франции. Процедура сбора данных для этого исследования была сосредоточена 
на занятиях в классе. Результаты показали, что коммуникативная стратегия, используемая учителями, может 
способствовать эффективному обучению языку при условии, что учитываются культурные аспекты и произво-
дится контроль учителя над грамотным употреблением языка учениками.

Abstract (in Eng). This article discusses some methodological research problems of communicative models between 
teachers and students in the Russian language classes in high schools of General education institutions in France. The data 
collection procedure for this study focused on classroom activities. The results showed that the communication strategy 
used by teachers can contribute to effective language learning, provided that cultural aspects are taken into account and 
the teacher controls the competent use of the language by students.

Ключевые слова: методология, французский, английский, педагогика, коммуникативная модель.
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Соотношение между преподаванием и 
изучением иностранного языка в школьном 
контексте является сложным. Следует при-
знать, что в основе всего классного общения 
лежит взаимосвязь между тем, что учителя 
и учащиеся приносят в класс иностранного 
языка. Исследование проводилось исходя из 
собственного опыта в качестве преподавателя 
русского языка во франкоязычной аудитории 
и из наблюдений процесса обучения в аудито-
рии со стороны. Оно проходило при полном 
участии преподавателей и студентов. Мы про-

вели интерпретативный анализ данных, поз-
воляющих получить представление о культу-
ре преподавания/изучения русского языка в 
общеобразовательных иностранных школах. 
В данной статье описываются процесс препо-
давания и некоторые методологические воп-
росы.

В качестве теоретической базы нашей на-
учной работы были взяты аксиомы коммуни-
кации, разработанные Ватцлавиком, Бавела-
сом и Джексоном [1], социолингвистическая 
работа Хаймса (1974). Хотя эти теории отно-
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сятся к 70-м годам, они все еще актуальны и 
упоминаются в современных исследованиях 
общения между людьми.

Главная забота Ватцлавика заключалась в 
том, чтобы определить, как влияет общение 
внутри семьи. Его теория основана на пяти 
основных аксиомах, которые часто называют 
Аксиомы межличностной коммуникации. Эти 
аксиомы описывают основы коммуникации в 
малых группах, а также дают возможность 
объяснить эффект так называемой «паталоги-
ческой коммуникации» — осложнений, кото-
рые могут исказить коммуникацию, завести 
её в тупик. Это: 1. Невозможность отсутствия 
коммуникации; 2. Любая коммуникация име-
ет уровень содержания и уровень отношения; 
3. Пунктуация последовательности событий; 
4. Симметрическое и комплементарное взаи-
модействие; 5. Коммуникация может быть как 
намеренной, так и ненамеренной, эффектив-
ной и неэффективной. С системной точки зре-
ния эти аксиомы можно было бы применить 
и к взаимодействию на уроке иностранного 
языка.

Во-первых, авторы считают, что «нельзя 
не общаться» [1, p.45]. Это говорит о том, что 
каждое человеческое поведение – это обще-
ние. Другими словами, как только два или 
более человека осознают присутствие друг 
друга, они не могут отказаться от общения. 
Например, если каждый из них предпочитает 
молчать, общение все равно происходит, по-
тому что их молчание подлежит интерпрета-
ции. Поэтому невозможно не общаться. Од-
нако понимание сообщения будет зависеть от 
типа отношений между говорящим и слуша-
телем. Это определяет, что говорить и как по-
нимать сообщение.

Во-вторых, они предположили, что «каж-
дая коммуникация имеет такое содержание и 
отношение, что последняя классифицирует 
первую и, следовательно, является мета-ком-
муникацией» [1, p.49]. Это означает, что по-
мимо поверхностного значения слова может 
существовать скрытая интерпретация того 
же самого слова в зависимости от отношений 
между говорящим и принимающим. Таким 
образом, содержание – это то, что говорится 
вербально, а отношение имеет дело с невер-
бальным аспектом. Способность правильно 
интерпретировать как вербальное, так и не-

вербальное высказывание имеет первостепен-
ное значение для понимания высказывания. 
Более того, мета-коммуникация просто озна-
чает коммуникацию о коммуникации, которая 
связана с отношениями. Это самый важный 
элемент в любом человеческом общении.

Третья аксиома подчеркивает, что «харак-
тер отношений зависит от пунктуации комму-
никативных процедур партнеров» [1, p. 53]. 
Что касается пунктуации ключевых слов, то 
аксиома предполагает, что в каждом общении 
каждый партнер думает, что действие другого 
партнера является причиной определенного 
поведения. Короче говоря, в каждой комму-
никативной ситуации всегда есть реакция на 
то, что говорят. 

В- четвертых, «человеческая коммуника-
ция включает цифровые и аналоговые мо-
дальности» [1, p. 57]. Эта четвертая аксиома 
лучше объясняет первую. Другими словами, 
общение не ограничивается только вербаль-
ным аспектом. Невербальное всегда следует 
за вербальным общением, что делает невоз-
можным для человека не общаться.

И финальная аксиома: «процедуры меж-
человеческой коммуникации либо симмет-
ричны, либо комплементарны» [1, p. 65]. Эта 
последняя аксиома основана на двух формах 
коммуникации, называемых симметричным 
взаимообменом и комплементарным взаимо-
обменом. Когда два собеседника проявляют 
одинаковую силу, речь идет о симметричном 
взаимообмене. Комплементарный обмен про-
исходит тогда, когда собеседники проявляют 
различные силы. В ситуации "один на один" 
один партнер стремится взять на себя конт-
роль над коммуникацией. Однако при одно-
стороннем общении один партнер стремится 
подчинить себя другому партнеру. В некото-
рых ситуациях оба коммуникатора использу-
ют один и тот же стиль. Говорят, что их об-
щение симметрично. Если они противостоят 
друг другу, то коммуникация считается взаи-
модополняющей. В односторонней коммуни-
кации сообщение одного партнера пытается 
нейтрализовать эффект сообщения другого 
партнера.

