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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Уважаемые коллеги! Уважаемые читатели журнала 
«Северный регион: наука, образование, культура»!

В последнее десятилетие наблюдается 
беспрецедентный рост публикационной ак-
тивности ученых во всем мире. Повышен-
ный интерес к региональным исследованиям 
способствует увеличению числа рукописей, 
поступающих на рассмотрение в журнал 
«Северный регион: наука, образование, 
культура». Основная задача журнала – дать 
возможность признанным деятелям науки 
и начинающим исследователям высказать 
свою точку зрения на актуальные проблемы, 
касающиеся гуманитарной сферы обществен-
ной жизни. Особое внимание на страницах 
журнала будет уделяться вопросам истории, 
психологии, педагогики. Без систематическо-
го корректного, аргументированного общения 
в режиме диалога, без одновременной пред-
ставленности в научном поле разных дис-
курсов невозможно плодотворное развитие 
научных исследований. Редакция журнала 
благодарна всем авторам, читателям, рецен-
зентам, членам редколлегии за возможность 
постоянно совершенствоваться и достигать 
хороших результатов, открыта к диалогу и го-
това к дальнейшим изменениям в интересах 
развития науки в целом.

В Югре 2025 год объявлен губернатором 
Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры Русланом Николаевичем Кухаруком 
Годом исторического наследия. Сохранение 

исторического наследия играет важную роль 
не только в понимании нашего прошлого, 
но и в формировании будущего, укреплении 
духовно-нравственных ценностей. Истори-
ко-культурное наследие является специфи-
ческим ресурсом территории, выступает как 
фактор, оказывающий благотворное влияние 
на социальную и экономическую жизнь.

Спецификой историко-культурного на-
следия Югры является значительное пре-
обладание над памятниками архитектуры 
и монументального искусства археологи-
ческих и этнокультурных объектов. Акту-
альность статьи автора научно-производ-
ственного объединения «Северная археоло-
гия-1», вошедшей в раздел по отечествен-
ной истории, обусловлена необходимостью 
научного осмысления становления и разви-
тия взаимодействия государства и общества 
по вопросам изучения и охраны археологи-
ческого наследия народов России в контек-
сте региональной специфики севера Запад-
ной Сибири в новейшее время. На примере 
Ханты-Мансийского автономного округа 
рассматривается, как на фоне распада СССР 
происходило возникновение региональных 
органов охраны культурного наследия Юг-
ры как самостоятельного субъекта Россий-
ской Федерации. Цель статьи заключает-
ся в рассмотрении процессов становления 
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региональных институтов реализации госу-
дарственной политики охраны культурного 
наследия в условиях трансформации пра-
вового регулирования археологических ис-
следований в начале 1990-х гг. (на примере 
Ханты-Мансийского автономного округа). 
Автором сформулированы основные тенден-
ции развития государственно-правового ре-
гулирования археологических исследований 
в начале 1990-х гг. Раскрыта сущность про-
цессов институализации охраны культурно-
го наследия, заключающаяся в поиске новых 
форм взаимодействия органов государствен-
ной власти и общества по вопросам охраны 
историко-культурного наследия.

В этот же раздел вошла статья автора из 
Сургутского государственного университе-
та, актуальность которой обусловлена во-
просами взаимоотношений советской власти 
и Русской православной церкви. В особой 
степени это касается регионов, где изучение 
государственно-конфессиональных отноше-
ний представлено, как правило, фрагментар-
но. Сегодня взаимоотношения государствен-
ной власти и Церкви переживают новый этап 
своего развития; так же как и в исследуемый 
в статье период, выявляется определенное 
отношение общества к диалогу власти и Цер-
кви. В статье исследуется политика властей 
в деле изъятия церковных ценностей, в т. ч. 
на примере Западной Сибири, а также отно-
шение крестьянства, рабочих и самого ду-
ховенства, включая двух Сибирских еписко-
пов – Иринарха (Синеокого-Андреевского) 
и Николая (Покровского) – к изъятию. Автор 
приходит к выводу о целенаправленно разру-
шительной политике властей по отношению 
к Церкви, а также об определенной поляри-
зации всего общества, в том числе самого 
духовенства, по отношению к изъятию цер-
ковных ценностей.

В разделе по физической культуре и про-
фессиональной физической подготовке ак-
туальность статьи коллектива авторов из Бу-
рятского государственного университета, 
Восточно-Сибирского филиала Российского 
государственного университета правосудия 
имени В. М. Лебедева и Финансового уни-

верситета при Правительстве Российской 
Федерации обусловлена необходимостью 
разработки интегративного подхода и моде-
ли мотивации самостоятельности занятий 
физической культурой у студентов. Одним 
из важных шагов на пути к такой модели яв-
ляется изучение различных типов и уровней 
мотивации самостоятельности. Цель статьи 
заключается в типологическом анализе мо-
тивации самостоятельности занятий физиче-
ской культурой у студентов разных направле-
ний профессиональной подготовки, выделе-
нии и осмыслении различий групп студентов 
с разными мотивами самостоятельности. Ав-
торами раскрыта сущность разных типов мо-
тивации самостоятельности занятий физиче-
ской культурой у студентов, заключающаяся 
в особенностях формирования, функциони-
рования, развития и деструкции их потребно-
стей и желаний в отношении занятий физи-
ческой культурой и, шире, здоровьесбереже-
нием. Доказано, что современные студенты 
разных профессиональных групп не имеют 
гармоничной и в достаточной мере сформи-
рованной мотивации к самостоятельным за-
нятиям физической культурой. 

Цель статьи авторов из Сургутского госу-
дарственного университета и Российского 
университета спорта «ГЦОЛИФК» – экс-
периментально обосновать эффективность 
применения гендерного подхода в аспекте 
повышения уровня физической подготов-
ленности воспитанников в рамках реализа-
ции программы по спортивной ориентации 
в условиях дошкольного образовательного 
учреждения. Актуальность статьи обуслов-
лена высокой значимостью учета гендер-
ной идентичности в современном образова-
нии, который позволяет дифференцировать 
подходы к организации занятий, подбирать 
упражнения и игры, соответствующие инте-
ресам и возможностям мальчиков и девочек, 
что способствует не только физическому, но 
и психоэмоциональному развитию ребенка. 
Анализ полученных результатов позволил 
сделать заключение об эффективности вне-
дренной программы по спортивной ориента-
ции с учетом гендерных различий в процесс 
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физического воспитания участников иссле-
дования, эффективность обусловлена имен-
но в аспекте физической подготовленности.

Цель исследования автора из Омского го-
сударственного университета им. Ф. М. До-
стоевского заключается в анализе объема 
и интенсивности двигательной активности 
студентов-хореографов в период учебной 
деятельности в различные временные ин-
тервалы для дальнейших корректировочных 
методов по организации физического воспи-
тания в процессе их профессиональной под-
готовки. Представлена общая характеристика 
специфичности учебного процесса на осно-
ве современных исследований и обоснована 
значимость оценки двигательной активности 
с целью последующих корректировочных 
мероприятий по организации системы физи-
ческого воспитания студентов-хореографов, 
реализация которого осуществляется сред-
ствами хореографического тренажа. Обзор 
научной и специализированной литературы 
позволил определить современное понима-
ние профессиональной деятельности студен-
та в будущем, раскрыть особенности обуче-
ния именно студента творческого направле-
ния подготовки. Педагогическое наблюдение 
и педагогический эксперимент, анкетный 
опрос, статистические методы обработки 
данных являются основными методами в ра-
боте над темой исследования. 

В раздел по методологии и технологии 
профессионального образования вошла ста-
тья авторов из Сургутского государствен-
ного университета и Казанского высшего 
танкового командного ордена Жукова Крас-
нознаменного училища Минобороны России, 
в которой представлено исследование по 
проблеме цифровой компетентности педаго-
гов вуза в сфере искусственного интеллекта. 
Цель данного исследования – определение 
влияния цифровой компетентности педагогов 
вуза в сфере искусственного интеллекта на 
результаты профессиональной деятельности. 
Использование теоретических методов (ана-
лиз, синтез, сравнение, обобщение) указывает 
на проблему развития цифровой компетент-
ности у специалистов; эмпирический метод 

исследования (проектный метод, тестирова-
ние) позволил выявить проблемы в данном на-
правлении с целью определения дальнейших 
мероприятий в вузе. Авторы проанализирова-
ли сущность понятия «цифровая компетент-
ность» и составляющие его элементы, опре-
делили требования к педагогу, применяюще-
му в своей профессиональной деятельности 
искусственный интеллект. Проведен аналити-
ческий обзор некоторых из признанных экс-
пертами эффективных инструментов для пе-
дагогов в сфере искусственного интеллекта, 
авторы определили возможности каждого из 
них, при этом выделив проблемы и перспек-
тивы их применения педагогами. В процессе 
проведения эксперимента установлена связь 
между цифровой компетентностью педагогов 
вуза и результатами их деятельности. 

В научной статье исследователей из 
ООО «Эко СтройРесурс» и Самарского го-
сударственного социально-педагогического 
университета рассмотрены вопросы управ-
ления экологическим образованием в выс-
шей школе. Анализируется зарубежный 
опыт по созданию центров экологического 
образования и просвещения, где создается 
современная практико-ориентированная об-
разовательная среда, которая мотивирует мо-
лодежь к изучению экологии и естественных 
наук; формирует у студентов ответственное 
отношение к окружающей природе; воспи-
тывает экологически ориентированное поко-
ление. Авторами предлагается тиражировать 
положительный опыт таких пространств на 
Самарский регион, что будет являться стра-
тегически важным шагом, который принесет 
значительные долгосрочные преимущества 
для состояния природной среды области и ее 
жителей. Статья предназначена для препода-
вателей вузов, научных работников, широко-
го круга лиц, интересующихся проблемами 
экологического образования студентов.

В статье авторов Чеченского государствен-
ного педагогического университета и Инсти-
тута развития образования Республики Баш-
кортостан рассматривается феномен про-
фессиональной депривации студентов совре-
менного вуза, проявляющийся в понижении 
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мотивации к учебе, утрате интереса к выбран-
ной специальности и отсутствии перспектив 
профессионального роста. Цель исследова-
ния – выявить сущность, структуру и меха-
низмы профилактики данного явления. Для 
достижения цели использовался комплекс-
ный методологический подход, включающий 
теоретический анализ научных работ, анкети-
рование 520 студентов различных профилей 
обучения и фокус-групповые интервью с пре-
подавателями. Результаты факторного анализа 
показали, что профессиональная депривация 
формируется на пересечении личностно-моти-
вационных, социально-психологических и ор-
ганизационно-образовательных факторов. На-
учная новизна работы заключается в систем-
ном описании взаимовлияния этих факторов 
и обосновании необходимости комплексной 
профилактики профессиональной депривации 
студентов вуза, затрагивающей одновременно 
несколько уровней образовательной среды. 
Авторский подход акцентирует внимание на 
важности совместного воздействия педаго-
гических, психологических и организацион-
ных мер, что подтверждает их эффективность 
в снижении риска депривации и повышении 
степени вовлеченности студентов в учебно-
профессиональную деятельность. Выводы ис-
следования ориентированы на внедрение про-
грамм комплексной поддержки обучающихся 
и совершенствование системы мониторинга, 
неблагополучных состояний студентов вуза 
в процессе обучения.

Предлагаю вашему вниманию обзор ста-
тей по возрастной психологии. Так, уче-
ные из Челябинского и Сургутского госу-
дарственных университетов представили 
исследование, посвященное изучению от-
ношения к будущим родительским ролям 
студенток вуза с разным уровнем самопони-
мания. Актуальность данного исследования 
обусловлена трансформациями репродук-
тивного поведения современной молодежи, 
чрезвычайной сложностью и противоречи-
востью студенческого периода с точки зрения 
освоения молодой женщиной материнской 
роли, а также недостаточной изученностью 
самопонимания как фактора, влияющего 

на отношение к будущим материнским ро-
лям у студенток вуза. Цель исследования 
заключается в выявлении особенностей от-
ношения к будущим функциональным ро-
дительским ролям студенток вуза с разным 
уровнем самопонимания. В статье представ-
лены результаты эмпирического исследо-
вания, проведенного на базе Челябинского, 
Сургутского, Пермского и Тамбовского го-
сударственных университетов. В исследо-
вании приняли участие 84 студентки очной 
формы обучения, не состоящие в браке и не 
имеющие детей. Данные, полученные в ходе 
исследования, показали отношение обследо-
ванных студенток к своей будущей материн-
ской роли, которое имеет положительный 
характер. В категории предпочитаемых ро-
лей представлены и роли матери как субъек-
та общения для ребенка (друг, вдохновитель, 
защитник, утешитель), и роли матери как 
субъекта его обучения и воспитания (авто-
ритет, воспитатель). 

В статье автора из Сургутского государ-
ственного университета изучается взаимо-
связь между самоотношением и психологи-
ческим благополучием у молодых женщин 
в возрасте 20–35 лет, проживающих в Хан-
ты-Мансийском автономном округе – Югре. 
В исследовании приняли участие 50 женщин 
с разным семейным положением, уровнем об-
разования и занятостью. Результаты показа-
ли, что психологическое благополучие моло-
дых женщин находится на низком и среднем 
уровне. Большинство респондентов испыты-
вают затруднения в установлении и поддер-
жании отношений, а также в определении 
жизненных целей. Половина участников ис-
следования демонстрировала средний уро-
вень удовлетворенности жизнью, а треть – 
высокий. Анализ компонентов самоотноше-
ния показал, что респонденты имеют разные 
уровни мотивации социального одобрения, 
самоуверенности, самопринятия и других 
аспектов самоотношения, коррелирующих 
с психологическим благополучием. Опреде-
ление трех групп женщин в зависимости от 
степени выраженности уровня обеспокоен-
ности внешностью позволило определить 



12

Колонка главного редактора

специфику данных корреляционных связей. 
Исследование подчеркивает важность изуче-
ния факторов, влияющих на самоотношение 
и психологическое благополучие молодых 
женщин. Результаты могут быть полезны для 
разработки программ по повышению самоэф-
фективности и улучшению психологического 
состояния этой возрастной категории.

Благодарю всех авторов статей этого выпу-
ска журнала и приглашаю к сотрудничеству 
исследователей в области педагогики, пси-
хологии, отечественной истории. Выражаю 
благодарность всем: авторам – за сотрудниче-
ство, читателям – за внимание. 

Сергей Михайлович Косенок,
главный редактор, доктор педагогических наук, профессор,
ректор Сургутского государственного университета
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Аннотация. Актуальность данного исследования обусловлена трансформациями репродуктивного 
поведения современной молодежи, чрезвычайной сложностью и противоречивостью студенческого перио-
да с точки зрения освоения молодой женщиной материнской роли, а также недостаточной изученностью 
самопонимания как фактора, влияющего на отношение к будущим материнским ролям у студенток вуза. 

Цель исследования заключается в выявлении особенностей отношения к будущим функцио-
нальным родительским ролям студенток вуза с разным уровнем самопонимания. 

В статье представлены результаты эмпирического исследования, проведенного на базе Челя-
бинского, Сургутского, Пермского и Тамбовского государственных университетов. В исследовании 
приняли участие 84 студентки очной формы обучения, не состоящие в браке и не имеющие детей. При-
менялись «Методика исследования самоотношения» В. В. Столина и С. Р. Пантилеева, опросник «Мои 
будущие родительские роли» Е. Н. Васильевой и А. В. Орлова, клиническая беседа. Статистический 
анализ выполнялся с помощью критерия φ* Фишера.

Данные, полученные в ходе исследования, показали: отношение обследованных студенток 
к своей будущей материнской роли имеет положительный характер. В категории предпочитаемых ро-
лей представлены и роли матери как субъекта общения для ребенка (друг, вдохновитель, защитник, уте-
шитель), и роли матери как субъекта его обучения и воспитания (авторитет, воспитатель). Вместе с тем 
в сравнении со студентками, имеющими средний уровень самопонимания, у студенток с низким уров-
нем самопонимания отношение к собственным будущим материнским ролям имеет следующие осо-
бенности: повышение субъективной значимости ролей «воспитатель», «защитник», «дисциплинатор» 
и снижение субъективной значимости роли «авторитет», «вдохновитель», «объединитель», «эстет». 

Статья предназначена для специалистов психологической службы вуза.
Ключевые слова: психологическая готовность к материнству, рефлексия, родительские роли, 

самопонимание, самоотношение, студентки вуза
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Abstract. The relevance of this study is due to the transformations of the reproductive behavior of 
modern youth, the extreme complexity and inconsistency of the student life in terms of the taking on maternal 
role by a young woman, as well as insufficient knowledge of self-understanding as a factor influencing the at-
titude towards future maternal roles among female university students. 

The purpose of the study is to identify the peculiarities of the attitude towards future functional paren-
tal roles of female university students with different levels of self-understanding. 

The article presents the results of an empirical study conducted based on Chelyabinsk, Surgut, Perm 
and Tambov State Universities. Eighty-four unmarried, childless, full-time female students participated 
in the study. The “Methodology of self-attitude research” by V. V. Stolin and S. R. Pantileev, the questionnaire 
“My future parental roles” by E. N. Vasilyeva and A. V. Orlov, and clinical conversation were applied. The re-
searchers performed a statistical analysis using the F-test.

The results show that the attitude of the surveyed female students towards their future maternal role 
is positive. Preferred roles include the roles of the mother as a subject of communication for the child (friend, 
inspirer, protector, sympathizer), and the roles of the mother as a subject of his education and upbringing 
(authority, educator). At the same time, in comparison with students with an average level of self-understand-
ing, students with a low level of self-understanding have the following features regarding their own future 
maternal roles: an increase in the subjective significance of the roles of “educator”, “protector”, “leader” and 
a decrease in the subjective significance of the roles of “authority”, “inspirer”, “unifier”, “aesthete”. 

The university’s psychological department specialists are the intended audience for this article.
Keywords: psychological readiness for motherhood, reflection, parental roles, self-understanding, self-

attitude, female university students
Code: 5.3.7. Developmental Psychology.

For citation: Ragozinskaya V. G., Rodermel T. A. Attitude towards future parental roles of female 
university students with different levels of self-understanding. Severny region: nauka, obrazovanie, kultura. 
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ВВЕДЕНИЕ
На современном этапе к приоритетным на-

правлениям государственной политики Рос-
сийской Федерации относится утверждение 
традиционных семейных ценностей и семей-
ного образа жизни, возрождение и сохране-
ние духовно-нравственных традиций в се-
мейных отношениях и семейном воспитании, 
создание условий для обеспечения семейного 
благополучия, ответственного родительства, 
повышения авторитета родителей в семье 
и обществе и поддержания социальной устой-
чивости каждой семьи [1].

Репродуктивный потенциал нации в зна-
чительной степени зависит от способности 
и готовности молодого поколения создать се-
мью и родить ребенка (детей). Освоение ро-
дительской роли – жизненная задача развития 
человека в период взросления [2]. Между тем 
биологическая способность молодых людей 
к воспроизводству потомства нередко всту-
пает в противоречие с их психологической 
готовностью быть родителем. Чрезмерная 
сфокусированность молодежи на ценностях 

материального благополучия и карьерного 
роста привела к трансформации репродуктив-
ного поведения, которая проявляется в более 
позднем вступлении в брачные отношения, 
отложенном деторождении, ориентации на 
меньшее количество детей в семье в сравне-
нии с предыдущими поколениями [3]. 

Эта проблема приобретает особенно ост-
рый характер, когда речь заходит о репродук-
тивных установках молодых женщин, наце-
ленных на реализацию себя в профессии. Из-за 
стремления к профессиональной самореализа-
ции многие девушки и молодые женщины не 
могут определиться со своими репродуктив-
ными планами, вопрос деторождения нередко 
откладывается ими на неопределенный срок. 
Материнство нередко воспринимается как яв-
ление, снижающее адаптивные возможности 
женщины и ограничивающее ее собственное 
развитие [4]. В ряде случаев это ведет к нега-
тивным демографическим тенденциям в виде 
сокращения потребности в семье и детях, 
позднего материнства, девиантного родитель-
ства, социального сиротства и пр.
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Важным условием продуктивного материн-
ского поведения, реализации матерью своих 
обязанностей и функций по отношению к ре-
бенку является психологическая готовность 
к материнству, которая проявляется в способ-
ности женщины находить личностный смысл 
в роли матери [5].

Психологическая готовность к материн-
ству понимается с двух основных позиций как 
готовность к: 

1) обеспечению благоприятных условий 
для развития ребенка, и с этой позиции она 
рассматривается как специфическое личност-
ное образование, стержневой образующей ко-
торого является субъект-объектная ориентация 
в отношении к еще не родившемуся ребенку;

2) переходу на новую стадию личностной 
и половозрастной идентификации [6].

Психологическая готовность к материнству 
представляет собой сложное образование, ос-
новные структурные компоненты которого 
(ценностные ориентации матери, потребность 
в детях, материнские установки и ожидания, 
материнское отношение, материнская любовь, 
ответственность, материнская позиция, стиль 
воспитания) определяют требования к содер-
жанию материнского поведения: планирова-
ние к беременности и подготовка к ней; созна-
тельное принятие ответственности за развитие 
и воспитание ребенка; отношение к ребенку 
как к субъекту воспитания; ориентация в вос-
питании на возрастные и индивидуальные осо-
бенности ребенка; оптимальный баланс между 
безусловным принятием и требовательностью; 
готовность к будущему отделению ребенка [6].

Психологическая готовность женщины к ма -
теринству формируется на протяжении длитель-
ного периода жизни женщины от ее появления 
на свет и до зачатия ею ребенка. До наступле-
ния беременности психологическая готовность 
женщины к материнству существует латентно 
в форме внутренней позиции [4]. 

По своей природе психологическая готов-
ность к материнству представляет собой слож-
ный биопсихосоциальный феномен, который 
имеет мощнейшую инстинктивную основу и на 
который оказывают влияние личностные осо-
бенности женщины (в частности, адаптивность 

и эмпатия), история ее жизни, адаптация к су-
пружеству, модель материнства ее матери и удо-
влетворенность взаимоотношениями с ней, 
культурные, социальные и семейные факторы, 
физическое и психическое здоровье [5].

Важным фактором, во многом определяю-
щим психологическую готовность женщины 
к материнству, является система ее личност-
ных смыслов и значимых отношений, цен-
тральными звеньями которой выступают от-
ношение к самой себе и отношение к своей 
будущей материнской роли.

Самоотношение понимается как непосред-
ственно феноменологическое выражение лич-
ностного смысла «Я» для самого субъекта, что 
располагается на поверхности сознания, и вы-
ступает результатом и интегратором механиз-
мов личностного самосознания [7].

Отношение к своей будущей материнской 
роли относится к важным когнитивно-ре-
флексивным составляющим психологиче-
ской готовности к материнству. Родительская 
социальная роль – это социальная функция 
личности в семье в отношении ребенка, со-
ответствующая семейному укладу, принятым 
в семье нормам поведения, традициям и сло-
жившимся межличностным отношениям [8]. 

Начало освоения материнской роли требу-
ет, призывает к актуализации сил для нового 
осознания смысла жизни, чтобы воплотить 
его в отношении с маленьким человеком [2]. 

Необходимым условием осознанной готов-
ности к принятию другого в свой мир, наря-
ду с готовностью к принятию определенных 
обязательств и ответственности, является 
сформированное чувство идентичности и по-
нимание себя [9]. Самопонимание как важ-
ный компонент самоотношения предполагает 
достаточно развитую рефлексию, открытость 
отношений человека с самим собой и вну-
треннюю честность [7].

В данном исследовании фокус внимания 
направлен на особенности отношения к сво-
им будущим материнским ролям у студенток 
вуза, то есть у девушек и молодых женщин, 
получающих высшее образование и наце-
ленных на реализацию себя в профессии. 
Обучение в вузе – это достаточно длительный 
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период (от 4 до 6 лет), который у большинства 
студентов совпадает по времени с завершени-
ем юношеского возраста и началом возраста 
ранней взрослости. Если возрастной задачей 
развития в юношеском является достижения 
идентичности, то ранняя взрослость знамену-
ет переход к решению уже собственно задач 
взрослости на базе сформировавшейся психо-
социальной идентичности [9]. 