Эти аксиомы не ограничиваются одной 
конкретной культурой; они пронизывают раз-
личные культуры и поэтому проявляются в 
русском языке как иностранном при обучении 
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во французских школах. Холл утверждает, что 
«Мы препарируем природу по контуру, кото-
рый провел для нас наш родной язык» [5, p. 
91]. Русский язык не является ни родным язы-
ком, ни средством обучения для франйузских 
учеников. Какие могут быть трудности взаи-
модействия на уроке иностранного языка? 

Ученики вступают в класс иностранного 
языка со своими собственными представле-
ниями, на которые влияет их культура соци-
ализации. Они интерпретируют окружающие 
их вещи со своей культурной точки зрения. 
На уроке иностранного языка общение может 
быть очень интересным, так как студенты не 
могут не общаться.

Исследования культурных событий и мо-
делей коммуникации показывают взаимо-
связь между коммуникативным поведением 
индивидов и их культурной идентичностью. 
Холл [5] утверждает, что «становится все 
более очевидным, что столкновения между 
культурными системами не ограничиваются 
только международными отношениями. Та-
кие столкновения приобретают значитель-
ные масштабы в нашей собственной стране 
и усугубляются перенаселенностью городов. 
Вопреки распространенному мнению, многие 
разнообразные группы, составляющие нашу 
страну, оказались удивительно настойчивы-
ми в сохранении своей отдельной идентич-
ности». Эту точку зрения поддерживает Каун 
[3], который выделяет общие характеристики 
между языком, обществом и культурой. «На 
фундаментальном уровне язык, культура и 
общество переживаются людьми бессозна-
тельно. Все три наследуются и могут быть 
изменены только индивидуальной волей»[4, 
p. 19]. Овладение вторым языком в школь-
ных условиях не дает учащимся возможности 
познакомиться с реальной культурой носите-
лей языка. Хотя цифровой язык представлен 
в учебниках и словарях, аналоговый практи-
чески отсутствует в учебных ситуациях.

С отсылкой к работам Холла и Кауна можно 
утверждать, что российские учителя и фран-
цузские ученики при изучении русского как 
иностранного могут иметь трудности во взаи-
модействии из-за различных представлений и 
культур. Поскольку каждое человеческое по-
ведение – это общение, раскрыть коммуника-
тивные модели в классе иностранного языка 

помогла говорящая модель Хаймса (1974).
Говорящая модель Хаймса (1974) (The 

SPEAKING model of Hymes)
С социолингвистической точки зрения 

Делл Хаймс [4] разработал модель, которая 
анализирует дискурс в рамках определенной 
культурной среды. Эта модель тесно связана 
с основными аксиомами Ватцлавика. Соглас-
но де Салинсу (1998), эта модель «порождает 
множество норм и правил, которые являются 
не только лингвистическими, но и социаль-
ными и культурными. Эти нормы и прави-
ла дополняют друг друга в процессе обмена 
информацией между социальными субъек-
тами» [2, p. 53]. Таким образом, модель Хай-
мса способна анализировать обе модальнос-
ти: цифровую и аналоговую. Кроме того, она 
охватывает такие области, как содержание и 
взаимосвязь, пунктуация и симметричные 
или комплементарные аксиомы. Сам Хаймс 
свидетельствует, что «отправной точкой явля-
ется этнографический анализ коммуникатив-
ного поведения сообщества» [4, p. 9].

Первые буквы акронима SPEAKING пред-
ставляют собой различные компоненты ана-
лиза:

S = Scene — сцена (обстановка): общие 
физические обстоятельства, при которых 
протекает коммуникативный акт, и культур-
ные представления о том, каким должен быть 
коммуникативный акт в этих обстоятельствах 
(например, лекция: аудитория, во столько-то, 
там-то, официальная коммуникация).

P = Participants — участники: отправитель 
(адресант) сообщения и получатель (адресат). 
Есть такие формы коммуникации, особенно 
массовой, когда получатель является обоб-
щенным (например, в рекламе) или группо-
вым (как в лекции).

E = Effect — эффект: здесь различают цели 
коммуникации и ее исход (предполагаемый 
и реальный, часто непредвиденный). Лекция 
может задумываться как увлекательный рас-
сказ о важных вещах, а на деле оказывается 
скучным рассказом о какой-то ерунде.

A = Action — ход действия: форма и со-
держание сообщения. Это реальный текст, 
создаваемый адресантом, который может 
описываться средствами лингвистики как с 
формальной, так и с содержательной (семан-
тической) точки зрения.
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K = Key — ключ: манера, как индивиду-

альная, гак и обусловленная обстановкой, со-
циальными нормами.

I = Instruments — инструментарий: это 
каналы и коды, участвующие в кодировании 
и передачи сообщения. Предмет системной 
лингвистики.

N = Norms — нормы: это социальные пра-
вила, которые управляют общением в рече-
вом сообществе.

G = Genres — жанры: это своего рода ре-
чевой акт или событие. Так, жанр лекции оп-
ределяет ее тематику, ее структуру, возмож-
ности подачи информации, определенные 
стилистические ограничения на выбор языко-
вых средств и пр.

Для целей нашего исследования различ-
ные компоненты были изменены. Обстанов-
ка – класс. Участниками являются студенты и 
преподаватель.

Эффект включает в себя цели и результаты 
преподавания/изучения иностранного языка. 
Действие – это процесс урока. Ключевые сло-
ва обозначают аспекты паравербальных изме-
рений в русском языке как иностранном. Инс-
трументарий предполагает различные языки, 
используемые в классе, и их формы (устную/
письменную). Нормы относятся к правилам, 
установленным учебным заведением. Жанр – 
занятия в классе. 

Различные компоненты этой модели были 
представлены изолированно, но могут быть 
проанализированы только комплексно. В 
коммуникативной ситуации они составля-
ют общий социологический фон и помогают 
выявить поведение коммуникантов. Это по-
могло понять культурное поведение препо-
давателя и студентов в процессе совместного 
конструирования знаний. Аксиомы коммуни-
кации, разработанные Ватцлавиком (1972), и 
SPEAKING модель Хаймса, были объедине-
ны в функциональную структуру для анализа 
данных.

Урок состоит из различных видов деятель-
ности, которые могут быть сгруппированы в 
более мелкие фазы. С одной стороны, такие 
слова, как "Ok", "D’accord", "Maintenant" и 
т.д. могут и не обязательно указывать изме-
нение вида деятельности. С другой стороны, 
перемена места или значительный жест со 
стороны учителя могут обозначить опреде-

ленную учебную деятельность. Например, 
положение учителя в классе, его движение от 
доски к ученикам. Кроме того, определенные 
способы группировки обучающихся опреде-
ляли тип взаимодействия или деятельности. 
Наконец, изменение содержания может озна-
меновать начало другого изучения, например, 
от преподавания грамматики к обучению лек-
сике.

Каждый урок проходил по одинаковой 
схеме. Он начинался с обзора предыдущего 
урока, который называется разминкой. Затем 
учитель продолжал урок с вопросов и отве-
тов. Следующим шагом было объяснение но-
вых элементов, за которым последовало при-
менение, где студенты применяли на практике 
грамматические правила и лексику, препода-
ваемую в школе. Это был также этап оценки, 
на котором студенты отвечали на вопросы ус-
тно или письменно. Последний момент было 
заключение, где учитель давал домашнее за-
дание.

Важным аспектом нашего исследования 
был анализ данных и разработка теории. В 
ходе нашего анализа возникло немало теорий 
культурного измерения. Они направили нас к 
тому, чтобы узнать не только о том, как сту-
денты действуют в классе, но и узнать больше 
о том, как эти конкретные способы информи-
руют о социальных и культурных процессах. 
Поэтому мы рассмотрели последствия наших 
выводов в попытке добавить больше инфор-
мации к существующим теориям изучения 
иностранных языков.

Эта методология обеспечивала выявление, 
анализ и интерпретацию общих культурных 
моделей поведения. Интерпретация включа-
ла придание смысла и значимости анализу, 
объяснение описательных паттернов и выяв-
ление взаимосвязанных культурных событий. 
Этот этап сыграл важную роль в культурных 
измерениях, что позволило легко понять по-
ведение преподавателей и студентов.

Полученные результаты показали, что 
определенный метод обучения может спо-
собствовать развитию коммуникативных 
стратегий в классе иностранного языка. Пе-
реключение кодов во французском языке при 
обучении иностранному языку принимало 
множество форм, контролируемых учителя-
ми. Таким образом, различные лингвисти-
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ческие коды внутри класса были ограничены 
только метаязыковым дискурсом. Кроме того, 
невербальная коммуникация также отража-
лась в различных сложных коммуникативных 
функциях, которые выполняли учителя и уче-
ники в классе. Наконец, проведенный анализ 
выявил важность эмоций в овладении иност-
ранными языками в школах Франции.

Важный аспект нашей методологии пред-
полагает, что социокультурные явления и 

процессы должны быть объяснены с точки 
зрения их взаимосвязи с той культурной сре-
дой, в которой они происходят. Центральное 
место здесь занимает положение о том, что 
человеческое поведение отличается от одной 
культуры к другой. Это означает, что для эф-
фективного объяснения человеческого пове-
дения исследователям необходимо глубокое 
понимание культурных перспектив, на кото-
рых они основаны.
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Аннотация (на рус). В статье показана эффективность применения педагогом образовательного интенсива 
в рамках электронного обучения по биологии в условиях карантина.

Abstract (in Eng). The article shows the effectiveness of the teacher’s use of educational intensive in the framework of 
e-learning in biology under quarantine conditions.
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После 11 марта 2020 года, когда Всемир-
ная организация здравоохранения объявила о 
пандемии Covid-19, реализация большинства 
образовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных об-
разовательных технологий стала для многих 
педагогов единственной и рекордно востре-
бованной за всю историю их существования 
формой обучения. Карантин, социальное дис-
танцирование обусловили отмену обучения в 
учебных заведениях и активизировали полу-
чение знаний, умений, навыков и компетен-
ций непосредственно у себя дома. В России 
такие формы обучений предусмотрены Фе-
деральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ 
(ред. от 24.04.2020) “Об образовании в Рос-
сийской Федерации”.

�Для успешного овладения учебной де-
ятельности одного лишь интеллекта и персо-
нального компьютера с доступом в интернет 
недостаточно. Главный «фермент» результа-
тивного обучения – внутренняя мотивация 
обучающегося, предусмотренная именно оп-
ределённым типом деятельности.