Освоение материнской роли – жизненная 
задача развития женщины на этапе ранней 
взрослости – в период студенчества осложня-
ется тем, что именно в этот период решает-
ся задача развития деловой карьеры [2]. Вы-
страивание молодой женщиной жизненных 
перспектив и реализация жизненных планов, 
принятие осознанных решений, касающихся 
рождения ребенка (или откладывания мате-
ринства) и построения карьеры (или отказа от 
карьеры), представляет собой сложную вну-
треннюю работу по построению отношений 
к своим собственным силам, потребностям, 
устремлениям, к своему собственному Я 
и к своей жизни в целом, – работу, которая 
требует достаточного уровня самопонимания.

Таким образом, актуальность данного ис-
следования обусловлена трансформацией ре-
продуктивных установок современной моло-
дежи (позднее вступление в брачные отноше-
ния, отложенное деторождение, ориентация 
молодых семей на малодетность), с одной 
стороны, чрезвычайной сложностью и проти-
воречивостью студенческого периода с точки 
зрения освоения молодой женщиной мате-
ринской роли, с другой стороны, и, наконец, 
недостаточной изученностью самопонимания 
как фактора, влияющего на отношение к бу-
дущим материнским ролям у студенток вуза. 

Цель исследования – выявить особенности 
отношения к будущим функциональным ро-
дительским ролям у студенток вуза с разным 
уровнем самопонимания. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Эмпирическое исследование проводилось 

на базе четырех высших учебных заведений: 
Челябинского государственного университе-
та, Сургутского государственного универси-

тета, Пермского научно-исследовательского 
университета и Тамбовского государственно-
го университета имени Г. Р. Державина.

В исследовании приняли участие 84 жен-
щины в возрасте от 20 до 25 лет из числа сту-
денток очной формы обучения, не состоящих 
в браке и не имеющих детей. 

В качестве психодиагностических методов 
применялись анкета «Методика исследова-
ния самоотношения» (МИС) В. В. Столина 
и С. Р. Пантилеева [7], опросник «Мои буду-
щие родительские роли» Е. Н. Васильевой 
и А. В. Орлова [8], клиническая беседа.

В качестве метода математико-статистиче-
ского анализа применялся критерий φ* Фи-
шера (угловое преобразование Фишера).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Согласно результатам методики «МИС» 

и клинической беседы, 32,14 % обследован-
ных молодых женщин отличаются низким 
уровнем самопонимания. Индивиды с подоб-
ными показателями, как правило, склонны 
к поверхностному видению себя вследствие 
дефицита навыков рефлексии либо вследствие 
осознанного избегания открытых отношений 
с самим собой из-за нежелания признавать су-
ществование личных проблем. Обычно такие 
индивиды проявляют повышенную конформ-
ность и стремятся соответствовать общепри-
нятым нормам поведения и взаимоотношений 
с окружающими людьми.

У 67,86 % обследованных молодых жен-
щин показатели самопонимания соответству-
ют среднему уровню. Для индивидов с по-
добными показателями обычно свойственны 
удовлетворительный уровень рефлексивно-
сти и честности с самими собой. Вместе с тем 
также им не чужда определенная склонность 
к конформному поведению и нацеленность на 
получение социального одобрения. Для них 
характерно избирательное отношение к себе 
и преодоление некоторых психологических 
защит при актуализации других (особенно 
в критических ситуациях). 

Индивиды с высоким уровнем развития 
самопонимания (по результатам методики 
«МИС») в обследованной группе не выявлены.
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На основе указанных результатов методи-
ки «МИС» общая выборка обследованных 
студенток была разделена на две группы: ре-
спонденты со средним уровнем самопонима-
ния составили группу 1 (57 человек), респон-
денты с низким уровнем самопонимания – 
группу 2 (27 человек).

С помощью методики «Мои будущие роди-
тельские роли» Е. Н. Васильевой и А. В. Ор-
лова исследовалось отношение студенток 
к их будущим функциональным родитель-
ским ролям. Респондентам предлагалось 
ранжировать список, включающий 20 функ-
циональных родительских ролей, исходя из 
собственных представлений о себе как буду-
щей матери. По результатам ранжирования 

определялись две категории будущих роди-
тельских ролей – предпочитаемые (помещен-
ные респондентами на 1–6-е места в инди-
видуальной иерархии ролей) и отвергаемые 
(роли, соответствующие 15–20 рангам).

Анализ психодиагностических показате-
лей проводился в группах студенток со сред-
ним и с низким уровнем самопонимания. 
Ранжирование студентками по степени субъ-
ективной значимости своих предполагаемых 
родительских ролей по отношению к буду-
щему ребенку показало, что большинство 
молодые женщины обеих исследуемых групп 
относят в категорию предпочитаемых сле-
дующие роли: друг, авторитет, вдохновитель, 
воспитатель, защитник, утешитель (табл. 1). 

Таблица 1
Сравнение предпочитаемых родительских ролей в группах студенток с разным уровнем 

самопонимания

Родительские роли
Доля лиц, относящих роль 

к предпочитаемым Критерий φ* Фишера

Группа 1 Группа 2 Эмпирическое значение φ* p

Друг 43 (75,4 %) 24 (88,9 %) 1,532 > 0,05
Авторитет 41 (71,9 %) 12 (44,4 %) 2,418 ≤ 0,01

Вдохновитель 37 (64,9 %) 12 (44,4 %) 1,772 ≤ 0,05
Воспитатель 30 (52,6 %) 21 (77,8 %) 2,299 ≤ 0,05

Защитник 27 (47,4 %) 20 (74,1 %) 2,376 ≤ 0,01
Утешитель 27 (47,4 %) 12 (44,4 %) 0,257 > 0,05
Советчик 26 (45,6 %) 11 (40,7 %) 0,424 > 0,05

Помощник 23 (40,4 %) 11 (40,7 %) 0,026 > 0,05
Объединитель 20 (35,1 %) 4 (14,8 %) 2,046 ≤ 0,05

Собеседник 14 (24,6 %) 10 (37,0 %) 1,156 > 0,05
Компаньон 12 (21,1 %) 8 (29,6 %) 0,839 > 0,05

Опекун 13 (22,8 %) 4 (14,8 %) 0,882 > 0,05
Организатор 13 (22,8 %) 3 (11,1 %) 1,357 > 0,05

Учитель 9 (21,1 %) 4 (14,8 %) 0,706 > 0,05
Эстет 3 (5,3 %) 4 (14,8 %) 1,391 > 0,05

Тренер 4 (7,0 %) 2 (7,4 %) 0,064 > 0,05
Руководитель 0 (0,0 %) 1 (3,7 %) н/в * –

Оппонент 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) н/в * –
Дисциплинатор 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) н/в * –

Зависимый 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) н/в * –

Примечание: * – для данного параметра сравнительный анализ не выполнялся, поскольку по меньшей мере 
одна из долей равна нулю (ограничение для применения φ*-критерия). Составлено авторами.
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Предпочтение этих ролей участницами 
исследования указывает на то, что большин-
ство обследованных студенток вне зависи-
мости от их уровня самопонимания ориен-
тированы на построение эмоционально теп-
лых и доверительных отношений со своим 
будущим ребенком (друг) и хотят стать для 
него такой матерью, которая станет ему при-
мером для подражания (авторитет), будет 
воодушевлять его, поднимать настроение, 
придавать уверенности (вдохновитель), при-
вивать нормы и правила поведения, указы-
вать, как нужно поступать в той или иной си-
туации (воспитатель), защищать от проблем, 
вселять спокойствие (защитник), оказывать 
эмоциональную поддержку и сочувствие 
(утешитель).

Таким образом, в целом отношение обсле-
дованных студенток к своей будущей мате-
ринской роли имеет положительный характер. 
Анализ содержательных характеристик пред-
почитаемых респондентами функциональных 
родительских ролей свидетельствует о том, 
что в этой категории представлены и роли ма-
тери как субъекта общения для ребенка (друг, 
вдохновитель, защитник, утешитель), и роли 
матери как субъекта его обучения и воспита-
ния (авторитет, воспитатель).

Вместе с тем результаты сравнительного 
анализа по критерию φ* Фишера групп сту-
денток со средним и с низким уровнем само-
понимания показали, что во второй группе 
в сравнении с первой достоверно выше доля 
лиц, отдающих предпочтение таким родитель-
ским ролям, как «защитник» (при p ≤ 0,01) 
и «воспитатель» (при p ≤ 0,05).

При этом в первой группе достоверно 
выше доля лиц, выбирающих в качестве веду-
щих такие материнские роли, как «авторитет» 
(при p ≤ 0,01) и «вдохновитель» (при p ≤ 0,05). 

Также в первой группе в сравнении со 
второй достоверно выше доля лиц, отдаю-
щих приоритет материнской роли «объеди-
нитель» (при p ≤ 0,05). Выбор участницами 
исследования данной функциональной ро-
дительской роли в качестве предпочитаемой 
означает, что для них важно стать для сво-
его ребенка такой матерью, которая является 

«душевным центром» семьи, объединяя ее 
в целое, сближая родственников, предотвра-
щая возможные конфликты между членами 
семьи и ребенком. Эту роль считают для себя 
приоритетной 35,1 % обследованных сту-
денток со средним уровнем самопонимания 
и 14,8 % обследованных студенток с низким 
уровнем самопонимания.

Это позволяет предполагать, что низкий 
уровень самопонимания несколько повышает 
в восприятии респондента значимость вос-
питательной и защитной ролей матери, но 
ослабляет субъективную значимость роли ма-
тери как человека, выступающего для ребенка 
примером для подражания, вдохновляющего, 
«заражающего» оптимизмом, объединяюще-
го семью в единое целое, гасящего внутрисе-
мейные конфликты, сближающего родствен-
ников. 

В качестве приоритетных функциональ-
ных ролей индивид, как правило, выбирает 
те роли, в которых для него присутствует 
личностный смысл и в которых он чувствует 
себя более уверенным и компетентным. Если 
в восприятии участниц с низким уровнем са-
мопонимания их будущий ребенок в большей 
степени нуждается в защите и воспитатель-
ном воздействии со стороны матери, чем в ее 
вдохновляющей поддержке и примере для 
подражания, то это может свидетельствовать 
об относительном снижении воспринимае-
мой субъектности будущего ребенка у этих 
студенток в сравнении с участницами, имею-
щими средний уровень самопонимания. Так-
же это может указывать на то, что студентки 
с низким уровнем самопонимания пока не 
чувствуют в себе достаточной личностной 
зрелости и компетентности для того, чтобы 
быть для своего будущего ребенка автори-
тетом, вдохновителем и объединителем, по-
этому стремятся в большей степени быть для 
него воспитателем и защитником. 

Перейдем к анализу тех функциональных 
родительских ролей, которые были отнесе-
ны обследованными студентками к катего-
рии отвергаемых (или наименее предпочти-
тельных). Самые низкие ранги (с 15 по 20) 
у респондентов обеих исследуемых групп 



Северный регион: наука, образование, культура. 2025. Т. 26, № 1
Severny region: nauka, obrazovanie, kultura. 2025. Vol. 26, no. 1

19
©  Рагозинская В. Г., Родермель Т. А., 2025

получили следующие роли: зависимый, оппо-
нент, дисциплинатор, руководитель, тренер, 
эстет (табл. 2). 

Эти результаты свидетельствует о том, 
что большинство обследованных студенток 
вне зависимости от их уровня самопонима-
ния не хотели бы видеть себя в роли такой 
матери, которая находится в зависимости от 
своего будущего ребенка (зависимый), или 
матери, с которой у ребенка много разногла-
сий, противоречий, конфликтов (оппонент). 
Также обследованные студентки не хотят ви-
деть себя в роли такой матери, которая дает 
указания ребенку и требует от него их испол-
нения, контролирует его поведение (руково-
дитель), заставляет проявлять активность 

(тренер) и распределяет в отношении него 
наказания (дисциплинатор). 

Низкие рейтинги указанных ролей в инди-
видуальной иерархии будущих родительских 
ролей участниц исследования могут объяснять-
ся тем, что в традиционной культуре функции 
физического воспитания ребенка и развития 
его волевых качеств (активности, самостоя-
тельности, выносливости, самодисциплины, 
способности противостоять групповому дав-
лению и пр.) преимущественно ассоциируют-
ся с социальной ролью отца, а не матери. Отец 
«являет собой другой полюс человеческого 
существования – полюс мысли, сделанных че-
ловеком вещей, закона и порядка, дисциплины, 
путешествий и приключений» [10].

Таблица 2
Сравнение отвергаемых родительских ролей в группах студенток 

с разным уровнем самопонимания

Родительские роли
Доля лиц, относящих роль 

к отвергаемым Критерий φ* Фишера

Группа 1 Группа 2 Эмпирическое значение φ* p

Зависимый 52 (91,2 %) 25 (92,6 %) 0,223 > 0,05
Оппонент 50 (87,7 %) 26 (96,3 %) 1,408 > 0,05

Дисциплинатор 49 (86,0 %) 19 (70,4 %) 1,644 ≤ 0,05
Руководитель 47 (82,5 %) 21 (77,8 %) 0,505 > 0,05

Тренер 22 (38,6 %) 13 (48,1 %) 0,822 > 0,05
Эстет 18 (31,6 %) 15 (55,6 %) 2,093 ≤ 0,05

Компаньон 17 (29,8 %) 9 (33,3 %) 0,321 > 0,05
Опекун 16 (28,1 %) 7 (25,9 %) 0,21 > 0,05

Советчик 14 (24,6 %) 5 (18,5 %) 0,638 > 0,05
Учитель 12 (21,1 %) 4 (14,8 %) 0,706 > 0,05

Воспитатель 12 (21,1 %) 3 (11,1 %) 1,181 > 0,05
Собеседник 8 (14,0 %) 2 (7,4 %) 0,925 > 0,05
Организатор 7 (12,3 %) 5 (18,5 %) 0,736 > 0,05
Утешитель 6 (10,6 %) 1 (3,7 %) 1,169 > 0,05
Защитник 5 (8,8 %) 3 (11,1 %) 0,33 > 0,05

Вдохновитель 4 (7,0 %) 1 (3,7 %) 0,638 > 0,05
Объединитель 3 (5,3 %) 2 (7,4 %) 0,368 > 0,05

Помощник 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) н/в * –
Друг 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) н/в * –

Авторитет 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) н/в * –

Примечание: * – для данного параметра сравнительный анализ не выполнялся, поскольку по меньшей мере 
одна из долей равна нулю (ограничение для применения φ*-критерия). Составлено авторами.
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Результаты сравнительного анализа по 
критерию φ* Фишера показали, что доля лиц, 
относящих родительскую роль «дисципли-
натор» к категории неприемлемых или не-
желательных для себя, в группе студенток со 
средним уровнем самопонимания достоверно 
выше, чем в группе студенток с низким уров-
нем самопонимания (при p ≤ 0,05). 

Интересно, что в списке наименее пред-
почитаемых будущих ролей также оказалась 
такая функциональная родительская роль, как 
«эстет». Можно предположить, что роль ро-
дителя, прививающего ребенку эстетические 
чувства (чувства вкуса, гармонии, красоты), 
не нашла положительного отклика у обследо-
ванных молодых женщин в силу ее меньшей 
субъективной значимости в сравнении с дру-
гими родительскими ролями, предложенны-
ми респондентам для ранжирования. 

Результаты сравнительного анализа по 
критерию φ* Фишера показали, что доля лиц, 
относящих родительскую роль «эстет» к кате-
гории неприемлемых или нежелательных для 
себя, в группе студенток с низким уровнем са-
мопонимания достоверно выше, чем в группе 
студенток со средним уровнем самопонима-
ния (при p ≤ 0,05). 

Это позволяет предполагать, что низкий 
уровень самопонимания несколько повышает 
в восприятии респондента значимость роли 
матери, распределяющей наказания в отно-
шении ребенка, но ослабляет субъективную 
значимость роли матери, прививающей ре-
бенку чувство вкуса, гармонии и красоты. 

Иными словами, в восприятии участниц 
с низким уровнем самопонимания их буду-
щий ребенок в большей степени нуждается 
в дисциплинарных мерах со стороны мате-
ри, чем в воспитании эстетических чувств. 
Между тем эстетическое воспитание явля-
ется основой формирования всесторонне 
развитой личности. Нравственно-этическое 

воспитание происходит не за счет заучива-
ния ребенком моральных норм и применения 
родителем дисциплинарных мер в случае их 
невыполнения, а посредством усвоения ре-
бенком эстетических эмоций и оценок («кра-
сиво / некрасиво», «хорошо / плохо»), пред-
варяющих понимание им более обобщенных 
категорий «добра» и «зла» и интериоризацию 
общекультурных ценностей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
На основании проведенного анализа мож-

но констатировать, что в целом отношение 
обследованных студенток к своей будущей 
материнской роли имеет положительный ха-
рактер. Анализ содержательных характери-
стик предпочитаемых респондентами функ-
циональных родительских ролей свидетель-
ствует о том, что в этой категории представ-
лены и роли матери как субъекта общения 
для ребенка (друг, вдохновитель, защитник, 
утешитель), и роли матери как субъекта его 
обучения и воспитания (авторитет, воспи-
татель). 

Вместе с тем выявлены следующие осо-
бенности отношения к собственным будущим 
материнским ролям у студенток с низким 
уровнем самопонимания в сравнении со сту-
дентками, имеющими средний уровень само-
понимания: повышение субъективной значи-
мости воспитательной, дисциплинирующей 
и защитной ролей и снижение субъективной 
значимости роли авторитета, вдохновителя, 
воспитателя эстетических чувств и объеди-
нителя семьи. 

Полученные данные могут свидетельство-
вать об относительном снижении восприни-
маемой субъектности будущего ребенка у сту-
денток с низким уровнем самопонимания, что 
указывает на необходимость проведения це-
ленаправленной работы по формированию их 
психологической готовности к роли матери. 

Список источников

1. Об утверждении Основ государственной полити-
ки по сохранению и укреплению традиционных 
российских духовно-нравственных ценностей : 
указ Президента РФ от 09.11.2022 № 809. URL: 
http://www.kremlin.ru/acts/bank/48502 (дата обра-
щения: 04.12.2024).

References

1. On the approval of the foundations of the state poli cy 
to preserve and strengthen traditional Russian spiri-
tual and moral values: Decree of the President of the 
Russian Federation of November 9, 2022, No. 809.  
URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/48502 (acces-
sed: 04.12.2024). (In Russ.).



Северный регион: наука, образование, культура. 2025. Т. 26, № 1
Severny region: nauka, obrazovanie, kultura. 2025. Vol. 26, no. 1

21
©  Рагозинская В. Г., Родермель Т. А., 2025

2. Абрамова Г. С. Психология развития и возрастная 
психология. М. : Прометей, 2018. 705 с.

3. Котов Д. А., Грек Н. В. Трансформация репродук-
тивного поведения в контексте жизненных стра-
тегий Российской молодежи // Мониторинг обще-
ственного мнения: экономические и социальные 
перемены. 2020. № 3. С. 499–517.

4. Скромная Ю. Е. Субъективная готовность к мате-
ринству как психологический феномен : автореф. 
дис. … канд. психол. наук. М., 2006. 26 с.

5. Филиппова Г. Г. Психология материнства. М. : 
Изд-во Института психотерапии, 2002. 240 с.

6. Мещерякова С. Ю. Психологическая готовность 
к материнству // Вопросы психологии. 2000. № 5. 
С. 18–28.

7. Столин В. В. Самосознание личности. М. : Изд-во 
Московского ун-та, 1983. 285 с.

8. Васильева Е. Н., Орлов А. В. Ролевая структура 
детско-родительского взаимодействия как состав-
ляющая психологической готовности к родитель-
ству // Вестник по педагогике и психологии Юж-
ной Сибири. 2013. № 4. С. 68–81.

9. Эриксон Э. Г. Идентичность: юность и кри-
зис / пер. с англ. А. Д. Андреева и др.; общ. ред. 
А. В. Толстых. 2-е изд. М. : Флинта, 2006. 341 с.

10. Фромм Э. Искусство любить. М. : АСТ, 2024. 224 с.

2. Abramova G. S. Psikhologiya razvitiya i vozrast-
naya psikhologiya. Moscow: Prometey; 2018. 705 p. 
(In Russ.).

3. Kotov D. A., Grek N. V. Transformation of Reproduc-
tive Behavior in Life Strategies of the Russian Youth. 
Monitoring of Public Opinion: Economic and Social 
Changes. 2020;(3):499–517. (In Russ.).

4. Skromnaya Yu. E. Subyektivnaya gotovnost k ma-
terinstvu kak psikhologicheskiy fenomen. Extended 
abstract of Cand. Sci. (Psychology) Thesis. Moscow; 
2006. 26 p. (In Russ.).

5. Filippova G. G. Psihologiya materinstva. Moscow: 
Institute of Psychology RAS; 2002. 240 p. (In Russ.).

6. Meshcheryakova S. Yu. Psychological readiness for 
motherhood. Voprosy psihologii. 2000;(5):18–28. 
(In Russ.).

7. Stolin V. V. Samosoznanie lichnosti. Moscow: Izd-vo 
Moskow State University; 1983. 285 p. (In Russ.).

8. Vasil’eva E. N., Orlov A. V. Rolevaja struktura detsko-
roditel’skogo vzaimodejstviya kak sostavljajushhaya 
psihologicheskoj gotovnosti k roditel’stvu. Vestnik po 
pedagogike i psihologii Juzhnoj Sibiri. 2013;(4):68–
81. (In Russ.).

9. Erikson E. G. Identichnost: yunost i krizis. An-
dreev A. D., trans.; Tolstykh A. V., ed., 2nd ed. Mos-
cow: Flinta; 2006. 341 p. (In Russ.).

10. Fromm E. Iskusstvo lyubit. Moscow: AST; 2024. 
224 p. (In Russ.).

Информация об авторах

В. Г. Рагозинская – кандидат психологических 
наук, доцент;

https://orcid.org/0000-0001-7964-6821,
sunny_song@mail.ru
Т. А. Родермель – кандидат философских наук, 

доцент, член Общероссийской профессиональной пси-
хотерапевтической лиги (ОППЛ), член Ассоциации ко-
гнитивно-поведенческой психотерапии (АКПП); 

tra960@mail.ru*

About the authors

V. G. Ragozinskaya – Candidate of Sciences (Psycho-
logy), Docent;

https://orcid.org/0000-0001-7964-6821,
sunny_song@mail.ru
Т. А. Rodermel – Candidate of Sciences (Philosophy), 

Docent, Member of the Professional Psychotherapists 
League, Member of the Association for Cognitive and Be-
havioral Psychotherapy;

tra960@mail.ru*



22

Хохлова Н. И.
Самоотношение как маркер психологического благополучия у молодых женщин Югры

©  Хохлова Н. И., 2025

Научная статья  CC    BY 4.0©
УДК 159.923-055.2(571.122)
https://doi.org/10.35266/2949-3463-2025-1-2

Самоотношение как маркер психологического благополучия 
у молодых женщин Югры

Наталия Ивановна Хохлова
Сургутский государственный университет, Сургут, Россия

Аннотация. В исследовании изучалась взаимосвязь между самоотношением и психологиче-
ским благополучием у молодых женщин в возрасте 20–35 лет, проживающих в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре. В исследовании приняли участие 50 женщин с разным семейным поло-
жением, уровнем образования и занятостью. Результаты показали, что психологическое благополучие 
молодых женщин находится на низком и среднем уровне. Большинство респондентов испытывают за-
труднения в установлении и поддержании отношений, а также в определении жизненных целей.

Половина участников исследования демонстрировала средний уровень удовлетворенности 
жизнью, а треть – высокий. Анализ компонентов самоотношения показал, что респонденты имеют 
разные уровни мотивации социального одобрения, самоуверенности, самопринятия и других аспектов 
самоотношения, коррелирующих с психологическим благополучием. Определение трех групп женщин 
в зависимости от степени выраженности уровня обеспокоенности внешностью позволило определить 
специфику данных корреляционных связей. 