Однако, находясь в домашних услови-
ях, например, при дистанционном изучении 
темы «Размножение мелких млекопитаю-
щих» в курсе биологии, сложно сохранить 

уровень внутренней мотивации. Вместе с тем 
давно известно, что мотивацией для ученика 
или студента по любому предмету, и в шко-
ле и в ВУЗе всегда является универсальный 
характер приобретаемых навыков, которые 
можно будет применить в будущем не только 
в выбранной, но и в смежных профессиональ-
ных областях. С этой целью можно сосредо-
точить внимание обучающихся на получении 
ими вышеуказанных универсальных навыков. 

В настоящей статье предлагается рассмот-
реть в качестве такого универсального на-
выка – навык расчёта обобщенной функции 
желательности как интегрального показателя 
интенсивности размножения мелких млеко-
питающих. Востребованность вышеуказан-
ного показателя заключается в том, что иног-
да признаки, которые нас интересуют, трудно 
сопоставимы между собой. Когда имеется оп-
ределенное множество трудно сопоставимых 
признаков, описывающих интересующий нас 
процесс, их необходимо свертывать (обоб-
щать) в единый количественный признак, 
адекватно описывающий этот процесс.

В теории размытых множеств наиболее 
значимым вопросом является построение 
функции принадлежности, в основе которой 
лежит понятие относительного предпочтения 
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одного режима перед другим (Адлер и др., 
1976; Воробейчик и др., 1994; Гелашвили и 
др., 2006, 2009). При решении многокрите-
риальных задач построения интегрального 
показателя чаще всего используют функцию 
желательности. Она представляет собой спо-
соб перевода натуральных значений призна-
ков в единую безразмерную числовую шкалу 
с фиксированными границами, соответству-
ющим градациям «плохо – хорошо». Необ-
ходимость введения функций желательности 

определяется и различной размерностью при-
знаков, не позволяющих усреднять их непос-
редственно. При этом значение частного при-
знака, переведенное в безразмерную шкалу 
желательности, называется частной функци-
ей желательности, имеющей интервал 0 – 1. 
Для анализа созданной шкалы желательности 
удобно пользоваться готовыми разработанны-
ми критериями (таблица 1) соответствия меж-
ду отношениями предпочтения в эмпиричес-
кой и числовой системах (Адлер и др., 1976).

Таблица 1. Градации состояния процесса жизнедеятельности (интенсивность размножения) 
мелких млекопитающих по значению функции желательности

Характеристика процесса Значения функции желательности
Очень хорошо 1,00 – 0,80
Хорошо 0,80 – 0,63
Удовлетворительно 0,63 – 0,37
Плохо 0,37 – 0,20
Очень плохо 0,20 – 0,00

     
Интегрированный показатель обобщенной 

функции желательности, с одной стороны, 
даёт количественную оценку интенсивности 
размножения, в данном случае, мелких мле-
копитающих. С другой стороны, позволяет в 
определенной степени оценить действие це-
лого ряда экологических факторов, влияю-
щих на процесс размножения. И, кроме того, 
позволяет оценить, насколько благоприятны 
или неблагоприятны условия существования 
для размножения мелких млекопитающих в 
ландшафтах разного ранга.

Формулы по расчёту обобщённой и част-
ной функций желательности широко пред-
ставлены и доступны в открытых источниках 
информации и не являются целью представ-
ления их в настоящей работе. Целью сегод-
няшнего дня является поиск ответа на вопрос 
«Как в условиях вынужденной изоляции обу-
чающим мобильно овладеть знаниями, уме-
ниями, а главное навыками по прикладному 
использованию вышеуказанного универсаль-
ного показателя?»

Одной из результативных образователь-
ных форм, апробированных автором в выше-
указанных условиях, является дистанционное 
интенсивное обучение. Известно и доказано 
на многочисленных примерах, что при внед-

рении интенсивных методов обучающиеся 
работают с большим интересом и желанием. 
Значительно повышается их результатив-
ность. Интенсив – название, реально отража-
ющее форму работы. В отличие от обычных 
уроков участники за время «интенсива» не 
только получают знания, но и закрепляют их 
практической отработкой навыков. Целью яв-
ляется именно получение навыков. 

Учитывая вышеизложенное и условия 
вынужденного дистанционного обучения, 
для целей данной работы мы выбрали имен-
но образовательный дистанционный интен-
сив по биологии как отличная форма повы-
шения учебной мотивации обучающихся. 
На практике такая форма оценки интенсив-
ности размножения мелких млекопитаю-
щих с применением обобщённой функции 
желательности успешно внедрены в одном 
из российских регионов. В качестве практи-
ческого примера приведены аналитические 
результаты деятельности обучающихся и 
табличные показатели функции желатель-
ности интенсивности размножения малой 
лесной мыши в биотопах Ветлужско-Кер-
женского ландшафтного района Нижего-
родской области. Размножение проанализи-
ровано по пяти биотопам. 
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Таблица 2
Показатели функции желательности интенсивности размножения малой 

лесной мыши в биотопах Ветлужско-Керженского ландшафтного района 
Нижегородской области*

Биотопы

Показатель
Сосняк 

травяной
Суходоль
ный луг

Дубрава 
пойменная 
таволговая

Сосняк 
орляковый

Ельник 
чернич

ный

Всего особей 46 (0,46)
1,0

2 (0,02)
0,1

14 (0,14)
0,57

31 (0,31)
0,95

7 (0,07)
0,27

Количество самок 24 (0,48)
1,0

1 (0,02)
0,09

5 (0,1)
0,40

15 (0,3)
0,91

5 (0,1)
0,40

Количество 
беременных

6 (0,75)
1,0 - - 1 (0,13)

0,34
1 (0,13)

0,34

Количество 
эмбрионов

29 (0,76)
1,0 - - 4 (0,11)