Исследование подчеркивает важность изучения факторов, влияющих на самоотношение и пси-
хологическое благополучие молодых женщин. Результаты могут быть полезны для разработки про-
грамм по повышению самоэффективности и улучшению психологического состояния этой возрастной 
категории.

Ключевые слова: самоотношение, молодые женщины, психологическое благополучие удовле-
творенность жизнью
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Original article

Self-perception as marker of psychological well-being  
in young women of Yugra

Natalya I. Khokhlova
Surgut State University, Surgut, Russia

Abstract. The article analyzes the correlation between self-perception and psychological well-being in 
young women aged 20–35 living in Khanty-Mansi Autonomous Okrug – Yugra. The study involved 50 women 
with different marital status, education level, and employment. The results showed that psychological well-
being of young women is at a low and average level. The majority of respondents have difficulties in establish-
ing and maintaining relationships, as well as in defining life goals. 

Half of the study participants demonstrated an average level of life satisfaction, and one third demon-
strated a high level. Analysis of self-perception components shows that respondents have different levels of 
motivation for social approval, self-confidence, self-acceptance and other aspects of self-perception correlat-
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ing with psychological well-being. The identification of three groups of women, depending on the severity of 
the anxiety level about their physical appearance, allowed us to determine the specifics of these correlations. 

The study emphasizes the importance of studying the factors influencing self-perception and psycho-
logical well-being of young women. The results may be useful for the development of programs to improve 
self-efficacy and psychological well-being of this age group.

Keywords: self-perception, young women, psychological well-being, life satisfaction
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ВВЕДЕНИЕ
На протяжении второго столетия в психо-

логии продолжает оставаться проблема иссле-
дования онтологического характера, в рамках 
которой рассматривается личность (форми-
рование, развитие, проявления, переживания 
и пр.). Уделяется внимание и такому феноме-
ну личности, как «самоотношение». Учитывая 
разные подходы к пониманию данного фено-
мена, следует отметить, что ряд авторов его на-
зывает структурным компонентом личности, 
личностным новообразованием (С. Р. Панти-
леев), особенностью субъекта (В. В. Столин), 
особенностью личностного переживания, 
структурным компонентом самосознания – 
«представление о себе», своем теле (С. Р. Пан-
тилеев, Н. И. Сарджвеладзе, В. В. Столин, 
И. И. Чеснокова, К. Роджерс, А. М. Розенберг, 
С. Куперсмит и др.), результатом взаимодей-
ствия с действительностью (С. Р. Пантилеев, 
К. Роджерс, А. М. Розенберг и др.).

Термин «самоотношение» ввел Н. И. Сардж-
веладзе [1]. По его мнению, самоотношение 
включено в общую систему отношений лично-
сти – «это установочное поведение, формами 
проявления которого выступают эмоциональ-
ное состояние, познание и поступки челове-
ка» [1, с. 31]. Общие представления о самоот-
ношении разрабатывались в концепции само-
познания В. В. Столиным [2]. Он использует 
такие понятия, как самосознание, самоотно-
шение и самопознание. Самоотношение во 
многом строится на качествах и характеристи-
ках, которым человек дает оценку и тем самым 

побуждает себя к самореализации. Самоотно-
шение демонстрируется в особенностях пове-
дения субъекта по отношению к своему «Я», 
в результате чего он анализирует свои качества 
и потребности [2–5]. Согласно концепции са-
мопознания В. В. Столина [3], «самоотноше-
ние – это своеобразная особенность человека, 
направленная на него самого, проявление лич-
ностного смысла, который отражает отноше-
ние цели деятельности к ее мотиву и выража-
ется в форме эмоций» [3, с. 12].

По данным исследований В. В. Столина 
и С. Р. Пантилеева [2], самоотношение – это не-
посредственное феноменологическое выраже-
ние смысла «Я» для самого субъекта, оно состо-
ит из эмоционального переживания и оценки 
собственной значимости (смысла «Я»), которое 
имеет управление; отображенное самоотноше-
ние; самоценность. При этом самоотношение 
рассматривается как смысловое личностное 
образование эмоционально-ценностного свой-
ства. С. Р. Пантилеев [2] выделяет в структуре 
самоотношения две главных подсистемы: си-
стему самооценок и систему эмоциональных 
отношений, которые определяет как самоува-
жение и аутосимпатию личности. 

В работах С. Р. Пантилеева и В. В. Столи-
на [2] исследуются базовые аспекты самоот-
ношения, которые включают аутосимпатию, 
самоуважение и самоуничижение. «Аутосим-
патия – это отношение человека к самому 
себе, которое может проявляться в виде сим-
патии или антипатии» [2]. При аутосимпатии 
человек оценивает, нравится ли он сам себе, 
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какие эмоции и чувства он испытывает, также 
учитывается оценка внешнего вида. Самоува-
жение в данном контексте можно определить 
как нормативную самооценку, то есть срав-
нение своих действий с действиями других 
людей. Человек пытается объяснить, почему 
один поступок можно оценить положительно, 
а другой – отрицательно. Самоуничижение 
проявляется в самообвинении, внутреннем 
конфликте, несогласии с собой, самокопании. 
Важно отметить, что эти аспекты самоотно-
шения могут взаимодействовать и влиять 
друг на друга. Например, аутосимпатия мо-
жет способствовать развитию самоуважения, 
а самоуважение, в свою очередь, может по-
мочь человеку преодолеть самоуничижение.

«Принятие себя» семантически коррелиру-
ет с «психологическим благополучием», удо-
влетворенностью человека жизнью в целом. 
Психологическое благополучие – относительно 
устойчивое переживание, как результат отноше-
ния человека к себе и окружающей действитель-
ности. «К. Д. Рифф предложила изучать психо-
логическое благополучие на основе шести фак-
торов: принятия себя, позитивного отношения 
к другим, независимости, контроля над обстоя-
тельствами, наличия цели в жизни и личност-
ного роста» [6, с. 1069]. Так, К. Д. Рифф отме-
чала, что «Личностное отношение к себе, к сво-
ему процессу развития является определяющим 
в самоотношении, которое рассматривается 
одновременно на трех уровнях психологиче-
ского бытия человека: деятельности, личности 
как субъекта этой деятельности и самосознания 
как смыслового ядра личности» [5, с. 16]. Тема 
психологического благополучия личности так-
же интересует многих ученых как в нашей стра-
не, так и за рубежом (К. Д. Рифф, М. Селигман, 
М. Аргайл, Р. Эммонс, Н. К. Бахарева, Н. Брэд-
берн, Э. Динер, М. В. Бучацкая, А. В. Воронина, 
А. Е. Созонтов, П. П. Фесенко, Т. Д. Шевелен-
кова и др.) [7–10]. В настоящее время активно 
изучается роль психологического благополучия 
и связь с различными особенностями личности, 
с мотивацией личности, и особенно, с мотива-
цией достижения, самореализацией, ценност-
ными ориентациями, стратегиями жизни, само-
принятием.

К. Д. Рифф разработала тест, предназна-
ченный для оценки психологического благо-
получия. Этот тест получил название «Шкала 
психологического благополучия» и является 
широко используемым инструментом в пси-
хологической практике и исследованиях. По-
скольку мы используем данный тест, обра-
тимся к определению К. Д. Риффа. Психо-
логическое благополучие – это «восприятие 
и оценка своего внутреннего функциониро-
вания с точки зрения вершины человеческих 
потенциальных возможностей» [5, с. 47].

Самоотношение определяется через оцен-
ку отношений с окружающими и восприятие 
собственного внешнего вида. В современном 
обществе усиливается влияние навязываемых 
стандартов красоты, особенно в отношении 
женщин. Привлекательность и забота о вне-
шнем виде занимают важное место в иерар-
хии жизненных ценностей женщин [10–12]. 
Для нас стало актуальным в данной статье 
рассмотреть взаимосвязь самоотношения, 
представления о своем внешнем облике (удо-
влетворенность и обеспокоенность им) и пси-
хологического благополучия.

Цель исследования – выявить взаимосвязь 
между самоотношением и психологическим 
благополучием у молодых женщин. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В исследовании приняли участие 50 жен-

щин молодого возраста (20–35 лет), прожи-
вающие в ХМАО-Югре. Выбор данной воз-
растной категории обусловлен амбивалент-
ностью задач данного возраста – с одной сто-
роны социальная, профессиональная актив-
ность, с другой – стремление к стабильности 
в интимных (семейных) отношениях. Само-
отношение может стать триггером усилений 
негативных переживаний, которые отразятся 
не только на собственном состоянии, но и их 
ближайшем социальном окружении. Поэтому 
изучение факторов, влияющих на самоотно-
шение, важно при формировании позитивно-
го психологического состояния, повышению 
самоэффективности. Именно в период моло-
дости происходит формирование личности, 
становление системы ценностей и жизненных 
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ориентиров, что непосредственно влияет на 
психологическое благополучие и самоотно-
шение.

В сбор данных включается: семейное по-
ложение, наличие детей, доход, уровень обра-
зования, деятельность и возраст.

Исследование проводилось с помощью сле-
дующих психодиагностических методик: «Ме-
тодика исследования самоотношения» (МИС) 
С. Р. Пантилеев; «Шкала удовлетворенности 
жизнью» (ШУДЖ), в адаптации Д. А. Леонтье-
ва, Е. Н. Осина; «Шкала психологического бла-
гополучия» К. Рифф (в адаптации Л. В. Жуков-
ской, Е. Г. Трошихиной), «Отношение к своему 
внешнему облику: удовлетворенность и обес-
покоенность» (В. А. Лабунская, И. И. Дроздо-
ва). Статистический анализ выполнен с помо-
щью факторного анализа (метод вращения Ва-
римакс с нормализацией Кайзера) в программе 
SPSS 23.0 [13].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В группе респондентов преобладают 

женщины с высшим образованием (82 %, 
у остальных – среднее специальное), пример-
но равное количество состоящих и не состоя-
щих в браке (официальном/неофициальном), 
в основном не имеющие детей (68 %). В ос-
новном (50 %) респонденты заняты трудо-
вой деятельностью, 34 % совмещают работу 
и учебу, а 16 % сосредоточены исключитель-
но на получении образования.

В рамках исследования психологических 
аспектов благополучия молодых женщин 
было выявлено, что их психологическое бла-
гополучие находится на низком и среднем 
уровне. 84 % респондентов демонстрируют 
низкие показатели по шкалам «Личностный 
рост» и «Позитивные отношения», значи-
тельное число женщин испытывает затрудне-
ния в установлении и поддержании конструк-
тивных отношений с окружающими. У 76 % 
респондентов наблюдаются низкие результа-
ты по шкале «Жизненные цели», что указы-
вает на отсутствие четко сформулированных 
и значимых целей в жизни, а также на ощуще-
ние бессмысленности существования и огра-
ниченности своих перспектив. Эти данные 

позволяют говорить о наличии у молодых 
женщин кризисных переживаний, связанных 
с недостатком мотивации, целей и удовлетво-
ренности жизнью.

Шкала удовлетворенности жизнью явля-
ется важным показателем качества жизни. 
В ходе исследования было выявлено, что 
50 % респондентов демонстрируют средний 
уровень удовлетворенности жизнью, в целом 
довольны своей жизнью, однако могут испы-
тывать некоторую склонность к изменениям 
и стремление к развитию. Высокий уровень 
удовлетворенности жизнью наблюдается 
у 36 % участников исследования. Эти респон-
денты характеризуются отсутствием выра-
женной склонности к изменениям. 

Анализ компонентов самоотношения пред-
полагает более детальное исследование, учи-
тывая различные аспекты как положитель-
ных, так и отрицательных полюсов, а также 
их взаимодействие и взаимозависимость. Ха-
рактеристика самоотношения, исследуемая 
по методике С. Р. Пантилеева, определяется 
следующими показателями: мотивация соци-
ального одобрения, самоуверенность, значи-
мость деятельности («отраженное самоотно-
шение»), самопринятие («интерес к своему 
внутреннему миру»), гибкость формирова-
ния «идеального образа «Я» («самопривя-
занность»), наличие системы средств в пере-
живании кризисных ситуаций («внутренняя 
конфликтность»), система средств оценки 
ситуации и себя в контексте данной ситуации 
(«самообвинение»).

В рамках данного исследования была про-
ведена оценка уровня обеспокоенности вне-
шностью, что позволило классифицировать 
выборку на три группы в зависимости от сте-
пени выраженности данной характеристики: 
низкую (Г1), среднюю (Г2) и высокую (Г3) 
(таблица). Низкий и высокий уровень соот-
ветствует 30 % оценочной шкалы, соответ-
ствующим крайним областям распределения. 
Степень обеспокоенности и удовлетворенно-
сти внешним видом у респондентов констати-
руется в обратной зависимости, т. е. с низким 
уровнем обеспокоенности обладают средним 
или высоким уровнем удовлетворенности им.
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Таким образом, Г1 и Г2 с низким и сред-
ним уровнями обеспокоенности внешним ви-
дом (36 и 48 % соответственно) в основном 
с высшим образованием, в обеих группах при-
мерно равное количество состоящих и не со-
стоящих в браке (официальном/неофициаль-
ном), имеющие/не имеющие детей. В Г1 ре-
спонденты заняты трудовой деятельностью, 
а в Г2 в основном совмещают работу и учебу. 
В обеих группах преобладает средний и низ-
кий уровень психологического благополучия, 
шкалы «Автономность» и «Компетентность» 
имеют средние показатели, свидетельствую-
щие о наличии независимого мнения и ориен-
тированность во взаимодействии с окружаю-
щими. Средний уровень удовлетворенности 
жизнью, низкий в Г1 и средний – в Г2 обес-
покоенности внешним видом. В двух груп-
пах преобладает экстернальный тип контро-
ля – вера в зависимость собственного «Я» 

от внешних обстоятельств. Характерным для 
Г1 является преобладающий показатель высо-
кой личностной значимости, самоуверенно-
сти, отсутствие склонности к самокопанию. 
Для Г2 характерна ориентация на социальное 
одобрение, наблюдается тенденция зависимо-
сти личностной значимости от оценок окру-
жающих.

Как видим, наблюдается сходство между 
Г1 и Г2 по ряду параметров. Однако Г3 (16 % 
от общей выборки) демонстрирует суще-
ственные отличия. В Г3 в основном с высшим 
образованием, работают, не состоят в браке, 
не имеют детей. Общий уровень их психоло-
гического благополучия низкий, особенно по 
шкалам «личностный рост» и «позитивные 
отношения», «жизненные цели». Это свиде-
тельствует о том, что женщины данной груп-
пы испытывают затруднения в установлении 
и поддержании конструктивных отношений 

Таблица
Результаты факторного анализа по исследуемым показателям в зависимости 

от уровня обеспокоенности внешним видом

1-я группа (низкий уровень 
обеспокоенности внешним видом) 

2-я группа (средний уровень 
обеспокоенности внешним видом)

3-я группа (высокий уровень 
обеспокоенности внешним видом)

активность активность отстраненность, закрытость

общий показатель 
психологического благополучия 

(0,925)
позитивные отношения (0,920)

личностный рост (0,885)
жизненные цели (0,867)

самопринятие (0,832)
автономность (0,688)

общий показатель 
психологического благополучия 

(0,941)
личностный рост (0,863)
жизненные цели (0,804)

самопринятие (0,786)
позитивные отношения (0,750)

компетентность (0,730)
автономность (0,722)

отраженное самоотношение (0,983)
саморуководство (0,923)

автономность (0,839)
самоценность (0,818)

личностный рост (0,793)
внутренняя конфликтность (-0,793)

удовлетворенности внешним 
обликом (-0,759)

позитивные отношения (-0,707)
удовлетворенность жизнью (0,635)

самопринятие / самоуважение самоуважение противоречивость «Я»

замкнутость (-0,769)
самопринятие (0,726)

компетентность (0,696)
удовлетворенность внешним 

обликом (-0,563)

удовлетворенность жизнью (0,792)
самоценность (0,747)

самоуверенность (0,714)
внутренняя конфликтность (-0,520)

обеспокоенности внешним  
обликом (0,384)

самопринятие (-0,903)
самообвинение (0,862) 

жизненные цели (0,827)
самоуверенность (-0,730)

удовлетворенность жизнью открытость замкнутость
удовлетворенность жизнью (0,884)

саморуководство (0,881)
отраженное самоотношение (0,522)

замкнутость (0,863)
самопринятие (0,704)

самопривязанность (0,655)

обеспокоенности внешним  
обликом (0,987)

замкнутость (0,934)

Примечание: составлено автором на основе обобщения результатов исследования.
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с окружающими. У них преобладает высокий 
уровень обеспокоенности внешним видом, 
интернальный тип контроля, потеря интере-
са к своему внутреннему миру, отсутствие 
ощущения ценности собственной личности, 
личностная закрытость и сниженность соци-
альных контактов, при этом значима оценка 
окружающих. 

Для выявления ключевых факторов, влияю-
щих на текущее состояние, был выполнен фак-
торный анализ в программе SPSS 23.0 (метод 
вращения Варимакс с нормализацией Кайзе-
ра), коэффициент преемственности использо-
вания данного метода (КМО) 0,5. Результаты 
представлены в таблице, учитывая содержание 
факторов – было определено название каждо-
го. Для рассмотрения представлены 3 фактора, 
совокупная дисперсия которых составляет бо-
лее 50 %.

Рассмотрим группы с преобладающим 
экстернальным типом контроля, с низким 
и средним уровнем обеспокоенности вне-
шним видом. В Г1 и Г2 констатируется наи-
более сильная корреляционная связь между 
разными аспектами психологического благо-
получия, ориентированными на социальную 
активность, позитивные отношения, и компе-
тенцией в управлении окружением. Самопри-
нятие (внимание на 1–2 фактора) коррелиру-
ет с замкнутостью (открытостью, ожидание 
социального одобрения) в обратной и пря-
мой корреляционной связи соответственно. 
В Г1 самопринятие обусловлено личностной 
открытостью, а в Г2 – зависит от социально-
го одобрения (преобладает отрицательный 
полюс по шкале «открытость–закрытость»). 
Социальная ориентированность и отсутствие 
склонности к повышенной саморефлексии 
для респондентов данных групп является ве-
дущим фактором в констатации самоприня-
тия, самоценности.

Г3 с преобладающим интернальным типом 
контроля, высоким уровнем обеспокоенности 
внешним видом. В данной группе констатиру-
ется обратная корреляционная связь параметров 
психологического благополучия (личностный 
рост, автономность), степенью удовлетворенно-
стью внешним видом, ограниченностью дове-

рительных/позитивных отношений и внутрен-
ней конфликтностью. Увеличение социальных 
контактов (даже позитивно окрашенным) об-
уславливает снижение психологического благо-
получия и удовлетворенность внешним видом. 
Характерная особенность для Г3 – обратная 
зависимость самопринятия и самоуверенности 
с определением жизненных целей. Молодые 
женщины Г3 не позволяют себе ставить высо-
кие цели, в то же время, осознавая собственные 
ограничения, осуждают себя. Своеобразная за-
цикленность на самом себе, без ориентации во 
вне и создает основу личностной дисгармонии 
и снижения удовлетворенности жизнью и пси-
хологического благополучия. Высокий уровень 
обеспокоенности внешним обликом коррели-
рует с потребностью в социальном одобрении. 
Констатируется ориентация на внешние марке-
ры социальной самопрезентации (возможно, не 
только в личностной сфере), что интерпретиру-
ется как поиск средств выстраивания взаимо-
действия. Относительно социального взаимо-
действия определяются следующие закономер-
ности:

– для молодых женщин с преобладающим 
экстернальным типом контролем характерна 
зависимость – чем разнообразнее социаль-
ные взаимодействия, тем выше удовлетворен-
ность внешним видом;

– для женщин с преобладающим интер-
нальным типом контроля, характерно обрат-
ное – повышение социальной активности на 
фоне повышенной саморефлексии («самоко-
пания») приводит к снижению удовлетворен-
ности собственным внешним видом.

В группах с преобладающим экстерналь-
ным типом контроля и низким или средним 
уровнем обеспокоенности внешним видом 
констатируется прямая корреляционная 
связь между социальной активностью, по-
зитивными отношениями и компетенцией 
в управлении окружением. Повышение соци-
альной активности в этих группах приводит 
к увеличению удовлетворенности внешним 
видом. В группе с преобладающим интер-
нальным типом контроля и высоким уровнем 
обеспокоенности внешним видом наблюда-
ется обратная корреляционная связь между 
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психологическим благополучием, удовлетво-
ренностью внешним видом и социальными 
контактами. Повышение социальной актив-
ности в этой группе приводит к снижению 
психологического благополучия и удовлетво-
ренности внешним видом. Также в этой груп-
пе наблюдается склонность к самоосуждению 
из-за отсутствия высоких целей и осознания 
ограничений, что приводит к личностной 
дисгармонии, снижению удовлетворенности 
жизнью и психологического благополучия.

Таким образом, чрезмерная обеспокоен-
ность внешним видом, неудовлетворенность 
им в молодом возрасте является внешним 
показателем дисгармоничного развития, об-
условленным в первую очередь личностной 
неопределенностью и затруднением в опре-
делении личностных перспектив, постановке 
жизненных целей и, в целом, сниженностью 
психологического благополучия. В данной 
работе констатируется связь, но не определе-
ны причинно-следственные связи, что явля-
ется прерогативой не групповой, а индивиду-
альных исследований в формате клинической 
беседы. Но основываясь на полученных ре-
зультатах, возможно определить специфику 
психологической поддержки для молодых 
женщин, направленную на улучшение их 
психологического благополучия, повышение 
уровня личностного роста, развитие навыков 
общения и формирование осмысленных жиз-
ненных целей.

В зависимости от специфики проявления 
и связи компонентов самоотношения и па-
раметров психологического благополучия 
по-разному выстраивается психологическое 
сопровождение молодых женщин в индиви-
дуальной и групповой работе. Для женщин 
Г1 с преобладающим экстернальным типом; 
самоуверенных, обладающих высокой само-
ценностью; ожидающих, что личность, харак-
тер и деятельность способны вызвать у других 
уважение, одобрение; с низким уровнем обес-
покоенности внешним видом – в психологи-
ческом сопровождении важно акцентировать 
внимание на формировании системы средств 
оценки себя в реальности, избегание когнитив-
ных искажений, развитие гибкости мышления.

Для женщин Г2 с преобладающим экс-
тернальным типом, ориентированных на 
социальное одобрение, при личностной за-
крытости; ориентирующиеся, в основном, на 
нейтральность в оценках показателей само-
отношения («незначимость» по С. Р. Панти-
лееву) – в психологическом сопровождении 
важно акцентировать внимание на снижение 
ориентации на внешнее окружение, поиск 
ресурсов не во вне, а в смысловых аспектах 
деятельности. 

Для женщин Г3 с преобладающим интер-
нальным типом, дистанцированных, ожидаю-
щих, что их личность и деятельность не спо-
собны вызвать у других уважение, одобрение; 
с низким уровнем самопринятия, стремление 
к изменению на фоне постоянной неудовле-
творенности собой, основанного на недося-
гаемости идеального образа «Я», с высоким 
уровнем обеспокоенности внешним видом – 
в психологическом сопровождении важно ак-
центировать внимание на формировании само-
стоятельности, ориентация на познание себя.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основании проведенного эмпирическо-

го исследования можно констатировать, что 
для молодых женщин данного региона уро-
вень психологического благополучия моло-
дых женщин находится на низком и среднем 
уровне. Около половины респондентов испы-
тывают затруднения в установлении и под-
держании отношений, а также в определении 
жизненных целей. Для половины участников 
исследования характерен средний уровень 
удовлетворенности жизнью, а для трети – 
высокий. Анализ компонентов самоотноше-
ния показал, что респонденты имеют разные 
уровни мотивации социального одобрения, 
самоуверенности, самопринятия и других ас-
пектов самоотношения.

Рассмотрение параметров самоотношения 
и определение специфики корреляционных 
связей с показателями психологического бла-
гополучия у молодых женщин Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры позво-
лило определить векторы психологического 
сопровождения молодых женщин. 
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Самоотношение женщины имеет культур-
но-исторический, опосредованный харак-
тер становления, поэтому может изменяться 
в специально созданных экспериментальных 
условиях. Необходим подбор эффективных 
средств для реализации таких задач как: раз-
витие ориентировки в самоотношении и инте-
грации идеального и реального «Я» – образов, 

формирование позитивной оценки к себе, 
своей деятельности при формировании диф-
ференциации своих и чужих оценочных су-
ждений; освоение способов успешной ком-
муникации и эффективных стратегий со-
владания с проблемами как социальной, так 
и личностной сферы приведет к повышению 
уровня психологического благополучия. 
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«Грабь награбленное» – изъятие церковных ценностей и общественные 
настроения в Западной Сибири (1921–1922 гг.)

Павел Владимирович Белоус
Сургутский государственный университет, Сургут, Россия

Аннотация. Настроения общества всегда играли значительную роль и продолжают сегодня 
оказывать влияние на государственную политику ряда стран. Одновременно с этим государственная 
власть имеет рычаги воздействия на настроения социума, чтобы склонить общество к тому или иному 
образу действия для достижения своих целей.

Одной из самых значимых мер советской власти в послереволюционные годы в деле слома 
прежних устоев явилась политика изъятия церковных ценностей. Большевики, после установления 
своей власти небезосновательно боявшиеся крестьянских восстаний, для достижения своих целей, 
в том числе устранения идеологических противников, коим являлась Русская православная церковь, 
использовали голод, охвативший страну в 1921–1922 гг.

Патриарх Тихон в качестве помощи голодающим призвал духовенство отдать государству цер-
ковные ценности, не имеющие богослужебного употребления. В реальности большевики изымали 
из храмов все ценности, сам же вопрос об изъятии стал камнем преткновения не только между властью 
и церковью, но и в среде самого духовного сословия, а также в обществе.

В статье исследуется политика властей в деле изъятия церковных ценностей, в том числе на при-
мере Западной Сибири, а также отношение крестьянства, рабочих и самого духовенства, включая двух 
Сибирских епископов – Иринарха (Синеокова-Андреевского) и Николая (Покровского), к изъятию.

Автор приходит к выводу о целенаправленно разрушительной политике властей по отношению 
к Церкви, а также об определенной поляризации всего общества, в том числе самого духовенства, 
по отношению к изъятию церковных ценностей.

Ключевые слова: изъятие церковных ценностей, духовенство, Русская православная церковь, 
советская власть, епископ Иринарх (Синеоков-Андреевский), епископ Николай (Покровский), Запад-
ная Сибирь, голод, репрессии
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“Rob what was robbed”: Seizure of church valuables and public moods 
in Western Siberia (1921–1922)

Pavel V. Belous
Surgut State University, Surgut, Russia 

Abstract. Public mood has always played a significant role and continues to influence public policy 
in a number of countries to this day. In addition, the state power has leverage on the mood of the society to in-
cline it to a certain way of action to achieve its goals. 
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One of the most significant measures of the Soviet authorities in the post-revolutionary years 
in breaking the old foundations was the policy of seizure of church property. With their authority firmly 
established and peasant uprisings posing a significant threat, the Bolsheviks leveraged the widespread fa-
mine of 1921–1922 to further their objectives, notably the elimination of ideological opponents such as the 
Russian Orthodox Church. 

Patriarch Tikhon called on the clergy to give to the state church valuables that had no liturgical use. 
In reality, the Bolsheviks seized all valuables from the churches, and the issue of seizure became a stumbling 
block not only between the authorities and the church, but also among the clergy and society.

The policy of the authorities concerning the appropriation of church assets is examined in this arti-
cle, with Western Siberia providing a specific example. The article further investigates the responses of the 
peasantry, workers, and clergy, including two Siberian bishops, Irinarkh (Sineokov-Andreevsky) and Nikolay 
(Pokrovsky).

The author concludes that the authorities’ policy towards the Church was purposefully destructive, and 
that there was a certain polarization of the entire society, including the clergy itself, in relation to the seizure 
of church valuables.

Keywords: seizure of church valuables, clergy, Russian Orthodox Church, Soviet authority, bishop 
Irinarkh (Sineokov-Andreevsky), bishop Nikolay (Pokrovsky), Western Siberia, famine, repressions
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ВВЕДЕНИЕ
Вопросы церковно-государственных отно-

шений всегда представляют интерес не только 
для научной среды, но и для общественно-по-
литического дискурса. Многие десятилетия 
не изучаемые вопросы взаимоотношений со-
ветской власти и Русской православной цер-
кви спустя более тридцати лет после падения 
Советского Союза продолжают вызывать ис-
кренний научный интерес исследователей. 
В особой степени это касается регионов, где 
изучение государственно-конфессиональных 
отношений представлено, как правило, фраг-
ментарно. Сегодня взаимоотношения государ-
ственной власти и Церкви переживают новый 
этап своего развития; также, как и в исследуе-
мый в статье период, выявляется определенное 
отношение общества к диалогу власти и Цер-
кви. Ввиду вышеизложенного актуальность 
темы сложно переоценить. Добавим к этому 
крайне малое количество трудов историков по 
теме церковно-государственных отношений, 
особенно в рамках Западной Сибири, между 
тем как интерес исследователей к теме продол-
жает оставаться высоким.

Целью исследования является изучение 
особенностей проведения изъятия церковных 

ценностей в Западной Сибири, а также выяс-
нение настроений общества, в том числе само-
го духовенства и архиереев, по вопросу изъя-
тия ценностей.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Для написания работы использовались 

документы Государственного архива Рос-
сийской Федерации (ГАРФ); Российско-
го государственного исторического архива 
(РГИА); Государственного архива социаль-
но-политической истории Тюменской обла-
сти (ГАСПИТО); Государственного архива 
Тюменской области (ГАТО); Государствен-
ного архива Курганской области (ГАКО); Го-
сударственного архива в г. Тобольске.

Исследовать общественные настроения 
и материалы проповедей духовенства помо-
гает периодическая печать, ввиду чего ис-
пользовались выпуски «Тобольских епархи-
альных ведомостей». При написании работы 
применялись общенаучные и специально-
исторические методы.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Советская власть с целью массового усми-

рения народа использовала голод, разразив-
шийся в стране в начале 1920-х гг. Зимой 

https://doi.org/10.35266/2949-3463-2025-1-3
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1921–1922 гг. голод охватил территории 32 гу-
берний с населением до 35 млн человек. В со-
седней с Тюменской Екатеринбургской губер-
нии голодало 800 тыс. чел. [1, с. 149]. Засуха 
1921 г. в ряде регионов страны привела к тому, 
что во многих губерниях народ был сломлен. 
Тысячные толпы голодного народа осажда-
ли исполкомы Советов или комитеты партии 
и тут же умирали десятками в день [2]. Вы-
дача же хлебной карточки поневоле повора-
чивала человека лицом к советской власти. 
Ввиду тяжелейшего физического, материаль-
ного, психологического состояния крестьяне 
были зачастую просто не в состоянии поддер-
живать православное духовенство в условиях 
ужесточающихся репрессий.

В Тюменской губернии к 1922 г. число го-
лодающих достигло 200 тыс. человек; участи-
лись крестьянские бунты, которые жестоко 
подавлялись властью [3].

Средство усмирения бунтов через искус-
ственно спровоцированный голод был удобен 
и для решительной атаки на Церковь, которая 
после Гражданской войны оставалась самой 
значимой преградой для установления идео-
логической монополии марксизма. Несмотря 
на активное участие Патриарха Тихона, обра-
тившегося в своих воззваниях летом 1921 г., 
6 (19) февраля 1922 г. и 15 (28) февраля 1922 г. 
как к населению России, так и к главам хри-
стианских церквей с призывом помощи голо-
дающим [4, с. 119–122; 127–129; 130–132], 
призывая жертвовать драгоценные церковные 
украшения и предметы, не имеющие бого-
служебного употребления [5, с. 190], Русская 
православная церковь была обвинена в отка-
зе употребить свои «несметные» богатства 
на борьбу с голодом. 

Митрополит Вениамин Петроградский 
(Казанский, 1873–1922), создавший 23 июля 
1921 г. церковную комиссию для приема 
и передачи пожертвований во Всероссий-
ский комитет помощи голодающим (Пом-
гол) [6, с. 623], а позже распорядившийся на 
средства Свято-Духовской и Крестовой цер-
квей открыть при Александро-Невской лав-
ре «питательный пункт», 1 июня 1922 г. по 
обвинению в воспрепятствовании изъятию 

церковных ценностей был арестован, а 13 ав-
густа 1922 г. расстрелян [7].

Голод был удобен большевикам для дости-
жения своих политических целей, а последо-
вавший вскоре запрет для Церкви собирать 
денежные средства и изъятие собранных 
сумм был обусловлен нежеланием новой вла-
сти повышения авторитета Церкви. Продол-
жение самостоятельного сбора средств по 
храмам влекло за собой обвинение в «злост-
ной контрреволюции» [8, с. 142]. 

23 февраля 1922 г. ВЦИК принимает де-
крет о насильственном изъятии всех церков-
ных ценностей, в т. ч. и необходимых для 
совершения главнейшего христианского бо-
гослужения – Литургии [9, с. 296–303]. Оче-
видно, что эта политика проводилась с целью 
разгрома Церкви – ценности строго запреща-
лось заменять продуктами, золотом или день-
гами [8, с. 143], голод же был удобным пово-
дом в том числе для решения большевиками 
финансовых проблем молодого Советского 
государства [10, с. 172].

Патриарх Тихон в упомянутом послании 
от 15 (28) февраля выразил свое мнение о не-
допустимости подобных мер, расценивая их 
как святотатство [4, с. 132]. В ответ власти 
начали судебные процессы, проходившие 
по всей стране – в Уфе, Екатеринбурге, Ир-
кутске, Москве, Петрограде и других горо-
дах [11, с. 25]. Для эффективности антицер-
ковной политики в стране была развернута 
масштабная пропагандистская кампания, 
в ходе которой все священноначалие Русской 
церкви объявлялось активными контррево-
люционерами, стремившимися «костлявой 
рукой голода задушить Советскую республи-
ку» [1]. При этом агитациям придавался ха-
рактер, чуждый борьбы с религией, направ-
ленный исключительно на помощь голодаю-
щим [12, с. 308].

В ныне известном, ранее же секрет-
ном письме Ленина членам Политбюро ЦК 
РКП(б) от 19 марта 1922 г. говорится о благо-
приятности момента: «Именно теперь… ко-
гда в голодных местах едят людей и на доро-
гах валяются сотни, если не тысячи трупов», 
мы должны произвести изъятие церковных 
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ценностей «с беспощадной решительностью, 
безусловно ни перед чем не останавливаясь 
и в самый кратчайший срок» [13, с. 65]. Дру-
гой «удобный» момент для большевиков мог 
уже не представиться, поэтому было решено 
на волне изъятия ценностей расстрелять как 
можно больше представителей реакционной 
буржуазии и духовенства, а для наблюдения 
за «быстрейшим и успешнейшим проведе-
нием этих мер» была назначена секретная 
комиссия во главе с Л. Троцким и М. Кали-
ниным [13, с. 66].

Секретность комиссий была обусловлена 
прежде всего тем, что их целью являлась не 
борьба с голодом, а спланированная поэтап-
ная антирелигиозная политика, направлен-
ная на раскол и уничтожение духовенства [1], 
о чем писал Троцкий в своих «Практических 
выводах» в Политбюро ЦК РКБ(б) от 30 мар-
та 1922 г.: необходимо «расколоть духовен-
ство» и «расправиться с черносотенными по-
пами» [13, с. 77], «повалить контрреволюци-
онную часть церковников» [14, с. 93], в руках 
которых управление церковью.

При этом Троцкий желал уничтожить цер-
ковь путем как террора по сфабрикованным 
обвинениям, так и обновленческого раскола; 
обновленцы должны были полностью поддер-
жать изъятие ценностей. После чего смено-
веховский «выкидыш» также подлежал уни-
чтожению как «отработанный материал» [14, 
с. 93–94] – действительно, часть духовенства 
перешла в обновленчество и поддержала 
изъятие ценностей; некоторые из них позже 
покаялись и вернулись в лоно Патриаршей 
церкви.

В свою очередь, В. Молотов в секретной 
телефонограмме указывал о важности анти-
церковной агитации и расколе в среде духо-
венства [12, с. 309]. 3 апреля 1922 г. из Тю-
менского губисполкома в уездные исполкомы 
и комитеты была направлена шифрограмма 
о необходимости внести раскол в духовен-
ство путем поддержки открыто выступающих 
в защиту изъятия церковных ценностей: «в 
данный момент политическая задача раско-
лоть священников, углубить существующий 
раскол» [15, Оп. 3. Д. 1. Л. 66–67].

По советским законам, имущество храмов 
по договору считалось переданным верую-
щим в бесплатное пользование [16], а растор-
жение договоров происходило лишь в случае 
обнаружения злоупотребления и растраты 
этого имущества [17, Оп. 1. Д. 137. Л. 24]. 
При изъятии ценностей комиссии приходили 
в храм для описи церковного имущества – 
впрочем, уже не принадлежащего Церкви, 
а национализированного. В масштабах как 
страны, так и Тюменской губернии и духовен-
ство, и миряне реагировали на факты изъятия 
ценностей неоднозначно. Всего по России за 
1922 г. было зафиксировано 8 100 случаев ги-
бели верующих при сопротивлении изъятию 
ценностей, а также расстрелов по приговору 
советского суда [18, с. 314]. 

Одним из итогов изъятия ценностей стало 
унижение достоинства верующих, массиро-
ванный удар по церкви и священнослужите-
лям, и изменение духовного состояния обще-
ства [11, с. 28] – требования прямого участия 
во вскрытии мощей, сдирание окладов с икон 
и проч. приводило к подавлению и разложе-
нию личности верующего [19].

Народ все более склоняли к совершению 
переворота от общества, характеризующегося 
«приверженностью к христианскому мировоз-
зрению <…> к утопическому в своей основе 
представлению о homo sovieticus, основанному 
на научно-материалистических ценностях, со-
зданных для замены и уничтожения всех рели-
гиозных черт в сознании граждан» [20, с. 1]. 

В Западной Сибири в это время церковь 
была весьма ослаблена в ходе подавления кре-
стьянского восстания 1921 г. [21, с. 450–546], 
когда репрессии прямым образом коснулись 
огромного числа духовенства. Вследствие 
этого возможности сопротивления больше-
викам в деревне были практически исчерпа-
ны [11, с. 25].

Власти, в своих сводках сообщающие об 
успешном изъятии церковных ценностей без 
«активного противодействия» в г. Тюмени, 
писали о враждебном настроении духовен-
ства Тобольского [22, с. 271]. Однако в до-
кладной записке Тобольской комиссии сказа-
но, что «отношение духовенства и верующих 
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к изъятию ценностей наблюдалось в неко-
торых пассивное, в некоторых подавленное, 
и была тенденция некоторые вещи отстоять, 
оплакать, но комиссией на эти слезы не обра-
щалось внимания» [17, Оп. 1. Д. 146. Л. 15]. 
Работа по изъятию ценностей в Тобольске 
была начата 8 и закончена 22 апреля [23, 
Оп. 1. Д. 359. Л. 54]. Далее проводилось изъя-
тие по уезду и близлежащим монастырям.

Часть духовенства региона, несомненно, 
противилась изъятию ценностей и вследствие 
этого была преследуема в уголовном поряд-
ке. Губревтрибунал г. Тюмени судил по это-
му поводу настоятеля Воскресенской церкви 
г. Ялуторовска, настоятеля храма села Веле-
жанского, игумению Рафаиловского мона-
стыря, неизвестного тюменского священника, 
некую помещицу и т. д. [22, с. 271]. Случа-
лись и расправы над священнослужителями 
без суда и следствия: например, убийство 
священника Анатолия Масленникова в мае 
1922 г. в г. Томске во время изъятия и т. д. [24].

Ревтрибунал г. Тюмени судил священника 
Рождественского, села Локтинского Ишим-
ского уезда, за агитацию во время богослуже-
ния против изъятия [23, Оп. 1. Д. 359. Л. 65]. 
По этому же обвинению сразу после богослу-
жения был арестован священник Чудов со-
борной церкви г. Туринска [25]. В Тобольске 
в 1922 г. был расстрелян бывший начальник 
красной милиции Николай Вридьев, пере-
шедший в православие из иудаизма и став-
ший священником [26, с. 177].

Всего по 3 мая в губернии было изъято 131 пуд 
23 фунта 8 золотников серебра (2 156,2671 кг) 
и 20 фунтов 37 золотников 29 долей золота 
(9,23088847 кг), и это только по городам и мо-
настырям, «к изъятию ценностей по селам ко-
миссия еще не приступала» [23, Оп. 1. Д. 359. 
Л. 54]. Трудно представить, что чувствовали 
священнослужители и миряне при зачастую от-
кровенном разграблении родного храма. Более 
подробные сведения об изъятых драгметаллах 
и камнях приведены в работе З. Ш. Мавлюто-
вой [10, с. 173–174].

В вопросе изъятия церковных ценностей 
интересна позиция двух сибирских архиереев 
периода 1920-х гг. 

С 19 марта 1920 г. епископом Тобольским 
и Сибирским был Николай (Покровский) [27]. 
Епископ Иринарх (Синеоков-Андреевский) 
занимал Тобольскую кафедру с 1918 г. как 
временно управляющий после убийства То-
больского епископа священномученика Гер-
могена (Долганова). Судя по всему, в 1920 г. 
епископ Иринарх, пребывая в Тюмени, стал 
викарием епископа (с 11 апреля 2020 г. – архи-
епископа) Николая (Покровского).

Вопрос изъятия церковных ценностей стал 
«камнем претыкания» (1 Пет. 2:7) и одной из 
главных причин разлада между Тобольским 
епископом Николаем и его викарием Тюмен-
ским епископом Иринархом.

Деятельность епископа Иринарха носи-
ла охранительный характер по отношению 
к церковным ценностям. Еще в июле 1919 г. 
владыка написал послание, в котором при-
зывал священство оставаться на местах, 
в исключительных же условиях – уходить 
и брать с собой святыни [28, с. 295]. В ав-
густе того же года по указанию епископа 
мощи святителя Иоанна Тобольского были 
сокрыты в подвале Покровского собора, 
а серебряная рака вместе с другими святы-
нями и церковными ценностями была уве-
зена из Тобольска [29, с. 67]. В 1920 г. вла-
дыка проводил активную деятельность по 
сохранению церковных ценностей. Судеб-
ные процессы в это время сопровождались 
активным лоббированием темы в прессе. 
Епископ Иринарх сохранял оппозицию изъя-
тию ценностей, поддерживаемый при этом 
местным духовенством [30]. В 1920 г. вла-
дыка был арестован. «Мы ляжем костьми, 
но не отдадим церковных вещей и ценно-
стей» [15, Оп. 1. Д. 282. Л. 17] – подобные 
слова не могли повлечь иного результата. 
Епископ Иринарх был обвинен в дискреди-
тации советской власти и активном проти-
водействии декрету ВЦИК об изъятии цен-
ностей, а также заподозрен «в причастности 
к некоей организации, составившей антисо-
ветское воззвание за подписью более трехсот 
граждан» [15, Оп. 2. Д. 204. Л. 5]. Ревтрибу-
нал дал епископу Иринарху три года прину-
дительных работ [15, Оп. 2. Д. 204. Л. 7]. 
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В это же время отношения между архи-
епископом Николаем и епископом Иринархом 
испортились, т. к. они занимали различные 
позиции по отношению к изъятию ценно-
стей [15, Оп. 1. Д. 303. Л. 2]. Позицию еписко-
па Иринарха можно понять: изъятию подвер-
гались все церковные ценности, в т. ч. имею-
щие богослужебное значение; вследствие их 
изъятия совершение богослужения станови-
лось крайне затруднительным, вплоть до пол-
ной невозможности служения Литургии. Сле-
дует также учесть, что в начале кампании епи-
скоп Иринарх выступил с призывом к пастве 
о помощи голодающим, но позднее, когда 
грабительская политика изъятия стала явной, 
вступил с ней в резкое противодействие.

Архиепископ Николай был назначен на 
Тобольскую кафедру 19 марта 1920 г. и вы-
нужден был бороться с политикой советской 
власти, направленной на раскол духовенства. 
Поначалу владыка несколько противился 
изъятию ценностей, т. к. зачастую изымалось 
все необходимое для совершения богослуже-
ния. Но уже в 1922 г. архиепископ Николай 
произносит свои знаменитые слова: «С совет-
ской властью не спорить!» [23, Оп. 1. Д. 359. 
Л. 164], чем заслужил себе соответствующую 
славу. Сокрытые епископом Иринархом мощи 
святителя Иоанна были подняты и поставле-
ны на свое обычное место в соборе 15 сен-
тября 1920 г. [31]. История показала ошибоч-
ность этого действия: всего через два года 
эти мощи постигнет участь многих других – 
они были переданы в музей, организованный 
в бывшем архиерейском доме во время кампа-
нии по ликвидации мощей.

Естественно, что советской властью прово-
дилось «освидетельствование» мощей. Епи-
скоп Николай этому не противился, чем вызвал 
сильнейшее недовольство со стороны духо-
венства и верующих Тобольской епархии. Еще 
большее недовольство вызывали проповеди 
и воззвания владыки, в которых тот призывал 
не противиться и добровольно отдавать цер-
ковные ценности. Трудно сказать, с чем была 
связана подобная лояльная политика: страхом 
за свою жизнь, по-своему понимаемой заботой 
о священстве и верующих (не будем проти-

виться – не будут трогать) или иными причи-
нами. Но на этой почве возникло и недоволь-
ство православных епархии, и разлад с викари-
ем, епископом Иринархом, занимавшим прямо 
противоположную позицию. 

Примечательно, что архиепископ Нико-
лай не только призывал к добровольной сда-
че ценностей, но и активно способствовал 
данной кампании советского правительства, 
из-за чего многие из мирян прямо обвиняли 
его в пособничестве властям. Владыка Нико-
лай вместе с 79 священниками «доброволь-
но подписали акт о сдаче церковных ценно-
стей» [23, Оп. 4. Д. 27. Л. 70–71]. Но даже 
этим не ограничилась деятельность пра-
вящего архиерея в помощь изъятию. В его 
речах и проповедях слышались не только 
призывы к добровольной сдаче, но и угрозы 
в адрес противящихся: «Кто не сдаст – ана-
фема!» [23, Оп. 5. Д. 2. Л. 87–89].

В то же время отметим, что деятельность 
архиерея не доходила до крайностей. Изве-
стен случай, когда в июне 1922 г. архиепи-
скоп Николай обратился в Губкомиссию по 
изъятию ценностей с заявлением, в котором 
содержалась просьба возвратить в Ялуторов-
ский собор один комплект священных сосу-
дов и одно кадило, т. к. в ходе изъятия на две 
церкви осталось одно поломанное кадило 
и один маленький сосуд. Комиссия указала 
на невозможность возврата, т. к. ценности 
уже отправлены из губернии [15, Оп. 2. Д. 17. 
Л. 34]. То есть, владыка все же стремился 
к тому, чтобы необходимый минимум бого-
служебной утвари в храмах оставался.

Следует уделить внимание отношению 
к изъятию церковных ценностей различных 
слоев населения. В целом во всех губерниях 
были зафиксированы попытки противодей-
ствия изъятию ценностей. Насильственные 
формы изъятия и грубость членов комиссий 
по изъятию вызывали естественную реакцию 
верующих [32, с. 941].