0,29
5 (0,13)

0,33

Влажность 
(средняя),%

85 (0,21)
1,0

76 (0,19)
1,0

83 (0,21)
1,0

71 (0,18)
1,0

82 (0,21)
1,0

Температура 
(средняя), єС

21,5 (0,2)
0,88

32,5 (0,3)
0,70

30,5 (0,28)
0,67

13,5 (0,12)
0,70

12 (0,11)
0,70

Радиация 
(средняя), мкР/ч

15 (0,22)
0,88

15,3 (0,23)
0,88

13,5 (0,2)
0,86

10,8 (0,16)
1,0

13,2 (0,19)
0,86

Биомасса трав. 
растений (среднее), 
г/м2

184,4 (0,16)
0,71

428,2 (0,37)
1,0

241,2 (0,21)
0,89

174,2 (0,15)
0,69

138,2 (0,12)
0,60

D 0,93±0,05 0,28±0,09 0,59±0,09 0,69±0,05 0,50±0,08

ОФЖ 0,55±0,05

*    D – обобщенная функция желательнос-
ти

ОФЖ – общая функция желательности
Числовые показатели: вверху – натураль-

ные значения и в скобках – доли, внизу – час-
тные функции желательности.

Диапазон факторов, действующих на мел-
ких млекопитающих достаточно широк, и 
имеет различные значения в разрезе каждого 
отдельного биотопа.

Сосняк травяной 
Всего было отловлено 46 особей (24 самки 

и 22 самца) этого вида. Это максимальный по-
казатель из представленных биотопов, из них 
больше половины (52,2%) самки. Процент 
беременных составил 25. Среднее количес-
тво эмбрионов на одну беременную самку – 
4,8.  Интенсивность размножения этого вида 
по представленным данным была достаточно 
высокой. Свидетельством этому являются по-
казатели температурного (21,5 єС) и водного 
(85%) оптимумов, зафиксированных в дан-
ном биотопе. В частности, средняя влажность 
самая высокая среди сравниваемых биотопов. 
Оба эти показателя существенно влияют на 

рост интенсивности размножения. Биомасса 
травяных растений (184,4г/м2) имеет средний 
показатель, радиация (15 мкР/ч) — один из 
самых высоких показателей в целом по био-
топам.

По данному биотопу все значения част-
ных функций желательности имеют хорошие 
и очень хорошие характеристики экологи-
ческой ситуации. Таким образом, показате-
ли обобщенной функций желательности (D 
= 0,93) по данному биотопу демонстрируют 
благоприятные условия размножения для ма-
лой лесной мыши, которые можно охаракте-
ризовать как очень хорошие. Интенсивность 
размножения здесь была максимальной. 

И далее по каждому биотопу отдельно с де-
тальным описанием. 

В целом, по Ветлужско-Керженскому 
ландшафтному району общая функция же-
лательности для всех биотопов составила 
(0,55±0,05). То есть условия существования 
и интенсивность размножения малой лесной 
мыши в биотопах рассматриваемого ланд-
шафтного района оцениваются как удовлет-
ворительные.
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Таким образом, пока нет вакцины против 

SARS-CoV-2 и снижение актуальности дис-
танционных форм обучения не планирует-
ся, предлагается использовать изложенные 

в настоящей статье методы и формы для ин-
тенсивно-дистанционного овладения обучае-
мыми знаниями, умениями, навыками и ком-
петенциями по биологии.
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
КОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ ПОДРОСТКОВ
PEDAGOGICAL SUPPORT OF TEENAGERS ' COMMUNICATIVE 
CULTURE

Аннотация (на рус). В статье рассматривается педагогическое сопровождение коммуникативной культуры 
подростков. Рассматривается термин коммуникативной культуры с различных точек зрения. Изучается пробле-
ма коммуникации подростков.

Abstract (in Eng). The article deals with the pedagogical support of the communicative culture of teenagers. The term 
of communicative culture is considered from various points of view. The problem of adolescent communication is studied.

Ключевые слова: общение, коммуникации, коммуникативная культура, общение  подростков, педагогическое 
сопровождение.

Keywords: communication, communication, communicative culture, communication of teenagers, pedagogical support.

Нынешние изменения во всех сферах жиз-
ни нашего государства требуют постоянного 
совершенствования национальной системы 
образования и воспитания, поиска эффек-
тивных путей подготовки учащихся к жизне-
деятельности в условиях информационного 
общества, интеграции в мировое образова-
тельное пространство. Выпускник общеоб-
разовательной школы должен обладать ком-
плексом разнообразных знаний, личностных 
качеств, социально-коммуникативных уме-
ний, которые позволят ему в последующем 
стать высококвалифицированным специа-
листом, который способен самостоятельно 
принимать решения, проявлять инициативу, 
брать на себя ответственность и эффективно 
взаимодействовать с окружающими людьми. 
Все это, безусловно, активизирует проблему 
формирования у подрастающего поколения 
социально-коммуникативной культуры.

Коммуникативная культура, как и любая 
другая, включает в себя ряд необходимых 
умений, знаний и наработок. Чтобы быть ком-
петентным в сфере комуникации, необходимо 

знать четкую структуру такой культуры, кото-
рая включает:

1) когнитивную компетентность;
2) операционную компетентность;
3) практически-действенную компетент-

ность.
Компетентность представляет собой сово-

купность тех или иных знаний о явлении в 
данном случае о коммуникации. Эти знания 
структурированы, основательны, они могут 
быть активированы в любой момент времени.

Компетентность является составной, ком-
муникативной культуры, а не наоборот. Куль-
тура — более широкое понятие, чем компе-
тентность. Компетентность означает знания 
в достаточно узкой сфере деятельности. По-
этому «компетентность» определяется как 
висококультурные и дифференцированные 
знания. Культура же включает в себя опреде-
ленный гуманный, общечеловеческий компо-
нент деятельности. То есть культура имеет в 
своем арсенале уже встроенную схему моти-
вации назначения тех или иных знаний, тогда 
как компетентность представляет собой лишь 
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одну из составляющих коммуникативной 
культуры.

Следует обратить внимание на понятие 
коммуникативной способности, поскольку 
структура коммуникативного слоя включает 
в себя и социально психологическую способ-
ность личности в коммуникации.

Итак, в разработке проблемы воспита-
ния социально-коммуникативной культуры 
школьников все ощутимее проявляются не-
достатки подготовки учителей, воспитателей 
к осуществлению соответствующей воспита-
тельной деятельности, прослеживается недо-
статочная ориентация учебных программ на 
социально-коммуникативное развитие уче-
ника и неэффективное приобщение семьи, 
внешкольных учебно-воспитательных заве-
дений, общественности к решению данной 
проблемы.

В коммуникативной теории общения ак-
центируется внимание на необходимость 
создания новой этики человеческих взаи-
моотношений, поиска таких универсальних 
ценностей, которые способствовали бы вза-
имопониманию между людьми. Признание 
личной значимости партнеров по общению, 
уважительное отношение к ним образует цен-
тральный пункт принципа универсализации 
коммуникативной этики. Философы говорят 
о социальном характере коммуникации, пос-
кольку «коммуникация», по их мнению, явля-
ется «общественным делом, люди образовали 
множество коммуникативних систем, кото-
рые в своей совокупности определяют обще-
ственную жизнь».

Черкасов А.А., исследуя проблему комму-
никации, отмечает, что каждая личность по 
своей сути коммуникабельная, но когда чело-
веческие связи ослабевают или приобретают 
искаженные формы, человек теряет свое глу-
бинное «Я». Именно поэтому задача воспита-
ния состоит в том, чтобы научить соединять 
и согласовывать различные жизненные пози-
ции, не теряя при этом своей индивидуаль-
ности [3].

Щербакова Е. говорит о диалогическом ха-
рактере человеческих отношений, целью ко-
торых является достижение согласия. Когда 
возникает согласие, то это дает возможность 

каждому учаснику согласовать действия, по-
нять видение других коммуникантов, их мо-
тивы, интересы, направления деятельности 
[4].

Достаточно полно и глубоко коммуника-
тивная культура освещена в трудах Авиловой 
В.Н. Ее позиции отражают две различные 
тенденции в подходе к проблеме коммуника-
тивной культуры. В частности, Авилова В.Н.  
рассматривает деятельность и коммуника-
тивную культуру как две взаимосвязанные, 
относительно самостоятельные, но нерав-
ноценные стороны единого процесса жизни 
(индивидуальная и социальная) и обращает 
внимание на то, что в общении осуществля-
ется рациональное, эмоциональное взаимо-
влияние и взаимодействие индивидов. По 
Авиловой В.Н., общение является свободным 
взаимодействием уникальных партнеров, 
связь которых требует учета социального, 
психологического и других аспектов [1].

В психологической науке коммуникатив-
ная культура определяется как важный компо-
нент общей культуры, социального развития 
личности. В частности, учеными рассматри-
вается социальная сущность общения (Ави-
лова В.Н.), ее связь с познавательными, мыс-
ленными процессами (Мухамбетова О.С.), 
средства общения, генезис, педагогический 
аспект.

Основываясь на проанализированных 
подходах, мы определим социально-комуни-
кативную культуру ученика как интеграль-
ное личностное образование в совокупности 
норм, ценностей, способов поведения, при-
нятых в социуме, коммуникативных умений 
и навыков, что обеспечивает возможность 
осуществления субъект-субъектного взаимо-
действия, адаптации и самореализации его 
личности в обществе. Становление и разви-
тие социально-коммуникативной культуры 
происходит в результате интериоризации уче-
ником социально-коммуникативного опыта и 
выработка им в процессе или целенаправлен-
ной деятельности индивидуальных социаль-
но-коммуникативных умений и навыков, ко-
торые должны обеспечить ему полноценную 
самопрезентацию, самореализацию и адапта-
цию в социуме.
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В подростковом возрасте социально-ком-

муникативная культура имеет личностно-
смысловую значимость для воспитанника и 
удовлетворяет его потребности в самопоз-
нании, познании и оценке других людей, 
самовыражении и самоутверждении в меж-
личностном взаимодействии, общении со 
сверстниками. В связи с этим особое значение 
приобретает культура речи, которая находит-
ся на качественно новом уровне развития по 
сравнению с младшими школьниками. Про-
исходит расширение круга и сферы общения 
подростка (межличностное, учебное).

У подростка социально-коммуникативная 
культура детерминируется ведущими ориен-
тациями на будущее, удовлетворением его 
потребностей в самоопределении (личност-
ном и профессиональном), самоутверждении, 
самореализации. Реализация этих потреб-
ностей ставит на передний план овладение 
социально-коммуникативной культурой как 
выходным (базовым) компонентом их лич-
ностного и социального роста. Ведущее зна-
чение приобретает межличностное общение 
на уровне «личность-личность» и общение с 
представителями противоположного пола как 
условиями повышения социального статуса 
среди сверстников (психосексуальное разви-
тие) .