Собрание представителей от десяти сель-
ских обществ Каменской волости Тюменского 
уезда решили ценности не отдавать, т. к. се-
зон посева начался и семенами запасаться уже 
поздно. Целый ряд сельских собраний волости 
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высказался против изъятия. Граждане села Ту-
гулымского бросали в адрес своего священ-
ника упреки в том, что духовенство Тюмени 
подписало воззвание о сдаче ценностей. Не-
которые крестьяне вели активную агитацию 
против изъятия, например, в селе Кулаков-
ском Троицкой волости: «Соввласть забрала 
весь хлеб, а теперь до церквей добирается, 
все золото отправят за границу, а хлеб съедят 
сами» [23, Оп. 1. Д. 359. Л. 54–54 об.]. 

В другой деревне, Аксариной, крестья-
не постановили изъятию не препятствовать. 
В Туринском уезде крестьяне от 23 церквей 
категорически отказались избрать предста-
вителей в комиссии по изъятию ценностей, 
случались срывы собраний активными при-
хожанами. В сводке ОГПУ было отмечено, 
что крестьяне голодающих районов губернии 
относятся к изъятию более сочувственно, ме-
жду тем как большинство в других районах 
относилось отрицательно и даже враждебно.

Рабочие встретили кампанию по изъятию 
большей частью равнодушно. Священников, 
активно противящиеся изъятию, как прави-
ло, арестовывали. В Сургуте верующие двух 
приходов категорически отказались дать пред-
ставителей в уездком по изъятию ценностей. 
Однако в Ишиме священник Гроздицкий при-
зывал с амвона помогать голодающим сдачей 
церковных ценностей. Также старообрядче-
ский священник в селе Окуневском Ишимско-
го уезда призывал граждан к сдаче ценностей. 
При этом бывали случаи незаконного изъятия 
даже с точки зрения советских законов: неиз-
вестные лица, выдавая себя за комиссию по 
изъятию ценностей, брали наиболее ценные 
вещи и исчезали.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, кампания советской вла-

сти по изъятию ценностей не достигла на-
меченного результата – Церковь не была 
уничтожена. Тем не менее кампания стала 
серьезным ударом для церковной структуры 
и определенным камнем преткновения не 
только между мирянами и духовенством, но 
и между архиереями. Церковь не была еди-
на по политическим взглядам, имея в своих 
клирах существенный разброс мнений – от 
консервативных представителей до либе-
ральных [33, с. 317]. В этом ключе взгляды 
и политика Тобольского епископа Николая 
(Покровского) и Тюменского Иринарха (Си-
неокова-Андреевского) также существенно 
различались. Различались и позиции духо-
венства, а также населения Тобольской епар-
хии – от сочувствующих изъятию до против-
ников.

Отметим, что изъятых церковных ценно-
стей оказалось существенно меньше добро-
вольных пожертвований верующих для по-
мощи голодающим и несопоставимо мало 
в сравнении с планами властей получить 
несколько сот миллионов или даже несколь-
ких миллиардов рублей [1, с. 156]. Всего из 
храмов и монастырей страны вследствие 
изъятия было собрано более 33 пудов золо-
та, 23 997 пудов серебра, 35 670 бриллиан-
тов. Суммарная стоимость изъятого соста-
вила 4 650 810 золотых рублей [34]. Боль-
шая часть изъятых у Церкви ценностей была 
потрачена на проведение самой кампании, 
а также расхищена представителями власти, 
о чем и догадывались современники [32, 
с. 942].
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Аннотация. 2025 год объявлен в Югре Годом исторического наследия. Спецификой историко-
культурного наследия Югры является значительное преобладание над памятниками архитектуры и мону-
ментального искусства археологических и этнокультурных объектов. Актуальность статьи обусловлена 
необходимостью научного осмысления становления и развития взаимодействия государства и общества 
по вопросам изучения и охраны археологического наследия народов России в контексте региональной 
специфики севера Западной Сибири в новейшее время. На примере Ханты-Мансийского автономного 
округа рассматривается, как на фоне распада СССР происходило возникновение региональных органов 
охраны культурного наследия Югры как самостоятельного субъекта Российской Федерации.

Цель статьи заключается в рассмотрении процессов становления региональных институтов 
реализации государственной политики охраны культурного наследия в условиях трансформации пра-
вового регулирования археологических исследований в начале 1990-х гг. (на примере Ханты-Мансий-
ского автономного округа).

Автором сформулированы основные тенденции развития государственно-правового регулиро-
вания археологических исследований в начале 1990-х гг. На примере Ханты-Мансийского автономного 
округа как нового субъекта Российской Федерации раскрыта сущность процессов институализации 
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ственной власти и общества по вопросам охраны историко-культурного наследия.
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Abstract. Authorities declared 2025 the year of Historical Heritage in Yugra. Yugra’s historical and 
cultural heritage is characterized by a significant prevalence of archaeological and ethno-cultural objects 
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over architectural and monumental art. The relevance of the article is determined by the need for scientific 
comprehension of the formation and development of interaction between the state and society on the study and 
protection of an archaeological heritage of the peoples of Russia in regional specifics of the North of  Western 
Siberia in contemporary history. The article uses the example of the Khanty-Mansi Autonomous Okrug 
to examine the processes of formation of regional bodies for the protection of the cultural heritage of Yugra 
as an independent region of the Russian Federation in the context of the collapse of the USSR.

The aim of the article is to consider the processes of formation of regional institutions for the imple-
mentation of the state policy of cultural heritage protection in the conditions of transformation of legislation 
of archaeological research in the early 1990s on the example of the Khanty-Mansi Autonomous Okrug.

The author defines the main trends in the development of state-legal regulation of archaeological 
research in the early 1990s. Using the example of Khanty-Mansi Autonomous Okrug as a new region of the 
Russian Federation, the author reveals the essence of the processes of institutionalisation of cultural heritage 
protection, which involves the search for new forms of interaction between public authorities and society 
on the issues of historical and cultural heritage protection.

Specialists of the state bodies responsible for the protection of cultural heritage, historians and archaeo-
logists are targeted audience of the article.

Keywords: USSR, Russian Federation, Khanty-Mansi Autonomous Okrug – Yugra, legislation, legal 
regulation, archaeological research, institutes of cultural heritage protection, historical and cultural heritage, 
archaeological monuments, cultural heritage protection
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ВВЕДЕНИЕ
Идеологический раскол в обществе, кото-

рый наметился еще в 1960–1970-е гг. и был 
связан с именами диссидентов, сторонников 
западных либерально-демократических взгля-
дов, достиг своего пика во второй половине 
1980-х гг. и пришелся на эпоху перестройки. 
Стержневой идеей культурной политики но-
вого мышления стало критическое восприя-
тие не только советской действительности, но 
и исторических процессов. Провозглашение 
политики гласности и плюрализма мнений, 
с одной стороны, открыло путь к дискуссии 
по острым вопросам истории, с другой сторо-
ны, способствовало социальному накалу вну-
три общества [1, с. 564–579].

Интерес к собственной истории, стремле-
ние по-новому взглянуть на свое прошлое сти-
мулировали рост исторических исследований 
в целом и археологических в частности. Все 
больше историков обращается к локальной 
и региональной тематике в своих исследовани-
ях. Особенно возрос интерес к археологии на 
территориях национальных округов и союзных 
республик. Социально-экономические измене-
ния в стране, переход от плановой экономики 

к рыночной также оказали свое влияние на 
организацию археологических исследований. 
Бюджетные задания все больше вытеснялись 
хозяйственно-договорными работами.

Все вместе это обусловило тенденцию пе-
рехода первенства в археологических иссле-
дованиях от центральных академических цен-
тров к региональным центрам науки. Чаще 
всего в роли локомотивов археологических 
исследований на местах начинают выступать 
региональные вузы и лаборатории, созданные 
на их базе [2, с. 155–156].

Под воздействием активной нефтедобычи 
и связанным с ней масштабным строитель-
ством на территории Югры эти тенденции 
проявились еще раньше, уже в 1970-х гг., 
и к началу 1990-х гг. прочно закрепились. Осо-
бая роль в становлении региональной югор-
ской археологии принадлежит В. Ф. Геннин-
гу и его свердловским ученикам. В конце 
1960-х гг. на базе Свердловского универси-
тета была создана хоздоговорная лаборато-
рия Уральская археологическая экспеди-
ция. Именно работы этой экспедиции поло-
жили начало системным археологическим 
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исследованиям Югры и началу масштабных 
хоздоговорных археологических работ на 
этой территории [3, с. 31–38].

Наряду с археологами Свердловского уни-
верситета в 1970–1980-е гг. активные архео-
логические работы на территории Югры вели 
археологи Томского государственного уни-
верситета под руководством Е. А. Васильева 
и Тобольского педагогического института под 
руководством И. Г. Глушкова [4, с. 121–124; 5, 
с. 29–32].

Обращаясь к теме археологических иссле-
дований на рубеже 1980–1990-х гг., авторы 
делают акцент на результатах полевых работ 
и научных дискуссиях того времени [3–6]. Го-
раздо реже исследователи истории археоло-
гических исследований обращают внимание 
на вопросы, связанные с взаимодействием 
государства, общества и профессионального 
гуманитарного сообщества по вопросам со-
хранения и изучения культурного наследия, 
неотъемлемой частью которого являются объ-
екты археологии [2, 7].

Целью исследования является рассмотре-
ние процессов становления региональных 
институтов реализации государственной по-
литики охраны культурного наследия в усло-
виях трансформации правового регулирова-
ния археологических исследований в начале 
1990-х гг. на примере Югры.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Исследование основано на положениях 

нормативных правовых актов СССР и РСФСР, 
а также на положениях актов Районных Сове-
тов (Нефтеюганского, Сургутского, Советско-
го), актов региональных (окружных) органов 
власти ХМАО [8–10].

Реализация на практике положений норма-
тивных правовых актов в части организации 
и осуществления археологических исследова-
ний на территории СССР, а с конца 1990-го на 
территории РСФСР, осуществлялась Отделом 
полевых исследований Института археоло-
гии АН СССР (ИА РАН). Основным механиз-
мом этой реализации была процедура выда-
чи разрешений (открытых листов) на право 
проведения полевых археологических работ 

и рецензирования научных отчетов по их ре-
зультатам. Выдача новых открытых листов 
напрямую была связана с процедурой сдачи 
заявителем научного отчета по итогам работ 
на основании ранее выданных открытых ли-
стов. Эти процедуры менялись, что нашло 
свое отражение в инструкциях и положениях, 
выпускаемых ИА АН СССР (ИА РАН) в Мо-
скве [11–13].

Помимо материалов нормативных право-
вых актов, опубликованных инструкций и по-
ложений в исследовании использованы мате-
риалы научно-отраслевых архивов предприя-
тий: ООО «НПО «Северная археология-1» 
(г. Нефтеюганск), ООО НАЦ «АВ КОМ-НА-
СЛЕДИЕ» (г. Екатеринбург), ИП Карачаров 
(г. Екатеринбург), АУ «Центр охраны культур-
ного наследия» (г. Ханты-Мансийск) и МАУ 
СР НПЦ «Барсова Гора» (г. Сургут).

Ведущим методом исследования является 
историко-сравнительный анализ сведений ар-
хивных материалов и положений норматив-
ных правовых актов, находящихся в свобод-
ном доступе. Документальные данные соот-
несены с мнением профессионального сооб-
щества, изложенным в научных публикациях.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Нормативно-правовое регулирование ар-

хеологических исследований в нашей стране 
имеет давние традиции и восходит ко време-
ни Российской империи. Главным инструмен-
том этого регулирования была и остается про-
цедура получения исследователем разреше-
ния (открытого листа) на право проведения 
полевых археологических работ. И это право 
неразрывно связано с правом собственности 
на землю [14, с. 13–21; 15, с. 452–471].

Закон СССР «Об охране и использовании 
памятников истории и культуры» в редакции 
1983 г. утверждает, что «памятники истории 
и культуры находятся в собственности го-
сударства, а также колхозов, иных коопера-
тивных организаций, их объединений, других 
общественных организаций и в личной соб-
ственности граждан» и допускает их про-
дажу с приоритетным правом приобретения 
государством [15].
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Трактовка понятия «памятник» законом 
дается широко. Под памятниками археологии, 
например, наряду с недвижимыми объектами: 
городища, курганы, остатки древних поселе-
ний, укреплений, производств, каналов, дорог, 
древние места захоронений, наскальные изо-
бражения, участки исторического культур-
ного слоя древних населенных пунктов назы-
ваются старинные предметы и каменные из-
ваяния – объекты движимого имущества [16].

Наряду с законом СССР «Об охране и ис-
пользовании памятников истории и культу-
ры», который был принят в 1976 г., на терри-
тории России действовал аналогичный закон 
РСФСР «Об охране и использовании памят-
ников истории и культуры» 1978 г. Послед-
ний имеет ряд отличий, которые касаются во-
просов собственности на памятники истории 
и культуры и порядка их отчуждения [17].

Так, собственность на новые выявленные 
объекты, обладающие исторической, науч-
ной, художественной или иной культурной 
ценностью, собственник которых неизвестен 
или отсутствует, признается за государством. 
Также законом РСФСР подтверждается пре-
имущественное право приобретения госу-
дарством памятников истории и культуры 
при их продаже, предусмотренное законом 
СССР, и дополняется нормой обязательного 
уведомления государственных органов охра-
ны памятников при иных формах отчуждения 
права собственности как, например, дарение.

Право проведения полевых археологи-
ческих работ – раскопок и разведок – допу-
скалось только при наличии разрешений (от-
крытых листов). Эта норма была закреплена 
в обоих законах «Об охране и использовании 
памятников истории и культуры. Полномочия 
в части выдачи разрешений (открытых листов) 
на право проведения полевых археологиче-
ских работ обоими законами закреплены за 
Институтом археологии АН СССР [2, 11, 12]. 
Академия наук СССР находилась в непосред-
ственном подчинении Совета Министров 
СССР.

В целом оба закона «Об охране и исполь-
зовании памятников истории и культуры» 
схожи по своей структуре и основным своим 

положениям. Закон РСФСР отличается прора-
ботанностью положений, формулировки его 
носят более конкретный характер.

Оба закона предусматривают разделение 
полномочий между СССР и РСФСР в зависи-
мости от статуса памятника истории и куль-
туры. Всего советским законодательством 
предусматривалось три основных статуса: 
общесоюзного, республиканского и местно-
го значения. Также следует признать статус 
вновь выявленного объекта до решения во-
проса о принятии его на государственный 
учет в качестве памятника истории и куль-
туры общесоюзного, республиканского или 
местного значения.

На вопрос, зачем регулирование полевых 
археологических работ требовалось обоими 
законами, ответ: в статусе памятников. Па-
мятники археологии, как и другие памятни-
ки истории и культуры, согласно советскому 
законодательству могли иметь статус как об-
щесоюзных, так и республиканских, и даже 
статус местного значения. При этом незави-
симо от статуса памятника археологии полно-
мочия по выдаче разрешений (открытых ли-
стов) сохранялись за Институтом археологии 
АН СССР.

В 1990 г. Съезд народных депутатов 
РСФСР принял Декларацию «О государствен-
ном суверенитете РСФСР», которая положи-
ла начало пересмотру нормативных правовых 
актов в пользу верховенства законодатель-
ства РСФСР над законами СССР [18]. Есте-
ственным следствием этого процесса стало 
возникновение правовых лакун. Это хорошо 
прослеживается на примере законодательства 
в части охраны и использования объектов 
культурного наследия в целом и объектов ар-
хеологии в частности.

Возникший правовой вакуум в вопросах 
выявления, учета и охраны памятников ис-
тории и культуры стал проблемой общерос-
сийского масштаба. 25 декабря 1990 г. было 
принято Постановление Верховного Совета 
РСФСР «О неотложных мерах по сохране-
нию национального культурного и природ-
ного наследия народов РСФСР». В постанов-
лении сказано, что Верховный Совет РСФСР 
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«разделяет серьезную озабоченность обще-
ственности в связи с тяжелым положением 
историко-культурного и природного насле-
дия» [8, с. 144–147].

До принятия нового законодательства об 
охране и использовании историко-культурно-
го наследия вводился ряд ограничений. В том 
числе: «Приостановить, при отсутствии по-
ложительного заключения соответствующей 
государственной экспертизы, отвод земель, 
строительные, мелиоративные, дорожные, 
горнодобывающие и другие природопреоб-
разующие работы в пределах охраняемых, 
а также находящихся в стадии проектирова-
ния и вновь выявленных уникальных природных 
и историко-культурных территорий, объек-
тов с зонами их охраны» [8, с. 144–147].

Разрешения (открытые листы) на право 
проведения полевых археологических работ 
по-прежнему выдавал Институт археологии 
АН СССР вплоть до конца 1992 г., то есть на 
год дольше, чем просуществовал СССР. Ле-
гализация Положения об открытых листах 
на право производства археологических раз-
ведок и раскопок, выдаваемых Институтом 
археологии АН СССР, закреплялась письмом 
за подписью первого заместителя министра 
культуры РСФСР А. И. Шкуро и директора 
Института археологии АН СССР В. П. Алек-
сеева. Письмо адресовано министерствам 
культуры автономных республик, управле-
ний культуры краевых, областных испол-
комов РСФСР и устанавливает требование 
для держателей открытых листов руковод-
ствоваться «Инструкцией о порядке учета, 
обеспечения сохранности, содержания, ис-
пользования и реставрации памятников ис-
тории и культуры», утвержденной Приказом 
Министерства культуры СССР от 13.05.1986 
№ 203. Только с 1993 г. открытые листы стал 
выдавать Институт археологии уже Россий-
ской академии наук, и юридический казус 
переходного периода в этой части был устра-
нен [12, 19, 20].

Нормативно-правовой основой выявле-
ния, учета и охраны объектов культурного на-
следия на местах в новых реалиях оставался 
Закон РСФСР «Об охране и использовании 

памятников истории и культуры» 1978 г. Од-
новременно многие подзаконные акты закона 
СССР продолжали применяться [8, с. 140–141, 
с. 155–166; 17].

Фактически обязанности по учету и охране 
объектов культурного наследия регионально-
го и местного значения сохранялись за мест-
ными Советами народных депутатов. Юриди-
чески неоформленными оказались памятники 
истории и культуры общесоюзного значения. 
Для их возвращения в российское правовое 
поле общесоюзные памятники заново вноси-
ли в перечень памятников истории и культу-
ры решениями Советов народных депутатов 
регионального и местного уровней.

Одним из следствий трансформации госу-
дарственно-правового регулирования архео-
логических исследований в начале 1990-х гг. 
стал фактический переход основных полно-
мочий по выявлению, учету и охране памят-
ников археологии к местным Советам народ-
ных депутатов.

Местные Советы народных депутатов были 
наделены правом «приостановить любые дей-
ствия по изменению функционирования и фи-
нансирования хозяйственной и реставрацион-
ной деятельности государственной системы 
органов охраны природы и памятников исто-
рии и культуры» [8, с. 141].

Местные органы власти наделялись значи-
тельными полномочиями в вопросах выделе-
ния земельных участков, а также их изъятия 
из хозяйственного оборота. В том числе по 
мотивам охраны культурного и природного 
наследия.

Обязанность по обеспечению сохранности 
памятников была законодательно закреплена 
за предприятиями, учреждениями, органи-
зациями и гражданами, в собственности или 
пользовании которых они находились.

С принятием Конституции РФ в 1993 г. 
Ханты-Мансийский автономный округ при-
обрел статус самостоятельного субъекта Рос-
сийской Федерации в составе Тюменской 
области. Полномочия по ведению учета па-
мятников истории и культуры регионально-
го и местного значения целиком переходят 
к округу, минуя Тюменский областной центр.
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Важным условием формирования регио-
нальной системы выявления, учета и охраны 
объектов археологии было наличие обще-
ственного запроса на сохранение культурно-
го наследия, памятников истории и культу-
ры. Это хорошо прослеживается на примере 
Ханты-Мансийского автономного округа. 
Выразителями такого запроса в округе стали 
профессиональные археологи и этнографы, 
а также представители коренных малочислен-
ных народов Севера.

В октябре 1990 г. по приглашению главы 
Советского района Г. Н. Зеленцова специа-
листы-археологи свердловского предприятия 
АВ-КОМ выступили перед Советом народных 
депутатов Советского района. Результатом 
этой встречи стало принятие исполнитель-
ным комитетом Совета народных депутатов 
Советского района программы «О выявлении, 
изучении и популяризации исторического на-
следия района» и решение о финансировании 
ее реализации [21, л. 483]. В рамках реализа-
ции принятой программы заключались дого-
вора между предприятием АВ-КОМ и адми-
нистрацией Советского района. Специали-
сты-археологи вели работу по трем основным 
направлениям. Во-первых, начали формиро-
вать базу данных о ранее выявленных памят-
никах археологии, совмещая камеральную 
работу с натурными обследованиями их тех-
нического состояния. Во-вторых, принимали 
активное участие в обследовании земельных 
участков, отводимых под объекты нефтяной 
промышленности. В-третьих, занялись про-
светительской и популяризаторской работой 
среди населения [22, л. 7–9].

В то же время по инициативе археологов 
Уральского государственного университе-
та им. А. М. Горького за подписью ректора 
П. Е. Суетина и директора Института исто-
рии и археологии УрО АН СССР профессо-
ра В. В. Алексеева было направлено обра-
щение в адрес президиума Совета народных 
депутатов Сургутского района. В обращении 
шла речь об уникальном значении комплек-
са памятников археологии урочища «Бар-
сова Гора» в Сургутском районе. В обраще-
нии указывалось на многочисленные акты 

нарушения действующего законодательства: 
«За последние 20 лет в результате строи-
тельной деятельности и просто варварского 
отношения к памятникам древней истории 
погибло около тысячи жилищ, десятки горо-
дищ. Среди них есть памятники, не имеющие 
аналогов, возможно, являющиеся княжески-
ми резиденциями – городище Барсов городок 
I/31, 32, причем культурный слой последнего 
вывезен жителями поселка Барсово на ого-
роды». Президиум Совета народных депута-
тов Сургутского района постановил объявить 
всю сохранившуюся часть Барсовой Горы 
заповедной зоной и поручил Госкомприроды 
взять под контроль всю хозяйственную дея-
тельность на этой территории [23, л. 7].

В августе 1991 г. исполнительный коми-
тет Сургутского районного Совета народных 
депутатов принял решение об открытии го-
сударственного природно-археологического 
национального парка «Барсова Гора». Отделу 
культуры в лице В. Н. Кочетковой было по-
ручено разработать смету и штатное распи-
сание национального парка и укомплектовать 
кадрами в срок до 1 сентября. Главному зем-
леустроителю района Р. Б. Алееву поручалось 
решить вопрос землеотвода под территорию 
государственного природно-археологическо-
го парка «Барсова Гора» до 1 октября. Кон-
троль за принятыми решениями возлагался 
на начальника отдела культуры В. Н. Кочет-
кову [24, л. 35].

В августе 1991 г. специалистами-археоло-
гами выявлены многочисленные нарушения 
предприятием «Юганскнефтегаз» законода-
тельства в части охраны культурного наследия 
и множественные повреждения памятников 
археологии в районе пос. Салым. Свою обеспо-
коенность сложившейся ситуацией археологи 
изложили в письме, которое направили в адрес 
Научно-производственного центра по охране 
и использованию памятников истории и куль-
туры Тюменской области и в адрес исполни-
тельного комитета Совета народных депутатов 
Нефтеюганского района. Совету народных де-
путатов предлагалось в «срочном порядке пе-
ресмотреть решение райисполкома об отводе 
земель “Юганскнефтегазу” и проработать 
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предложения по созданию охранной террито-
рии, включающей комплексы названных памят-
ников и продолжению выявления памятников 
истории и культуры как на обозначенной тер-
ритории, так и при проведении землеотводов 
на производство работ, связанных с нарушени-
ем земельного покрова» [25, л. 1–2].

Фактически к началу 1992 г. сложилась си-
туация, когда, с одной стороны, существовала 
обязанность сохранять объекты археологиче-
ского наследия, с другой стороны – отсутствие 
организационных структур на всех уровнях 
власти округа, способных вменять эту обя-
занность хозяйствующим субъектам в усло-
виях перехода земельных участков в частное 
пользование.

Решением Совета народных депутатов Хан-
ты-Мансийского автономного округа «О не-
отложных мерах по сохранению историко-
культурного наследия народов, населяющих 
округ» от 18.06.1992 № 46 объекты историко-
культурного и природного наследия были объ-
явлены «национальным достоянием народов, 
населяющих автономный округ» [26, л. 53]. 
Несмотря на принятое решение на местах от-
сутствовали организационные структуры реа-
лизации принятых решений, требовались ква-
лифицированные кадры.

Осенью 1992 г. был создан Комитет по охра-
не и использованию объектов историко-куль-
турного наследия Нефтеюганского района под 
руководством Г. П. Визгалова. Комитет был со-
здан как структурное подразделение админи-
страции района и подчинен непосредственно 
главе. Комитету было поручено собрать в еди-
ный реестр всю имеющуюся информацию об 
объектах историко-культурного наследия на 
территории района [13, с. 187–195].

Лишь в 1993 г. в структуре Главного управ-
ления культуры администрации Ханты-Ман-
сийского округа был создан Отдел по сохра-
нению и использованию историко-культурно-
го наследия, который был наделен функция-
ми государственного органа охраны объектов 
культурного наследия на территории всего 
округа [27].

По аналогии с программами Советского, 
Нефтеюганского и Сургутского районов по 

заказу Отдела по сохранению и использова-
нию историко-культурного наследия Ханты-
Мансийского автономного округа специали-
стами-археологами была разработана про-
грамма «Инвентаризация объектов историко-
культурного наследия Ханты-Мансийского 
автономного округа».

Опыт историко-культурной экспертизы зе-
мельных участков, отводимых под хозяйствен-
ное освоение, наработанный в 1990–1994 гг., 
лег в основу Временного положения о порядке 
проведения историко-культурной экспертизы 
(на землях Ханты-Мансийского автономного 
округа) [28].

Окончательный переход к новой модели 
организации археологических исследований 
на территории Ханты-Мансийского автоном-
ного округа в условиях «двузакония», когда 
одновременно действовали нормы советского 
законодательства и новые нормы законода-
тельства Российской Федерации, завершился 
принятием регионального Закона «О сохра-
нении и использовании историко-культурного 
наследия Ханты-Мансийского автономного 
округа» в 1997 г. [29].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Трансформация советского законодатель-

ства накануне распада СССР, рост суверените-
та республик, автономных округов требовали 
по-новому выстраивать систему обществен-
ных институтов, в том числе отвечающих 
за сохранение памятников истории и культуры.

Многие нормы советского законодатель-
ства продолжали действовать как после распа-
да СССР, так и после принятия Конституции 
РФ в 1993 г. Например, нормы закона РСФСР 
«Об охране и использовании памятников ис-
тории и культуры» 1978 г. продолжали дей-
ствовать вплоть до принятия Федерального 
закона РФ № 73 «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) на-
родов Российской Федерации» в 2002 г. [30]. 
Сборник цен на научно-проектные работы по 
памятникам истории и культуры (СЦНПР-91), 
утвержденный Приказом Министерства 
культуры СССР от 05.11.1990 № 321 взамен 
СЦНИПР-86, продолжает действовать до сих 
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пор. Это последний нормативный правовой 
акт СССР, сохраняющий юридическую силу 
на территории Российской Федерации до сих 
пор [31].

Особенностью формирования региональ-
ных институтов выявления, учета и охраны 
объектов культурного значения в целом и объ-
ектов археологии в частности на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа в на-
чале 1990-х гг. стало то, что этот процесс шел 
«снизу», с уровня местных Советов народных 
депутатов.

Выделение земельных участков под хозяй-
ственное освоение и право их изъятия у поль-
зователей до 1993 г. находилось в руках де-
путатов местных советов. Одним из основа-

ний изъятия были нарушения пользователями 
норм охраны памятников истории и культуры. 
При этом сложилась ситуация, когда местные 
власти не владели полной информацией о па-
мятниках истории и культуры на этих терри-
ториях.

Это создало предпосылки, а наличие об-
щественного запроса через профессиональ-
ное гуманитарное сообщество археологов 
стало толчком к созданию институтов взаимо-
действия общества, органов власти и хозяй-
ствующих субъектов в вопросах организации 
и проведения археологических исследований. 
Одновременно роль центральных академиче-
ских органов, которая при СССР была ключе-
вой, заметно снизилась.
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Аннотация. Актуальность статьи обусловлена высокой значимостью учета гендерной иден-
тичности в современном образовании, который позволяет дифференцировать подходы к организации 
занятий, подбирать упражнения и игры, соответствующие интересам и возможностям мальчиков и де-
вочек, что способствует не только физическому, но и психоэмоциональному развитию ребенка. 

Цель – экспериментально обосновать эффективность применения гендерного подхода в аспекте 
повышения уровня физической подготовленности воспитанников в рамках реализации программы по 
спортивной ориентации в условиях дошкольного образовательного учреждения. В процессе работы 
были использованы следующие методы: 1) тестирование физических способностей с использовани-
ем тестовых испытаний на основе комплекса Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне»; 2) статистическо-математическая обработка данных посредством расчета 
среднего значения, средней ошибки, t-критерия Стьюдента, расчета прироста показателей.

Анализ полученных результатов позволил сделать заключение об эффективности внедренной 
программы по спортивной ориентации с учетом гендерных различий в процесс физического воспитания 
участников исследования, эффективность обусловлена именно в аспекте физической подготовленности.

Статья предназначена для специалистов в области физической культуры и спорта, в частности 
для инструкторов по физической культуре, организующих процесс физического воспитания в условиях 
дошкольного образовательного учреждения. 

Ключевые слова: физическое воспитание, гендерный подход, дошкольники, физическая подго-
товленность, тестовые испытания
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Аbstract. The article’s relevance stems from the significance of gender identity in modern education; 
it allows differentiating class organization approaches, exercise and game selection corresponding to boys’ and 
girls’ interests and abilities, contributing to the child’s physical and psycho-emotional development. 

The aim is to experimentally prove that a gender-based approach improves pupils’ physical fitness 
within a preschool’s sports orientation program. The following methods were used in the process of work: 
1) physical abilities testing with the use of test trials based on the All-Russian Physical Education and Sports 
Complex “Ready for Labour and Defence” (Gotov k trudu i oborone); 2) statistical and mathematical pro-
cessing of data by calculating the average value, average error, Student’s t-test, calculation of the increment 
of indicators.

The analysis of results allowed us to conclude about the effectiveness of the implemented program 
on sports orientation regarding gender differences in the process of physical education. The effectiveness 
is conditioned precisely by the aspect of physical fitness.

The article is intended for specialists in physical education and sport, in particular for educators who 
organize the process of physical education in the preschool educational institution. 

Keywords: physical education, gender-based approach, preschoolers, physical condition, tests
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ВВЕДЕНИЕ
Современная практика ранней спортивной 

подготовки и спортивной специализации, со-
гласно мнению многих исследователей, тре-
бует формирования интереса дошкольников 
к занятиям спортом. Это обусловлено необ-
ходимостью всестороннего развития лично-
сти ребенка, его физического, эмоциональ-
ного и интеллектуального потенциала. Ран-
нее вовлечение детей в спорт способствует 
их гармоничному развитию, укреплению 
здоровья и формированию важных жизнен-
ных навыков [1, 2].

Исследования С. О. Филипповой, Л. А. Се-
менова, С. В. Исакова подчеркивают важ-
ность корректной оценки физической подго-
товленности дошкольников. Это позволяет не 
только определить уровень их физического 
развития, но и выявить предрасположенность 
к конкретным видам спортивной деятельно-
сти. Такой подход способствует более целена-
правленной и эффективной подготовке детей 
к занятиям спортом, учитывая их индивиду-
альные особенности и интересы [3, 4]. 

Физическая подготовленность дошколь-
ников включает в себя развитие основных 
физических качеств: силы, выносливости, 
быстроты, гибкости и координации. Оценка 
этих качеств позволяет определить, какие 

виды спорта могут быть наиболее подходя-
щими для конкретного ребенка. В процессе 
развития физических качеств необходимо 
принимать во внимание гендерные особен-
ности детей, поскольку это способствует 
повышению эффективности тренировочных 
воздействий.

К сожалению, родители часто выбирают 
для своих детей спортивные секции, ориен-
тируясь на собственные предпочтения и не-
реализованные мечты. В результате, как от-
мечают Л. А. Семенов и С. В. Исаков, многие 
дети занимаются «чуждым» им видом спорта, 
тратят годы на тренировки, не достигая значи-
мых результатов, и уходят из спорта разочаро-
ванными. В то же время в другом виде спорта 
они могли бы добиться высоких достижений. 
Многие талантливые дети так и не начинают 
заниматься спортом, поскольку не осознают 
своих способностей и не мотивированы на 
это [4]. Поэтому на этапе дошкольного обра-
зования необходимо проводить объективную 
оценку физической подготовленности детей, 
уже учитывая их гендерные различия. Это по-
может инструктору по физической культуре 
лучше понять двигательные способности де-
тей и дать рекомендации родителям, в каких 
видах спортивной деятельности дети могут 
достичь успеха.
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Введение Федеральных государственных 
стандартов дошкольного образования (ФГОС 
ДО) представляет собой стратегическое на-
правление развития дошкольного образования 
в Российской Федерации как основополагаю-
щей и самостоятельной ступени националь-
ной образовательной системы. Эти стандарты 
существенно изменяют содержание и формы 
функционирования детских садов в стране.

По мнению А. Г. Асмолова, необходимость 
введения стандарта дошкольного образования 
обусловлена изменением социального статуса 
дошкольного детства, а именно осознанием 
государством его важности и превращением 
дошкольного образования в инструмент госу-
дарственной поддержки детства и семьи [5].

Одним из значимых факторов, определяю-
щих формирование личности дошкольника, 
является целенаправленный процесс физиче-
ского воспитания. Этот процесс целесообраз-
но планировать и реализовывать с учетом ин-
дивидуальных характеристик ребенка, вклю-
чая его гендерную принадлежность.

Приказом Министерства просвещения Рос  - 
сийской Федерации № 1028 от 25 ноября 
2022 года была утверждена Федеральная об-
разовательная программа дошкольного обра-
зования (ФОП ДО). В содержании образова-
тельной деятельности для детей старше 4 лет 
указано, что педагоги должны способствовать 
освоению детьми традиционных представле-
ний о половых и гендерных различиях, се-
мейных ролях и отношениях [6].

В контексте текущих изменений в рабочей 
образовательной программе по физическому 
развитию детей особое внимание уделяется под-
бору средств, методов и подходов, учитываю-
щих гендерные различия среди воспитанников.

Анализ современной педагогической тео-
рии и практики показывает, что физическое 
развитие детей дошкольного возраста до сих 
пор осуществляется без учета их индивиду-
альных особенностей, в частности гендер-
ной принадлежности. Мальчикам и девочкам 
предлагаются одинаковые упражнения, на-
грузка, что негативно сказывается на их со-
циализации, здоровье и укреплении гендер-
ной идентичности [7].

Существует необходимость в переходе от 
унифицированного подхода воспитания к диф-
ференцированному, учитывающему гендерные 
различия. Такой подход способствует форми-
рованию мужественности и женственности, 
что является важным аспектом социализации 
и подготовки к выполнению социальных ролей 
в будущем.

На признак пола в физическом воспита-
нии дошкольников впервые стали обращать 
внимание в 30–50-е годы прошлого столетия. 
Было отмечено, что наблюдается половое 
различие в динамике формирования основ-
ных движений, физических качеств и двига-
тельной активности у детей до 7 лет. Было 
выявлено, что девочки отстают от мальчиков 
в развитии основных движений, таких как 
бег, прыжки и метание. По мнению Е. Г. Ле-
ви-Гориневской, основной причиной этих 
различий является недостаточная организа-
ция физического воспитания, и при создании 
соответствующих условий различия в дости-
жениях мальчиков и девочек могут быть ниве-
лированы, таким условием может выступать 
внедрение гендерного подхода в процесс фи-
зического воспитания детей [8]. 

Однако гендерный подход не рассматри-
вался так широко в дошкольном физическом 
воспитании, поскольку долгое время не при-
знавался актуальным. 

Современные требования общества к фор-
мированию самобытной и способной к само-
реализации личности не могут игнорировать 
гендерные характеристики ребенка. Это дик-
тует необходимость реализации гендерного 
подхода в содержании, организации, подборе 
технологий и методик физкультурной работы 
с детьми в детских садах. 

Учет гендерных особенностей дошкольни-
ков в процессе занятий физическими упраж-
нениями можно вести по таким направлениям, 
как подбор упражнений, нормирование фи-
зической нагрузки, участие детей в играх, их 
двигательные предпочтения, взаимодействия 
в процессе выполнения физических упражне-
ний, требования к качеству выполнения зада-
ний, оборудование, расстановка и уборка сна-
рядов, диагностика физического состояния [9]. 
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Спустя продолжительное время авторы на-
чали изучать гендерные различия, и стали по-
являться различные методики, рекомендации, 
технологии и т. д.

И. Е. Евтушенко предлагает разрабатывать 
игры дифференцированного физического вос-
питания «для мальчиков» и «для девочек», ко-
торые можно применять при работе с подгруп-
пами мальчиков и девочек [10].

Анализ научных трудов показывает тен-
денцию к дифференциации физического вос-
питания дошкольников по гендерному при-
знаку. Это позволяет использовать потенци-
ал каждого ребенка, выявляя и развивая его 
природные способности. Например, требова-
ния к выполнению движений для мальчиков 
и девочек могут различаться по четкости, 
ритмичности, затратам усилий (для мальчи-
ков) и пластичности, выразительности, гра-
циозности (для девочек). Неравномерная эф-
фективность освоения различных движений 
мальчиками и девочками указывает на необ-
ходимость дифференцированных требований 
к их результативности.

Цель исследования – эксперименталь-
но обосновать эффективность применения 
гендерного подхода в процессе физического 
воспитания в аспекте повышения уровня фи-
зической подготовленности воспитанников 
в условиях дошкольного образовательного 
учреждения. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Экспериментальная работа была органи-

зовала на базе двух дошкольных учрежде-
ний. Экспериментальная группа была ор-
ганизована в государственном дошкольном 
образовательном учреждении детском саду 
№ 93 Красносельского района Санкт-Петер-
бурга, в составе 28 мальчиков и 24 девочек. 
Участники контрольной группы обучались 
в государственном дошкольном образователь-
ном учреждении детском саду № 96 Красно-
сельского района Санкт-Петербурга, в составе 
25 мальчиков и 29 девочек. В ходе исследова-
ния были использованы следующие методы: 
1) тестирование физических способностей (ка-
честв) с использованием тестовых испытаний 

на основе комплекса Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне»; 2) статистическо-математическая 
обработка данных посредством расчета сред-
него значения, средней ошибки, t-критерия 
Стьюдента, расчета прироста показателей.

В рамках области «Физическое развитие» 
дошкольники занимались по одной програм-
ме. Отличительной особенностью между кон-
трольной и экспериментальной группой было 
внедрение программы по спортивной ориен-
тации с учетом гендерных различий в процесс 
физического воспитания детей эксперимен-
тальной группы и разные инструкторы по фи-
зической культуре, реализующие программу. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В ходе проведения исследования в про-

цессе физического воспитания старших до-
школьников гендерный подход осуществлял-
ся в шести аспектах:

− раздельные физкультурно-спортивные ме-
роприятия с учетом гендерного признака. Орга-
низация отдельных спортивных мероприятий 
для мальчиков и девочек может способствовать 
формированию гендерных стереотипов у детей;

− образцово-показательные выступления 
с учетом гендерных различий в дошкольных 
учреждениях. Показ спортивных элементов 
и физических упражнений воспитанниками 
противоположного пола на занятиях по физи-
ческой культуре;

− соотношение спортивных и сюжетно-по-
движных игр. Исследования показывают, что 
мальчики чаще выбирают подвижные игры 
с акцентом на спортивные достижения, в то 
время как девочки отдают предпочтение сю-
жетно-подвижным играм;

− распределение ролей в совместных иг-
рах. При организации совместных сюжетных 
подвижных игр необходимо учитывать ген-
дерные различия, которые могут влиять на 
восприятие и участие детей в игровых актив-
ностях;

− разработка инструкций и схем действий. 
Совместная разработка детьми инструкций 
и схем действий для поддержания порядка 
в зале представляет собой инновационный 



54

Журавлева А. С., Лубышева Л. И. 
Оценка эффективности гендерного подхода в физическом воспитании дошкольников

©  Журавлева А. С., Лубышева Л. И., 2025

подход к организации труда и формированию 
навыков самоорганизации у дошкольников. 
Для мальчиков разрабатываются инструкции 
и схемы, включающие уборку тяжелого ин-
вентаря, перемещение снарядов и выполнение 
других задач, требующих значительных фи-
зических усилий. Для девочек создаются ин-
струкции и схемы, ориентированные на убор-
ку легкого инвентаря, контроль за размещени-
ем тяжелых снарядов и проверку корректности 
расположения спортивного оборудования;

− оценка выполнения физических упраж-
нений с учетом гендерных особенностей. При 
оценке выполнения физических упражнений 
у дошкольников с учетом гендерных разли-
чий следует учитывать требования к качеству 

выполнения заданий: для мальчиков акцент 
делается на четкости, ритмичности и допол-
нительных усилиях, для девочек – на пластич-
ности, выразительности и грациозности.

Оценка физической подготовленности до-
школьников проводилась в начале и в конце 
учебного года. Тестирование включало в себя 
следующие виды испытаний: бег на 10 ме-
тров, прыжок в длину с места толчком двумя 
ногами, наклон вперед из положения стоя на 
гимнастической скамье, поднимание тулови-
ща из положения лежа на спине, челночный 
бег 3 × 10 метров. 

Результаты проведенного исследования, 
касающегося физической подготовленности 
дошкольников, представлены в табл. 1. 

Таблица 1
Динамика развития физической подготовленности  

дошкольников за период экспериментальной работы

Тест Группа

Начало
учебного

года

 Достоверность 
различий, 
t-критерий 
Стьюдента

Конец
учебного

года

 Достоверность 
различий, 
t-критерий 
Стьюдента

M ± m M ± m

Бег на 10 м (сек)
м

КГ 4,03 ± 0,05
р > 0,05

3,7 ± 0,04
р < 0,01

ЭГ 3,96 ± 0,06 3,41 ± 0,04

д
КГ 4,07 ± 0,06

р > 0,05
3,78 ± 0,05

р < 0,01
ЭГ 4,05 ± 0,07 3,5 ± 0,04

Прыжок в длину  
с места толчком  

двумя ногами (см)

м
КГ 111,23 ± 1,71

р > 0,05
119,57 ± 1,47

р < 0,01
ЭГ 116,53 ± 2,60 130,65 ± 2,03

д
КГ 99,59 ± 2,55

р > 0,05
111,07 ± 2,12

р < 0,01
ЭГ 108,11 ± 3,36 121,23 ± 2,26

Наклон вперед 
из положения стоя 
на гимнастической  

скамье (см)

м
КГ 2,26 ± 0,65

р > 0,05
5,92 ± 0,51

р < 0,05
ЭГ 1,73 ± 0,62 7,84 ± 0,44

д
КГ 4,33 ± 0,61

р > 0,05
7,92 ± 0,59

р < 0,01
ЭГ 4,88 ± 0,87 10,76 ± 0,63

Поднимание туловища 
из положения лежа  
на спине (кол-во)

м
КГ 8,46 ± 0,79

р > 0,05
11,69 ± 0,66

р < 0,01
ЭГ 10,34 ± 1,06 15,92 ± 1,12

д
КГ 6,33 ± 0,69

р > 0,05
9,18 ± 0,66

р < 0,01
ЭГ 7,11 ± 0,62 13,57 ± 0,63

Челночный бег  
3 × 10 метров (сек)

м
КГ 11,52 ± 0,23

р > 0,05
10,79 ± 0,16

р < 0,05
ЭГ 11,49 ± 0,21 10,33 ± 0,10

д
КГ 12,14 ± 0,17

р > 0,05
11,57 ± 0,12

р < 0,01
ЭГ 12,07 ± 0,18 11,06 ± 0,09

Примечание: составлено авторами на основе результатов проведенной экспериментальной работы.
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Основываясь на результатах тестирования, 
полученных на начало учебного года, следу-
ет отметить, что контрольная (КГ) и экспе-
риментальная (ЭГ) группы не имеют досто-
верных различий в уровне физической подго-
товленности по всем тестовым испытаниям 
при р > 0,05. 

При сравнении показателей быстроты, до-
стигнутых воспитанниками КГ и ЭГ в резуль-
тате освоения учебной программы, выявлено 
значительное превосходство ЭГ. Статистиче-
ская значимость различий между результата-
ми составляет р < 0,01. 

У девочек ЭГ время выполнения теста на 
бег составило 3,5 секунды, а у КГ – 3,78 секун-
ды. Наблюдается незначительное преимуще-
ство в результатах скорости бега у девочек ЭГ.

Важно отметить, что на данном этапе ис-
следования у мальчиков и девочек не выяв-
лено существенных различий в показателях 
быстроты. На начало учебного года разница 
в среднем значении результатов была 0,5 се-
кунды между мальчиками и девочками ЭГ, а к 
концу учебного года разница составила 0,1.

В тестовом испытании прыжок в дли-
ну с места толчком двумя ногами мальчики 
и девочки ЭГ добиваются лучших результа-
тов в конце учебного года и достоверность 
различий их результатов составляет р < 0,01. 
Показатели детей КГ тоже увеличились, но 
связано это больше с естественным развити-
ем ребенка. В ходе анализа показателей теста 
«прыжок в длину с места» было обнаружено, 
что у мальчиков результаты оказались выше, 
чем у девочек. Это может быть обусловлено 
тем, что в процессе занятий физической куль-
турой мальчики преимущественно участвова-
ли в спортивных играх, включающих прыж-
ковые упражнения, в то время как девочки – 
в сюжетных играх, не предполагающих зна-
чительное количество прыжков.

В ходе выполнения теста наклон вперед 
из положения стоя на гимнастической скамье 
девочки продемонстрировали более высокие 
результаты и успешнее выполнили норматив 
по сравнению с мальчиками. Статистическая 
значимость различий между результатами КГ 
и ЭГ мальчиков составляет р < 0,05, а среди 

девочек р < 0,01. Это свидетельствует о том, 
что у девочек достоверность различий полу-
ченных результатов выше. Идентичная си-
туация в тестовом испытании челночный бег 
3 × 10 метров, результаты девочек имеют до-
стоверность различий при р < 0,01, а у маль-
чиков – р < 0,05. 

Полученные результаты во всех тестовых 
испытаниях имеют статистическую значи-
мость различий р < 0,01 или р < 0,05, что по-
зволяет сделать заключение об эффективно-
сти программы, реализованной в ЭГ. Однако 
увеличение результатов было замечено в обе-
их группах. 

Прирост результатов в дошкольном возра-
сте до 15 % является нормой, так как в этом 
возрасте происходит активный рост и раз-
витие организма. Для более точной оценки 
эффективности программы важно проводить 
сравнение темпов прироста между группами, 
участвующими в исследовании.

В современном дошкольном образовании 
существует шкала оценки темпов прироста 
развития физических качеств детей. Согласно 
этой шкале нормативные показатели опреде-
ляются следующим образом.

1. До 8 %: темп прироста считается неудо-
влетворительным и объясняется в основном 
естественным ростом ребенка.

2. От 8 до 10 %: удовлетворительный при-
рост, который достигается за счет естествен-
ного роста и стандартной дневной двигатель-
ной активности.

3. От 10 до 15 %: хороший прирост, об-
условленный как естественным ростом, так 
и целенаправленным процессом физического 
воспитания.

4. Свыше 15 %: отличный прирост, кото-
рый достигается благодаря эффективному 
использованию средств, методов и методик 
физического воспитания.