Существенными структурными элемента-
ми системы воспитания социально-коммуни-
кативной культуры учащихся является органи-
зация методической работы с учителями для 
повышения их компетентности относитель-
но воспитания социально-комуникативной 
культуры у учащихся; работа с родителями 
для повышения их психолого-педагогичной 
компетентности в воспитании социально-
коммуникативной культуры детей и с целью 
установления с ними эмоционально-довери-
тельных взаимоотношений [1].

Проведенное теоретическое исследование 
доказывает, что педагогическое сопровож-
дение коммуникативной культуры подрос-
тков — новый концептуальный ориентир в 
образовании XXI века, что является необхо-
димым условием успешной социализации 
подрастающего поколения. А подростковый 
возраст — наиболее благоприятный период 
для коммуникативного развития, ведь у под-
ростков актуальна потребность общение со 
сверстниками, потребность самоутверждения 
в комуникативной деятельности в референ-
той группе. Именно поэтому целесообразно 
выделение педагогичних условий развития 
коммуникативных способностей подростков 
и последующего обстоятельного исследова-
ния данной проблемы.
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АНАЛИЗ СФОРМИРОВАННОСТИ ЗРИТЕЛЬНО-МОТОРНОЙ 
КООРДИНАЦИИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С 
РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНЬЮ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТИ
ANALYSIS OF FORMATION OF VISUAL-MOTOR COORDINATION 
IN YOUNGER SCHOOLCHILDREN WITH DIFFERENT DEGREES OF 
MENTAL RETARDATION

Аннотация (на рус). Зрительно-моторная координация является важнейшей функцией, на которую опирается 
процесс развития опознавательных и изобразительных навыков, столь необходимых ребенку для овладения чтени-
ем и письмом.

Целью статьи является анализ изучения сформированности и особенностей зрительно-моторной координации 
у детей младшего школьного возраста с различной степенью умственной отсталости.

Abstract (in Eng). Visual-motor coordination is the most important function that supports the development of the recog-
nition and visual skills that are so necessary for mastering reading and writing. The purpose of the article is to analyze the 
formation and features of visual-motor coordination in primary school children with various degrees of mental retardation.

Ключевые слова: зрительно-моторная координация, младший школьный возраст, легкая степень умственной 
отсталости, умеренная степень умственной отсталости, мелкая моторика, зрительное восприятие.

Keywords: visual-motor coordination, primary school age, mild mental retardation, moderate mental retardation, fine 
motor skills, visual perception.

Зрительно-моторная координация пред-
ставляет собой согласованность, ритмич-
ность и точность движений и их элементов 
в результате совместной и одновременной 
деятельности зрительного и мышечно-двига-
тельного анализаторов.

Двигательная деятельность, обусловлен-
ная скоординированной работой мелких 
мышц руки (пальцев, кисти) и глаз, помогает 
ребенку исследовать, сравнивать, классифи-
цировать окружающие его вещи, самостоя-
тельно обслуживать себя, выражать себя че-

рез предметно-практическую деятельность. 
Правильное развитие скоординированной де-
ятельности рук и глаз ведет к полноценному 
обучению навыкам письма, что является важ-
ным условием успешного обучения ребенка в 
школе.

Развитие зрительно-моторной координации 
у детей с нарушением интеллекта проходит те 
же стадии, что и у нормально развивающихся 
детей, и подчинено тем же закономерностям, 
но имеет характерные особенности, представ-
ляющие собой категорию психофизических 



ВЕСТИ НАУЧНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ. 90
нарушений. Данные отклонения проявляются 
в ограничении или отсутствии зрительного 
восприятия, в своеобразии способов пред-
метно-практической деятельности, в осо-
бенностях развития эмоционально-волевой 
сферы и социальной коммуникации, а также 
в формировании искаженных представлений 
и понятий об окружающем мире, отставании 
развития двигательной активности, наруше-
нии ориентации в пространстве и зрительно-
моторной координации [3].

Анализ психолого-педагогической литера-
туры по проблеме особенностей сформиро-
ванности зрительно-моторной координации у 
обучающихся младших классов с различной 
степенью умственной отсталости, а также 
результаты констатирующего этапа экспе-
римента, проведенного на базе МБОУ СОШ 
№4 г. Боготола Красноярского края, проде-
монстрировали, что обучающиеся с различ-
ной степенью умственной отсталости имеют 
особенности развития зрительно-моторной 
координации, а процесс совершенствования 
навыков сопровождается трудностями, свя-
занными со спецификой развития обучаю-
щихся данной категории. 

Совершенствование выявленных в ходе 
констатирующего этапа эксперимента нару-
шений зрительно-моторной координации у 
обучающихся с легкой и умеренной  степе-
нью умственной отсталости становится воз-
можным при условии комплексного подхода 
к обучению и воспитанию. И введению в про-
грамму коррекционного курса по развитию 
мелкой моторики и зрительно-моторной ко-
ординации.

Нами было организовано и проведено ис-
следование с целью выявления особенностей 

зрительно-моторной координации у обуча-
ющихся с различной степенью умственной 
отсталости. Гипотезой исследования послу-
жило предположение о том, что зрительно-
моторная координация у обучающихся с лег-
кой степенью умственной отсталости более 
сохранна по сравнению с обучающимися с 
умеренной степенью умственной отсталости, 
у которых уровень сформированности зри-
тельно-моторной координации значительно 
снижен.

Экспериментальное исследование прово-
дилось на базе МБОУ СОШ №4 г. Боготола 
Красноярского края. В исследовании приняли 
участие две группы детей: первая группа – 10 
обучающихся 2-4 классов по АООП вариант 
2; вторая группа – 10 обучающихся 2 класса 
по АООП вариант 1.