Расчет темпов прироста физической подго-
товленности дошкольников по В. И. Усакову 
представлен в табл. 2, он позволил опреде-
лить динамику развития физических качеств 
у детей, основывалась на сравнении показа-
телей физической подготовленности ребенка 
в начале и в конце учебного года. 
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Благодаря расчету темпов прироста фи-
зической подготовленности дошкольников 
по итогу учебного года удалось определить, 
что:

– максимальный прирост результатов на-
блюдается в тестовых испытаниях наклон 
вперед из положения стоя на гимнастиче-
ской скамье и поднимание туловища из поло-
жения лежа на спине. Скачок в развитии гиб-
кости связан с сенситивным периодом разви-
тия данного качества, который приходится на 
возраст 6–7 лет. Также в данный возрастной 
период активно развиваются крупные мыш-
цы туловища, верхних и нижних конечно-
стей, что влияет на увеличение результатов 
в тесте поднимание туловища из положения 
лежа на спине. Стоит обратить внимание, 
что прирост показателей мальчиков и дево-
чек ЭГ значительно выше, чем у КГ, у маль-
чиков в тесте наклон вперед выше на 32,1 %, 
у девочек – на 19,4 %. В тестовом испыта-
нии поднимание туловища воспитанники ЭГ 
также превосходят в темпах прироста пока-
зателей, мальчики на – 16,2 %, девочки на – 
22,4 %.

– наименьший процент прироста замечен 
в тестовых испытаниях, связанных с выпол-
нением беговых движений: челночный бег 
3 × 10 метров и бег на 10 метров. У участ-
ников КГ прирост результатов считается 
неудовлетворительным и объясняется в ос-
новном естественным ростом и развитием 
ребенка. Воспитанники ЭГ имеют хороший 
прирост, обусловленный как естественным 
ростом, так и целенаправленным процессом 

физического воспитания с прохождением 
внедренной программы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Полученные в процессе проведенного ис-

следования результаты указывают на эффек-
тивность внедренной программы по спортив-
ной ориентации с учетом гендерных различий 
в процесс физического воспитания участни-
ков исследования, эффективность обусловле-
на именно в аспекте физической подготовлен-
ности.

В результате освоения программы физи-
ческого развития участники контрольной 
группы продемонстрировали улучшение по-
казателей, однако их рост обусловлен пре-
имущественно естественными возрастными 
изменениями ребенка. В то же время воспи-
танники экспериментальной группы показа-
ли значительно более высокие результаты, 
что объясняется целенаправленным процес-
сом физического воспитания с прохождением 
внедренной нами программой.

По завершении эксперимента были вы-
явлены статистически значимые различия 
между результатами контрольной и экспери-
ментальной групп, в большинстве тестовых 
испытаний различия составляют р < 0,01. 
В частности, у мальчиков в тестовых зада-
ниях, таких как наклон вперед из положения 
стоя на гимнастической скамье и челночный 
бег 3 × 10 метров, уровень значимости соста-
вил р < 0,05.

Анализ данных позволяет утверждать, 
что более высокие показатели физической 

Таблица 2
Показатели прироста физической подготовленности дошкольников  

по результатам реализации разработанной программы (в %)

Наименование теста
Мальчики Девочки

КГ ЭГ КГ ЭГ
Бег на 10 м (сек) 9,7 13,7 7,6 13,3

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) 7,7 12,4 11,0 13,6
Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (см) 51,3 83,4 59,0 78,4

Поднимание туловища из положения лежа на спине (кол-во) 26,5 42,7 36,4 58,8
Челночный бег 3 × 10 метров (сек) 6,3 11,5 5,3 10,8

Примечание: составлено авторами на основе результатов проведенной экспериментальной работы.
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подготовленности у дошкольников экспери-
ментальной группы обусловлены примене-
нием гендерного подхода в процессе физиче-
ского воспитания. Внедрение специфических 

аспектов, разработанных для данной про-
граммы, способствовало достижению более 
значительных результатов по сравнению 
с контрольной группой. 
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Изучение объема и интенсивности двигательной активности  
студентов-хореографов в процессе их профессиональной подготовки

Татьяна Виталиевна Сабанцева
Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского, Омск, Россия

Аннотация. Цель нашего исследования заключается в анализе объема и интенсивности дви-
гательной активности студентов-хореографов в период учебной деятельности в различные временные 
интервалы для дальнейших корректировочных методов по организации физического воспитания в про-
цессе их профессиональной подготовки. Представлена общая характеристика специфичности учеб-
ного процесса на основе современных исследований и обоснована значимость оценки двигательной 
активности с целью последующих корректировочных мероприятий по организации системы физиче-
ского воспитания студентов-хореографов, реализация которого осуществляется средствами хореогра-
фического тренажа. Объектом исследования является учебный процесс студентов-хореографов вуза, 
рассмотрение его специфичности в образовательном процессе. Обзор научной и специализированной 
литературы позволил определить современное понимание профессиональной деятельности студента 
в будущем, раскрыть особенности обучения именно студента творческого направления подготовки. 
Педагогическое наблюдение и педагогический эксперимент, анкетный опрос, статистические методы 
обработки данных являются основными методами в работе над темой исследования. Педагогический 
эксперимент заключался в оценке показателей объема и интенсивности двигательной активности с ис-
пользованием электронного шагомера в период учебного времени: на первом этапе – оценка в течение 
одного учебного занятия, 1,5 часа; на втором этапе – в течение учебного дня. Испытуемым предла-
галось ежедневно фиксировать данные, которые позволили выявить двигательную нагрузку студен-
тов-хореографов во время нахождения в вузе. Результаты констатировали, что среднестатистический 
студент-хореограф выполняет почти суточный объем двигательной нагрузки, необходимой человеку. 
Такие данные позволяют нам обосновать необходимость дальнейшего исследования в траектории раз-
работки корректирующих планов в рамках дисциплины «Профессионально-прикладная физическая 
подготовка: хореографический тренаж», основу которых будет составлять разработка многокомпонент-
ной методики физической подготовки студентов-хореографов, имеющую оздоровительную и специ-
ально-ориентированную физическую направленность.

Ключевые слова: студенты-хореографы, физическое воспитание, объем и интенсивность двига-
тельной активности, хореографический тренаж 
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Volume and intensity study of student-choreographers’ motor activity  
in process of professional training

Tatyana V. Sabantseva 

Dostoevsky Omsk State University, Omsk, Russia

Abstract. The purpose of the study is to analyze the volume and intensity of student-choreographers’ 
motor activity during educational process at different time intervals in order to provide further corrective 
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me thods for the organization of physical education in the course of their professional training. We pre-
sent the general characteristics of educational process specificity based on modern research. This study 
substantiates the importance of motor activity assessment for improving the physical education system of 
student-choreo graphers through choreographic training. The object of the study is the educational process 
of student-choreo graphers in the university, with consideration of its specificity. The review of scientific and 
specialized literature allowed us to determine the modern understanding of the student’s professional acti-
vity in the future, and to reveal the peculiarities of training for the student of creative direction. Pedagogi-
cal observation and pedagogical experiment, questionnaire survey, statistical methods of data proces sing 
are the primary methods of research subject. The pedagogical experiment involved the evaluation of the 
volume and intensity of motor activity using an electronic pedometer during the period of training. At the 
first stage the assessment was made during one lesson, 1.5 hours, and at the second stage during academic 
day. The subjects were asked to record data daily, which allowed identifying the physical load of student-
choreographers while at the university. The results show that the average student-choreographer performs 
almost the daily volume of physical activity necessary for a human. Such data allow us to substantiate the 
need for further research in the trajectory of developing corrective plans within the framework of the disci-
pline “Professional and Applied Physical Training: Choreographic Training”, the basis of which will be the 
development of a multi-component methodology for physical training of student-choreographers, having 
recreational and specially oriented physical focus.

Keywords: student-choreographers, physical education, volume and intensity of physical activity, cho-
reographic training 

Code: 5.8.4. Physical Education and Professional Physical Training.

For citation: Sabantseva T. V. Volume and intensity study of student-choreographers’ motor activity 
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ВВЕДЕНИЕ
Образование и воспитание молодежи с раз-

личных аспектов находятся в постоянном поле 
исследования. Последние результаты подчер-
кивают, что «…в современном высшем образо-
вании для студенческой молодежи характерно 
увеличение затрат времени на образователь-
ную деятельность, что влечет за собой дефицит 
свободного времени, повышение эмоциональ-
ных и умственных нагрузок, снижение дви-
гательной активности» [1, с. 108]. Но данное 
суждение можно отнести не ко всем образова-
тельным программам высшего образования. 
Так, явное отличие специфики образователь-
ного процесса, по нашему мнению, наблюда-
ется у студентов профильных вузов, а именно 
при подготовке спортсменов и студентов твор-
ческих направлений. Следовательно, соотно-
шение умственной и физической деятельности 
при обучении у этих студентов направлений 
подготовки, а также показатели объема двига-
тельной активности будут варьироваться. Наш 
интерес сконцентрирован на изучении образо-
вательной среды студентов-хореографов выс-
ших учебных заведений и выявлении особен-

ностей учебного процесса, влияющих на пока-
затели двигательной активности.

Говоря об образовательном процессе сту-
дентов-хореографов, о его специфичности, 
можно выделить то, что дисциплины профес-
сионального блока (классический, народный, 
современный танец) занимают больший объ-
ем недельной учебной нагрузки и требуют 
больших физических затрат организма. При 
этом важным является необходимость сохра-
нения показателей здоровья современного 
студента и учитывать баланс дисциплин про-
фессиональной направленности в недельной 
учебной нагрузке. Исследование М. Н. Юрь-
евой [2, с. 99] подтверждает наш вывод о на-
личии объема физических нагрузках студентов 
и, описывая организацию учебного процесса, 
фиксирует, что «специфика хореографической 
деятельности, ее принадлежность к сценично-
сти определяют нестандартность профессио-
нальной подготовки специалиста-хореогра-
фа в вузах культуры и искусств. Содержание 
профессионального хореографического обра-
зования сводится не только к научным знани-
ям, а включает эмоционально-образный мир 
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искусства, исторические традиции и совре-
менные инновации, ценностные ориентации 
и отношения, личностные творческие проявле-
ния и совокупность видов хореографической 
деятельности». В. Ю. Никитин [3] долгое вре-
мя изучает процесс организации образования 
студента творческого вуза и обращает внима-
ние, что «…как известно, танец – это ритмиче-
ские движения тела, требующие двигательных 
действий человека». М. Н. Юрьева [2, с. 101], 
описывая именно учебный процесс, акценти-
рует на том, что «…студент-хореограф познает 
эстетический канон содержательности ракур-
сов, поз, жестов, отражающих форму двига-
тельного действия. Движения, комбинируемые 
в пластическую фразу и реализуемые в двига-
тельных действиях студента…».

В своем исследовании К. В. Павинская 
[4, с. 21] обращает внимание на то, что «со-
временное понимание деятельности хорео-
графа предъявляет новые требования к фор-
мированию готовности студентов-хореогра-
фов к профессиональной деятельности, в том 
числе и к здоровьесберегающей». Все выше-
перечисленные авторы уделяют в своих ис-
следованиях акцент на преобладании двига-
тельной деятельности студентов-хореографов 
в образовательном пространстве, но также 
и на здоровьесбережении при учебном про-
цессе. Поэтому актуальными являются посто-
янный мониторинг двигательной активности 
студентов-хореографов и оценка их состоя-
ния здоровья, что в дальнейшем позволит оп-
тимизировать образовательные программы, 
а именно сбалансировать систему организа-
ции физической и профессионально-творче-
ской подготовки студентов, которые представ-
ляют собой двигательный компонент.

Таким образом, в настоящей работе актуа-
лизируются проблемы, которые связаны с раз-
работкой содержательного компонента физиче-
ского воспитания в студентах-хореографах вуза, 
и обосновывается значимость оздоровительно-
го и специально-ориентированного компонен-
тов физического воспитания в их профессио-
нальные подготовки.

В исследованиях последнего времени ак-
тивно анализируется система физической под-

готовки спортсменов-танцоров и внедряются 
различные методики усовершенствования их 
уровня специально физической подготовки. 
Так, Л. Е. Савиных [5, с. 19] в своей экспери-
ментальной методике для танцоров направле-
ния «Hip-hop» предлагает внедрять различные 
средства технической подготовки, основанные 
на «…танцевальных связках и выполнении 
тренинга “Танцевальная терапия” направления 
“Hip-hop”, которые в процессе эксперимента 
доказали свою эффективность». При этом ор-
ганизация обучения по дисциплине «Физиче-
ская культура» в вузах, и в частности у студен-
тов-хореографов, строится по традиционному 
общепринятому подходу, требующему, на наш 
взгляд, пересмотра содержательного компо-
нента относительно специфичности содержа-
ния учебного процесса. 

Говоря в общем о студенческой жизни 
и о влиянии вуза на воспитание личности 
студента, следует обратить внимание, что 
«...за период обучения в вузе, где происходит 
становление личности будущего бакалавра, 
магистра и специалиста, у молодежи должна 
быть сформирована убежденность в необходи-
мости постоянной работы над собой, изучения 
особенностей организма, рационального пита-
ния, оптимального использования своего фи-
зического потенциала, ведения здорового об-
раза жизни» [6, с. 36]. А будущая трудовая дея-
тельность студента-хореографа связана с вы-
сокими показателями физической нагрузки, 
потому что предполагает проведение занятий 
с различными возрастными группами населе-
ния, содержанием которых является хореогра-
фический тренаж (танцевально-двигательные 
упражнения различной направленности). 

Следовательно, залогом будущей успеш-
ной продолжительной трудовой деятельно-
сти студента-хореографа будет формирование 
у него здоровьеформирующих компетенций, 
которые необходимо также сформировать 
на этапе обучения в вузе. 

Мониторинг оценки качества организации 
жизни студентов постоянно отслеживают уче-
ные-исследователи [6, с. 33; 7, с. 124], кото-
рые подчеркивают, что «динамика отношений 
к нему (здоровому образу жизни) неуклонно 
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падает, и это снижение обусловлено измене-
ниями в социальной среде и общем снижении 
уровня жизни». «Также курение значительно 
снижает умственную активность и восприя-
тие учебного материала» [6, с. 35]. Эти ас-
пекты явно оказывают отрицательное воздей-
ствие как на общее самочувствие студента, 
так и на его показатели здоровья и, соответ-
ственно, показатели объема и интенсивности 
двигательной активности.

Все вышеизложенные факторы являются ос-
нованием для проведения исследования оценки 
двигательной активности и показателей здоро-
вого образа жизни у студентов-хореографов, об-
учающихся в высшем учебном заведении.

Следовательно, цель нашего исследования 
заключается в анализе объема и интенсивно-
сти двигательной активности студентов-хо-
реографов в период учебной деятельности 
в различные временные интервалы для даль-
нейших корректировочных методов по орга-
низации физического воспитания в процессе 
их профессиональной подготовки.

В ходе исследования нами предполагается 
решение следующих вопросов:

– изучить ранее представленные результа-
ты в научно-исследовательской и специали-
зированной литературе по теме обсуждения;

– проанализировать показатели двигатель-
ной активности за период учебного времени – 
объем и интенсивность;

– обработать полученные результаты и сфор-
мулировать выводы исследования.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Теоретический анализ научных публика-

ций, педагогическое наблюдение и педагоги-
ческий эксперимент, анкетный опрос, стати-
стические методы обработки данных являют-
ся основными методами исследования в ходе 
работы над изучаемой темой. 

Базой исследования является ОмГУ им. 
Ф. М. Достоевского, факультет культуры и ис-
кусств, осуществляющий подготовку по на-
правлению «Хореографическое искусство». 
Общее число респондентов, принимающих 
участие в педагогическом эксперименте, – 48 
(40 девушек, 8 юношей).

В процессе педагогического эксперимента 
деление респондентов на контрольную и экс-
периментальную группы не предполагалось 
в связи с тем, что исследование направлено 
на получение сведений об объеме и интен-
сивности двигательной активности у всех ис-
пытуемых по ранее апробированным и пред-
ставленным в научной литературе методикам.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Изучив научную литературу [1, с. 107; 4, 

с. 22; 8] нами определено, что под понятием 
«двигательная активность» подразумевается 
любое движение тела, обусловленное сокра-
щением скелетных мышц и приводящее к за-
тратам энергии. Анализируя рекомендации 
ВОЗ по физической активности, учитываю-
щие различные возрастные группы и людей 
с разным состоянием здоровья, мы обратили 
внимание на то, что «…взрослым рекомен-
дована физическая активность средней ин-
тенсивности в течение 150–300 мин в неделю 
или 75–150 мин – высокой интенсивности, 
либо эквивалентная комбинация таких видов 
активности…» [9]. 

Конечно, неоспоримым является тот факт, 
что учебная деятельность студентов-хореогра-
фов значительно превышает эти нормы физи-
ческой активности, тем самым предъявляя для 
студентов, выбравших своей профессиональ-
ной деятельностью область педагогики хорео-
графического искусства, высокие требования 
по уровню общей и специальной физической 
подготовленности для возможности организ-
ма справляться с той двигательной нагрузкой, 
которая будет в процессе будущей рабочей и в 
настоящем – учебной деятельностью. 

Педагогический эксперимент, проводимый 
нами, предполагал работу по сбору показате-
лей объема двигательной активности студен-
тов-хореографов в различные временные ин-
тервалы за период учебного времени.

Учитывая специфичность учебного про-
цесса, характеризующуюся в сочетании заня-
тий практического (выполнение хореографи-
ческого тренажа различных танцевальных на-
правлений) и теоретического (лекционного) 
характера нами было решено использовать 
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электронный шагомер в период учебного 
времени с 8:00 до 17:00 в течение недельно-
го учебного цикла. По нашему мнению, этот 
метод является самым подходящим для ис-
следования двигательной активности именно 
студентов-хореографов, так как сегодня явля-
ется общедоступным использование смарт-
браслетов с функцией шагомера и удобное 
применение как на практических занятиях 
при исполнении различных движений хорео-
графического тренажа, так и на лекциях. 

Следует обратить внимание, что в учебном 
плане на базе, где проходил педагогический 
эксперимент, занятия по физическому воспи-
танию студентов-хореографов реализуются 
не по общепринятой для всех вузов програм-
ме, а с использованием средств хореографи-
ческого тренажа, тем самым составляют часть 
профильных дисциплин и имеют название 
«Профессионально-прикладная физическая 
подготовка: хореографический тренаж». При 
этом сохранен обязательный объем профи-
лирующих дисциплин по направлению «Хо-
реографическое искусство», предъявляемых 
образовательным стандартом.

Например, в один учебный день у респон-
дентов может проводиться три двигатель-
ные профилирующие дисциплины, такие как 
«Областные особенности русского танца», 
«Танец и методика преподавания: классиче-
ский танец» и «Профессионально-приклад-
ная физическая подготовка: хореографиче-
ский тренаж». В рамках последней, к приме-
ру, используются средства различных техник 
современного танца. Очевидно, что у ре-
спондентов объем двигательной активности, 
измеряя временным показателем, составляет 
4,5 часа (3 пары по 1,5 часа).

Изначально нами была разработана анкета, 
позволяющая изучить мнения респондентов 
о современной организации их физическо-
го воспитания в учебном процессе, основ-
ным средством которого является хореогра-
фический тренаж. На вопрос «Нравится ли 
Вам современная организация физического 
воспитания в вузе (хореографический тре-
наж)?» лишь 23 % из всех респондентов отве-
тили «Да», остальные 77 % ответили «Нет». 

Причем нами обращено внимание на то, что 
положительный ответ следовал от респонден-
тов младших курсов (в основном первого). 
Связано, по нашему мнению, это с тем, что 
участники анкетирования младших курсов 
только погрузились в учебный процесс вуза 
и не в полной мере оценивают весь объем на-
грузки, а также проявляют познавательный 
интерес к вновь изменившимся условиям 
учебной деятельности у них. При этом осталь-
ные респонденты, участники анкетирования, 
обучаются уже на старших курсах и способ-
ны проанализировать и сделать собственный 
вывод об объеме двигательной активности 
в учебное время. Очевидно, превосходство 
отрицательно ответа требует внимания к рас-
смотрению содержания физического воспи-
тания у студентов-хореографов относительно 
их профессиональной направленности.

Профессионально-прикладная физическая 
подготовка в вузе способствует формирова-
нию и совершенствованию двигательных на-
выков, необходимых в конкретной профессио-
нальной сфере, и вопрос анкеты «Назовите 
средства физического воспитания, по вашему 
мнению, эффективные для результативности 
в хореографической деятельности» помог нам 
определиться в направленности физического 
воспитания, а именно в содержательном ком-
поненте профессионально-прикладной физи-
ческой культуры студентов-хореографов. Боль-
шинство респондентов (61 %) основным сред-
ством физического воспитания для студентов-
хореографов назвали упражнения стретчинга 
и элементы йоги; 19 % – основным средством 
назвали силовые упражнения; 11 % – коорди-
национные упражнения и 9 % респондентов 
выбрали основным средством упражнения хо-
реографического тренажа.

О положительном воздействии упражне-
ний стретчинга на организм человека подтвер-
ждают многие научные работы. Е. А. Спири-
донова [10, с. 98] исследовала влияние упраж-
нений стретчинга на юных танцоров и вы-
явила, что «…элементы стретчинга активно 
используются в разных видах спорта и в раз-
ных возрастных группах, при этом эффект 
от упражнений тоже различный. В основе 
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занятий стретчингом лежат упражнения, ко-
торые чередуют напряжение и расслабление 
мышц. За счет смены интенсивности нагрузок 
происходит проработка определенных зон, 
а выполнение разных упражнений повышает 
эластичность практически всех групп мышц 
организма… Последовательное расслабление 
и напряжение мышц положительно сказыва-
ется на функционировании нервной системы, 
повышая сопротивляемость организма к пси-
хоэмоциональным нагрузкам». «Сочетание 
динамических и статических физических 
упражнений, характерных для стретчинга, 
наиболее соответствует природе опорно-
двигательного аппарата человека и является 
лучшим методом тренировки для выработки 
силы, выносливости, координации движе-
ний» [11, с. 147]. «При регулярном занятии 
стретчингом существенно повышается устой-
чивость сухожилий к нагрузке, что в свою 
очередь способствует снижению риска травм 
и времени восстановления после тренировок. 
Кроме того, амплитуда движений в суставах 
после занятий стретчингом значительно уве-
личивается и является причиной того, что 
повышается безопасность физических на-
грузок [12, с. 27].

Таким образом, воздействие упражнений 
стретчинга является комплексным, направле-
но на вовлеченность работы всего организма, 
воздействуя не только на связочно-суставной 
аппарат, но и на дыхательную и нервную си-
стему, и может выступать средством в физи-
ческом воспитании студентов-хореографов.

Данные опроса показали, что современ-
ный студент-хореограф отдает предпочтение 
иным средствам физического воспитания, а не 
упражнениям хореографического тренажа 
в качестве основного средства их профессио-
нально-прикладной физической подготовки. 

Переходя к практической части педаго-
гического эксперимента, испытуемым было 
предложено использовать смарт-браслеты 
с функцией шагомера в период нахождения на 
занятиях в образовательной организации в те-
чение всей учебной недели. Показатели фик-
сировались каждый день до и по завершении 
учебного процесса. Необходимо отметить тот 

факт, что соотношение лекционных и прак-
тических занятий варьировалось в течение 
учебной недели, но среднестатистический 
показатель практической недельной нагрузки 
был у всех испытуемых одинаков.

Отметим, что согласно исследованиям 
В. А. Черенко «…в студенческом возрасте 
двигательную активность можно условно раз-
делить на три составные части: активность 
в процессе физического воспитания; физи-
ческую активность, осуществляемую во вре-
мя общественной и трудовой деятельности, 
и физическую активность в свободное от уче-
бы время» [13, с. 93]. Таким образом, нами 
в процессе педагогического эксперимента 
учитывались результаты только первых двух 
пунктов: процесс физического воспитания 
и процесс трудовой (учебной) деятельности 
респондентов.