Для исследования уровня сформирован-
ности зрительно-моторной координации у 
обучающихся с различной степенью умствен-
ной отсталости нами был использован сле-
дующий диагностический инструментарий: 
«Бендер гештальт-тест» (авт. Л. Бендер), на-
правленный на выявление уровня сформи-
рованности зрительно-моторной координа-
ции, зрительного анализа и синтеза, памяти 
[2]; методика «Домик» (авт. Н.И. Гуткина), 
предназначенная для оценки уровня сфор-
мированности зрительного анализа, синтеза, 
зрительно-моторной координации[4]; «Ме-
тодика оценки уровня развития зрительно-
го восприятия детей 5-7,5 лет» М.Безруких, 
Л.Морозова [1].

Результаты диагностического обследова-
ния участников экспериментальной работы на 
первом этапе по методике «Бендер гештальт-
тест» представлены на рисунке 1. 

Рис. 1. Результаты диагностики по методике «Бендер гештальт-тест»
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Исходя из диагностических данных, полу-

ченных на первом этапе по методике «Бендер 
гештальт-тест», можем отметить, что высо-
кий уровень сформированности зрительно-
моторной координации не выявлен ни у одно-
го из обучающихся. В группе обучающихся с 
умеренной степенью умственной отсталости 
у одного испытуемого был зафиксирован вы-
сокий уровень сформированности зрительно-
моторной координации. Ребенок правильно 
скопировал почти все фигуры и только в трех 
заданиях имелись незначительные расхожде-
ния с образцом. 

У большинства обучающихся как с лег-

кой степенью умственной отсталости, так 
и с умеренной, выявлен средний или низ-
кий уровень сформированности зритель-
но-моторной координации. Большая часть 
детей расположили фигуры в соответствии 
с масштабом образца и ориентацией его на 
листе.У всех респондентов наблюдалось 
множество ошибок: замена точек на кружки 
и сплошную черту, неправильное взаимное 
расположение элементов и углов, «дефор-
мация фигур».

Диагностические результаты, полученные 
на втором этапе по методике «Домик», пред-
ставлены на рисунке 2.

Рис. 2. Результаты диагностики по методике «Домик»

Проанализировав диагностические резуль-
таты испытуемых, полученные на втором эта-
пе исследования, по методике «Домик», мо-
жем отметить следующее. Высокий уровень 
сформированности зрительного анализа, син-
теза, внимания, зрительно-моторной коорди-
нации был выявлен у одного из респондентов 
в группе детей с умеренной степенью умс-
твенной отсталости. Средний уровень сфор-
мированности зрительно-моторной коорди-
нации был зафиксирован у 40% обучающихся 
с легкой степенью УО и у 20% обучающихся с 
умеренной степенью умственной отсталости. 
Низкий уровень сформированности зритель-
ного анализа, синтеза, внимания и зритель-
но-моторной координации диагностирован у 
10% обучающихся в обеих группах. Для 50% 
обучающихся по варианту 1 и 60% обучаю-
щихся по варианту 2 свойственна несформи-
рованность зрительно-моторной координа-
ции. 

Проанализировав результаты второго этапа 

исследования, можно отметить, что ошибки, 
допущенные обучающимися с легкой степе-
нью умственной отсталости и обучающимися 
с умеренной степенью умственной отсталос-
ти, однотипны. Наиболее частыми среди них 
были: отсутствие деталей, разрывы между 
линиями в непредусмотренных местах, ис-
кажения пропорций рисунка и неправиль-
ное изображение отдельных его элементов, 
залезание линий друг на друга, отклонения 
прямых линий более чем на 300 от заданного 
направления, разрывы между линиями в тех 
местах, где они не предусмотрены.

В работах обучающихся с умеренной сте-
пенью умственной отсталости чаще отсутс-
твовали детали рисунка, имелось уменьшение 
деталей относительно рисунка, неправильное 
расположение деталей в пространстве рисунка.

Диагностические данные, полученные на 
третьем этапе исследования, представлены на 
рисунке 3.
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Рис. 3. Результаты диагностики по «Методике оценки уровня развития зрительного воспри-
ятия детей 5-7,5 лет» М. Безруких, Л. Морозова

На представленной диаграмме отчетливо 
видно, что результаты обследования в обеих 
группах совпали. Анализируя данные пред-
ставленные на рис. 3, мы видим, что высокий 
уровень зрительно-моторной координации 
диагностирован у 10% обучающихся с легкой 
степенью умственной отсталости и у такого 
же количества детей с умеренной степенью 
умственной отсталости. Средний уровень 
зрительно-моторной координации выявлен у 
10% обучающихся. Низкий уровень зритель-
но-моторной координации характерен для 
50% испытуемых. Несформированность зри-
тельно-моторной координации свойственна 
для 30% обучающихся в каждой группе.

Основными ошибками в работах являлось 
многократное обведение линий и разрывы 
при выполнении прямых линий. У многих 

респондентов отмечается значительные 
отклонения от стимулирующих линий при 
обведении фигур, а фигуры, нарисованные 
самостоятельно значительно отличаются от 
образца. При выполнении работ многие не 
опирались на направляющие стрелки, про-
изводили множество стираний и исправле-
ний.

Таким образом, на основе анализа полу-
ченных диагностических данных, можем сде-
лать вывод, что в ходе экспериментального 
исследования нами не были выявлены зна-
чимые различия в развитии уровня зритель-
но-моторной координации у обучающихся 
с легкой степенью умственной отсталости и 
испытуемых с умеренной степенью умствен-
ной отсталости, что опровергает выдвинутую 
нами экспериментальную гипотезу.
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