Оценивание результатов объема и интен-
сивности двигательной активности респон-
дентов осуществлялось на основе ранее апро-
бированных методик. «В качестве надежного 
инструмента оценки двигательной активно-
сти используют акселерометры и шагомеры, 
поскольку получаемый результат отражает 
разумное приближение к ежедневному объе-
му двигательной активности и сейчас ста-
новится все более популярным и актуаль-
ным» [14, с. 45]. 

Исходя из этого, в нашем исследовании 
объем двигательной активности респондентов 
оценивался по методике К. Тюдор-Локка [14, 
с. 47], согласно которой от 2 500 до 4 999 ша-
гов в день – низкий объем; от 5 000 до 7 499 ша-
гов в день – объем ниже среднего; от 7 500 до 
9 999 шагов в день – средняя двигательная ак-
тивность и от 10 000 до 12 499 шагов в день – 
высокий объем. 

«Мониторирование частоты сердечных со-
кращений является универсальным методом 
контроля и регулирования интенсивности фи-
зических нагрузок», отмечает в своих работах 
И. Ю. Разуваева [15, с. 334], что подтвержда-
ет правильность выбранного нами показателя 
для оценки интенсивности двигательной ак-
тивности респондентов и наиболее подходя-
щего по специфике их деятельности. В нашем 
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исследовании мы также будем опираться на 
классификацию, предложенную В. Г. Ивано-
вым [16, с. 185], согласно которой физическая 
нагрузка распределяется на зоны по показате-
лям ЧСС:

– 1-я зона, нагрузки малой интенсивно-
сти – ЧСС до 130 уд/мин; 

– 2-я зона, нагрузки средней интенсивно-
сти – ЧСС от 130 до 150 уд/мин; 

– 3-я зона, нагрузки большой интенсивно-
сти – ЧСС от 150 до 180 уд/мин; 

– 4-я зона, нагрузки предельной интенсив-
ности – ЧСС 180 уд/мин и более.

Первым этапом педагогического экспери-
мента являлось оценка объема двигательной 
активности у респондентов в течение одного 
учебного занятия по дисциплинам профиль-
ного цикла, основу которых составляет хорео-
графический тренаж по различным техникам 
танцевального искусства. Продолжитель-
ность занятия фиксированная – 1,5 часа (2 ака-
демических часа). Объем показателей двига-
тельной активности после статистической 
обработки данным составил 2 854 ± 932 шага. 
При этом с помощью функции пульсометра 
смарт-браслета нами произведены замеры 
показателей интенсивности двигательной ак-
тивности респондентов в тот же самый вре-
менной интервал путем фиксации результатов 
пульса до и сразу после занятия. У всех испы-
туемых до эксперимента показатели частоты 
пульса варьировались в пределах 68 ± 7 уда-
ров в минуту, что свидетельствует о нормаль-
ном здоровом состоянии организма, а замер 
показателя частоты сердечных сокращений за 
одну минуту сразу после завершения занятия 
у испытуемых показал значительные измене-
ния и составил 132 ± 18 ударов в минуту. Эти 
данные нам доказывают, что хореографиче-
ский тренаж и его основные средства – тан-
цевальные движения различных направлений 
хореографии относятся к зоне средней и даже 
большой интенсивности двигательной актив-
ности, согласно вышеизложенной классифи-
кации. 

На втором этапе объем и интенсивность 
двигательной активности респондентов оце-
нивались в течение одного учебного дня, при 

этом у всех они были одинаковы и составили 
4 пары занятий – две из которых дисциплины 
профильного цикла (хореографический тре-
наж) и две пары теоретического блока (лек-
ционные). Объем двигательной активности 
составил 7 895 ± 1 803 шага за один учебный 
день, а интенсивность двигательной активно-
сти измерялась два раза на этом этапе исследо-
вания, так как включала уже увеличение вре-
менного интервала (2 пары по 1,5 часа). Сред-
нестатистические показатели интенсивности 
до нагрузки не сильно отличались от первого 
этапа и составили 71 ± 5 ударов в минуту, а по-
казатель интенсивности после двух занятий 
составил 146 ± 17 ударов в минуту.

Мы видим, что согласно методике К. Тю-
дор-Локка объем двигательной активности 
респондентов только за учебное время одно-
го дня уже находится в зоне, приближенной 
к высокому уровню, и показатель интенсив-
ности двигательной деятельности по класси-
фикации В. Г. Иванова – в зоне нагрузок боль-
шой интенсивности.

Такие результаты свидетельствуют о до-
статочно высоком объеме и интенсивности 
двигательной активности студентов-хорео-
графов во время учебного дня и всей учебной 
шестидневной недели, так как вышеописан-
ный анализ учебного процесса респондентов 
предполагает ежедневные занятия по дис-
циплинам практического характера, основу 
которых составляет хореографический тре-
наж различных танцевальных направлений. 
Исходя из полученных сведений нами пред-
полагается дальнейшее исследование орга-
низации и планирования учебного процесса 
студентов-хореографов с целью оптимизации 
средств в рамках физического воспитания.

Вышеперечисленное обоснование положи-
тельной направленности упражнений стрет-
чинга, учет мнения респондентов и оценка 
объема и интенсивности двигательной ак-
тивности доказывают, что профессионально-
прикладная физическая культура у студентов-
хореографов должна носить оздоровительный 
и специально-ориентированный компонент, 
средством которого могут выступать упраж-
нения стретчинга.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Полученные в совокупности результаты 

исследования подтверждают наше предполо-
жение о необходимости формирования у со-
временного студента здоровьесберегающих 
компетенций и навыков ведения здорового 
образа жизни, тем более, если это является 
и еще необходимым при дальнейшей реали-
зации в профессии. Таким образом, для даль-
нейшей траектории исследования нами пред-
полагается разработать многокомпонентную 
методику физической подготовки студен-
тов-хореографов, функционал которой будет 
содержать как оздоровительную, так и спе-
циально-ориентированную физическую на-

правленность, реализация которой возможна 
в учебном плане на дисциплине «Профессио-
нально-прикладная физическая подготовка: 
хореографический тренаж». Оздоровитель-
ный компонент предполагает решать задачи, 
связанные с чрезмерной нагрузкой в течение 
учебного процесса всего мышечного корсета 
студентов специально подобранными сред-
ствами, и специально-ориентированный ком-
понент, предполагающий помочь студентам 
в повышении их уровня специальной физи-
ческой подготовленности для успешности 
обучения и сформированных здоровьесбере-
гающих компетенций для продолжительной 
профессиональной трудовой деятельности.
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Аннотация. Актуальность статьи обусловлена необходимостью разработки интегративного подхо-
да и модели мотивации самостоятельности занятий физической культурой у студентов. Одним из важных 
шагов на пути к такой модели является изучение различных типов и уровней мотивации самостоятельно-
сти. Цель статьи заключается в типологическом анализе мотивации самостоятельности занятий физической 
культурой у студентов разных направлений профессиональной подготовки, выделении и осмыслении разли-
чий групп студентов с разными мотивами самостоятельности. Авторами раскрыта сущность разных типов 
мотивации самостоятельности занятий физической культурой у студентов, заключающаяся в особенностях 
формирования, функционирования, развития и деструкции их потребностей и желаний в отношении заня-
тий физической культурой и, шире, здоровьесбережением. Классифицированы подходы к исследованию 
мотивации самостоятельности занятий, мотивы, предложены рекомендации и выделены наиболее продук-
тивные направления исследования проблемы. Доказано, что современные студенты разных профессиональ-
ных групп не имеют гармоничной и в достаточной мере сформированной мотивации к самостоятельным 
занятиям физической культурой. Основная часть студентов демонстрируют пассивность (демотивирован-
ность), преобладающими мотивами самостоятельных занятий, как и учебных занятий в вузе, становятся 
внешние и внутренние социальные мотивы. Лишь часть студентов регулярно занимается физической куль-
турой, исходя из мотивов здоровьесбережения и личностного совершенствования, что говорит о необходи-
мости системной работы педагогов и специалистов служб сопровождения образования в отношении разви-
тия мотиваций здоровьесбережения и личностного совершенствования студентов.

Ключевые слова: мотивация самостоятельных занятий, физическая культура, типы мотивов са-
мостоятельных занятий физической культурой, компетенции, потребности студентов
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Motivation of students for independent physical training
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Abstract. The relevance of the article is determined by the need to develop an integrative approach 
and a model for students’ motivation for independent physical training. One of the important steps towards 
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such a model is the study of different types and levels of motivation for independence. The purpose of the 
article is to make a typological analysis of the motivation for independent physical training in students of va-
rious fields of professional training, to identify and study the differences between student groups with different 
motivations of independence. The authors reveal the essence of different types of motivation of students for 
independent physical training, which includes the peculiarities of formation, functioning, development and 
destruction of their needs and desires in relation to physical training and, health protection. The study catego-
rized approaches to independent training motivation and motives, offered recommendations, and highlighted 
the most productive research directions. This study proves that modern students across various professional 
groups lack harmonious and sufficiently developed motivation for independent physical training. The main 
part of students is passive (demotivated). External and internal social motives become predominant for inde-
pendent exercises, as well as academic studies. Only some students are regularly engaged in physical training, 
based on the motives of health protection and personal improvement. It indicates the need for a systematic 
work of teaching staff and specialists of educational support services regarding the motivation development 
of health protection and personal improvement of students.

Keywords: motivation for independent training, physical education, types of motives for independent 
physical training, competencies, students’ needs

Code: 5.8.4. Physical Education and Professional Physical Training.

For citation: Yakovleva N. V., Lyzhenkova R. S., Arpentyeva M. R. Motivation of students for in-
dependent physical training. Severny region: nauka, obrazovanie, kultura. 2025;26(1):68–86. https://doi.
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ВВЕДЕНИЕ
В условиях интенсивных трансформаций 

общего и профессионального образования 
формирование и развитие культуры здоро-
вьесбережения и физической культуры как 
ее важнейшего компонента является одной 
из важнейших задач системы образования. 
Проблемы мотивации современных школьни-
ков и студентов к самостоятельным занятиям 
физической культурой – одни из самых акту-
альных в контексте вопросов профилактики 
и коррекции нарушений здоровья и здоровье-
сбережения. Особенно насущными они ока-
зываются в студенческом возрасте, связанном 
с активным самообразованием, потенциаль-
ным наличием у студентов необходимых ком-
петенций в сфере здоровьесбережения, а так-
же накопившимися у многих из них много-
численными нарушениями в сфере здоровья. 
Физическая культура – важный компонент 
профессиональной подготовки студентов, ко-
торая формируется и развивается в обязатель-
ном порядке как часть общеобразовательной 
программы вуза на протяжении всего периода 
обучения и воспитания будущего специали-
ста. Значимость физической подготовки свя-
зана с формированием и развитием физиче-
ской культуры человека как составляющей его 

общежизненных (социальных, личностных) 
и профессиональных компетенций. При всей 
очевидности рассматриваемой проблематики, 
наличии достаточно большого числа исследо-
вательских и прикладных работ в изучаемой 
области (например, исследования и В. В. Се-
вастьянова, Е. А. Стеблецова, В. И. Воро-
паева, В. А. Колошкиной и Н. А. Дварак, 
И. С. Галич, В. Д. Иванова, П. А. Истматова, 
О. В. Ивахиной, Е. Ю. Козенко, Н. В. Савки-
ной, И. Т. Хайруллина и др.) проблематика 
мотивации самостоятельных занятий студен-
тов физической культурой сохраняет значи-
мость и новизну: 

1) несмотря на имеющиеся усилия в данной 
области, не сформировано системного пред-
ставления о том, каким образом возникают, раз-
виваются, совершенствуются, или, напротив, 
блокируются и разрушаются мотивы самостоя-
тельных занятий в студенческом возрасте; 

2) типология мотивации самостоятельно-
сти занятий физической культурой и сово-
купность рекомендаций и методик, связан-
ных с различными мотивами, не разработа-
ны. Это видно даже на примере публикаций 
последних десяти лет, включенных в такие 
крупные библиотечные базы, как РИНЦ, Ки-
берленинка и т. д. 
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В нашем исследовании мы обратились 
к анализу наиболее релевантных теме наше-
го исследования публикаций, размещенных 
в данных библиотеках. Их анализ показывает, 
что отечественные и зарубежные модели это-
го аспекта активности студентов современно-
сти рассматривают данную проблему скорее 
в отношении внешнего описания и распро-
страненных способов, а не процессов и вну-
тренней структуры, специфики мотивации 
самостоятельности. М. А. Лозовая и коллеги, 
С. А. Марчук, другие исследователи подчер-
кивают значимость систематизации и объ-
единения формализовано-учебной и само-
стоятельной физкультурно-оздоровительной 
деятельности студентов, важность форми-
рования и развития у них системного пред-
ставления о сбережении и укреплении здоро-
вья [1, 2]. Также важным моментом является 
учет места физической культуры как системы 
компетенций, а также самостоятельности за-
нятий ею у будущих специалистов в контек-
сте особенностей учебно-профессионально-
го труда. Эти исследования (сравнительного 
типа) направленным образом практически не 
осуществлялись. Между тем очевидно, что 
для специалистов разных профессиональных 
групп актуальность и значимость, содержа-
ние и формы занятий физической культурой 
и спортом являются во многом различными, 
в том числе, у студентов, проходящих обуче-
ние по профилям «физическая культура», 
«медицина», а также студентов, проходящих 
подготовку в сфере «социогуманитарных» 
и «инженерно-технических» профессий. 

Одним из важных шагов на пути к систем-
ной модели мотивации самостоятельности за-
нятий физической культурой является изуче-
ние ее различных типов и уровней. 

Цель исследования заключается в типоло-
гическом анализе мотивации самостоятельно-
сти занятий физической культурой у студен-
тов разных направлений профессиональной 
подготовки, выделении и осмыслении разли-
чий групп студентов с разными мотивами са-
мостоятельности. 

Задачи исследования включают теоретиче-
ские задачи, связанные с теоретическим ана-

лизом и синтезом проблем мотивации само-
стоятельности занятий физической культурой 
у студентов; эмпирические задачи разработ-
ки и реализации программы эмпирическо-
го изучения мотивации самостоятельности 
занятий физической культурой у студентов 
разных направлений профессиональной под-
готовки, в том числе разработка и апробация 
авторского опросника («Большой опросник 
здоровьесбережения»). Следующим этапом 
исследования выступает создание и апроба-
ция авторской модели и программы мотива-
ции самостоятельности занятий физической 
культурой у студентов, выходящая за рамки 
данной статьи. 

В своем исследовании мы исходим из 
предположения о том, что мотивация само-
стоятельности занятий физической культурой 
у студентов должна быть связана с гармо-
низацией процессов обучения и воспитания 
будущего специалиста, обеспечением эффек-
тивности и продуктивности этих процессов 
в контексте (пере)подготовки специалистов 
к самостоятельному здоровьесбережению 
в ходе вузовского и последующих периодов 
профессионального становления и развития. 
Развитие мотивации самостоятельности заня-
тий физической культурой у студентов связа-
но со спецификой программ обучения и вос-
питания в вузе: их содержательными и струк-
турными особенностями. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Объект исследования – мотивация само-

стоятельности занятий физической культурой 
у студентов. 

Предмет исследования – особенности ти-
пов мотивации самостоятельности занятий 
физической культурой у студентов. 

Методологической основой изучения мо-
тивации самостоятельности занятий физи-
ческой культурой у студентов выступили 
несколько подходов: системный (A. A. Вер-
бицкий, Г. П. Щедровицкий и др.), здоровье-
сберегающий (Л. Б. Дыхан, О. М. Железняко-
ва, Г. К. Зайцев, М. М. Поташник, Н. К. Смир-
нов и др.), индивидуально-ориентированный 
(К. Роджерс, В. В. Сериков, И. С. Якиманская 
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и др.), компетентностный (A. A. Вербицкий, 
Э. Ф. Зеер, И. А. Зимняя, A. B. Хуторской и др.), 
деятельностный (А. Н. Леонтьев, Л. С. Рубин-
штейн и др.). На основе этих подходов разви-
вается весьма продуктивный в целях нашего 
исследования компетентностно-деятельност-
ный подход, суть которого в данном исследо-
вании сводится к пониманию того, что само-
стоятельность занятий физической культурой, 
как и любой иной деятельностью, есть необ-
ходимая характеристика деятельности; само-
стоятельность занятий физической культурой 
будущих специалистов – компонент систем-
ной ступени развития здоровьесберегающей 
компетентности. 

Центральным понятием работы выступает 
термин «мотивация самостоятельности заня-
тий физической культурой у студентов». Са-
мостоятельность занятий физической культу-
рой у студентов рассматривается как важный 
компонент учебной и профессиональной са-
мостоятельности, создающий условия для ка-
чественного, оптимального становления и раз-
вития будущего специалиста. Мотивация, как 
известно, есть совокупность факторов (моти-
вов), детерминирующих поведение индивиду-
альности и направленных на удовлетворение 
ее потребностей, в том числе в сфере занятий 
физической культурой и спортом. Сюда вклю-
чаются мотивы-желания (опосредованно свя-
занные с нуждами человека) и мотивы-потреб-
ности (истинные нужды), следствием которых 
и становится устойчивый интерес к занятиям 
физической культурой как компоненту здоро-
вьесбережения в профессиональной и иных 
видах деятельности. 

Основная идея исследования заключается 
в том, что мотивация самостоятельности за-
нятий физической культурой у студентов яв-
ляется системным по своей природе, феноме-
ном и важным компонентом профессиональ-
ной подготовки. Мотивация самостоятельно-
сти занятий физической культурой требует 
применения совокупности различных под-
ходов к ее эффективному и продуктивному 
формированию и укреплению, обеспечению 
успешного функционирования, что может 
быть достигнуто в рамках целостной модели, 

объединяющей различные, в разной мере спе-
циализированные методы и методики, усло-
вия и формы образования, стимулирующие 
формирование и развитие у студентов на-
учно-теоретических, методико-прикладных 
и ценностно-смысловых компетенций в сфе-
ре занятий физической культурой как компо-
нента здоровьесбережения.

В своем исследовании мы исходим из ги-
потезы о том, что студенты разных профес-
сиональных групп опираются на разные мо-
тивы самостоятельности занятий физической 
культурой и имеют разные уровни сформи-
рованности мотивации самостоятельности 
и обеспечивающих их компетенций здоровье-
сбережения: 

1) несформированная мотивация само-
стоятельности занятий физической культурой 
связана с уровнем формирования основных 
компетенций и общеметодической грамотно-
сти, при которых студенты имеют частично 
сформированные мотивы самостоятельности 
и осуществляют относительно неупорядочен-
ную физическую активность. Ведущими для 
этой группы студентов являются узкосоци-
альные и широкие социальные мотивы само-
стоятельных занятий физической культурой; 

2) сформированная мотивация самостоя-
тельности занятий физической культурой свя-
зана с таким уровнем развития здоровьесбе-
режения и его направленной рефлексии, при 
которых студенты обладают сформированной 
системой мотивов занятий физической куль-
турой и последовательны, регулярны в осу-
ществлении программ здоровьесбережения. 
Ведущими для этой группы студентов явля-
ются узкосоциальные и оздоровительные мо-
тивы самостоятельных занятий физической 
культурой; 

3) высокосформированная мотивация са-
мостоятельности занятий физической культу-
рой связана с уровнем управления здоровье-
сбережением, самостоятельность занятий фи-
зической культурой выступает субъективно как 
компонент заботы студента о себе и своем здо-
ровье, в том числе помимо физического, духов-
ного и психологического. Ведущими для этой 
группы студентов являются психологические 
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и оздоровительные мотивы самостоятельных 
занятий физической культурой.

Методы исследования. В работе реализо-
вана авторская модель изучения мотивации 
самостоятельных занятий физической культу-
рой, базой которой выступают метод опроса 
и качественно-количественный метод анализа 
(контент-анализ) полученных в ходе опроса 
данных [3]. Математические методы обработ-
ки последних включали первичную и вторич-
ную статистическую обработку данных иссле-
дования с помощью программы Excel Online. 

Работа осуществлялась в течение 2020–
2024 гг. на базе одного из крупнейших ву-
зов г. Иркутска (Иркутский государственный 
университет путей сообщения). 

Достоверность и обоснованность получен-
ных результатов обеспечивались: 

− соответствием базовых методологиче-
ских принципов изучения мотивации само-
стоятельных занятий студентов физической 
культурой цели и предмету исследования; 

− репрезентативностью объема выборок 
и значимостью эмпирических данных изуче-
ния мотивации самостоятельных занятий сту-
дентов физической культурой; 

− использованием методов исследования, 
адекватных поставленным задачам изучения 
мотивации самостоятельных занятий студен-
тов физической культурой; 

− первичным и вторичным статистиче-
ским анализом данных, полученных из отве-
тов участников исследования мотивации са-
мостоятельных занятий студентов; 

− комплексным подходом и системным 
анализом мотивации самостоятельных заня-
тий студентов физической культурой.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Здоровьесбережение практически всеми 

учеными и практиками в области педагоги-
ки рассматривается как средство повышения 
эффективности и продуктивности обучения 
и воспитания студентов, улучшения их успе-
ваемости, стремления (мотивации) и умения 
учиться, результативности усвоения обще-
культурных, профессиональных («жестких») 
и «мягких» компетенций [3, 4], а также общей 

успешности человека как личности, партнера 
и профессионала в современном мире [5, 6]. 
Однако, хотя здоровье и успешное освоение 
образовательной программы вуза очевидно 
взаимообусловлены, многие студенты эту 
связь субъективно игнорируют, пока не име-
ют существенных нарушений здоровья и не 
сталкиваются с интенсивными дистрессами. 
Дистрессы, например неуспеваемость, экза-
менационные стрессы и т. д., возникающие 
по причине болезни или иных проблем, ведут 
к возникновению пограничных или собствен-
но патологических нарушений в области фи-
зического и психического благополучия. 

Исследователями неоднократно отмечается 
важность разработки системных, многоком-
понентных образовательных программ и по-
собий, проектирования образовательных ре-
зультатов студентов в области самостоятель-
ных занятий физической культурой как ком-
понента здоровьесбережения на основе ком-
петентностно-деятельностного подхода [6], 
их включение / учет в стандарты образова-
ния [7]. Потенциально спектр методик, ме-
тодов, моделей и подходов формирования 
и развития мотивации занятий физической 
культурой как компонента здоровьесбереже-
ния очень велик, некоторые из форматов и со-
четаний будут оптимальнее и результативнее, 
чем другие, в том числе в контексте содержа-
тельного наполнения программ здоровьесбе-
режения. Обращение к физической культуре 
в процессе вузовской подготовки специали-
ста является важнейшим каналом формиро-
вания и развития мотивации самостоятель-
ности здоровьесберегающей деятельности 
студента в целом, формирования и развития 
целостной культуры здоровьесбережения, ко-
торую он сможет перенести в повседневную 
профессиональную жизнь. Здесь ключевым 
является вопрос о соотношении и структуре 
фундаментальных и практических компетен-
ций, передаваемых / формируемых и совер-
шенствуемых в ходе различных подходов, 
моделей, методик и методов обучения сту-
дентов. Поскольку это множество нуждается 
в упорядочивании, постольку значительная 
часть активности преподавателя вуза и иных 
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специалистов сопровождения образователь-
ного процесса, работающих с задачами здо-
ровьесбережения, должна отводиться метаоб-
учающей активности: организации и стиму-
лированию мотивации будущих специалистов 
к формированию и совершенствованию соот-
ветствующих и смежных компетенций. 

Здесь наиболее уместной можно признать 
адаптивно-развивающую стратегию здоро-
вьесбережения и системного стимулирования 
мотивации самостоятельности занятий фи-
зической культурой [8]. В противовес адап-
тивной или коррекционной, она не только не 
ограничивает развитие и жизнедеятельность 
студента страхами и рисками потери здоровья 
и необходимостью компенсации потерь и де-
фектов функционирования и развития, но, на-
против, ориентирует на достижения, включе-
ние в деятельность, самоактуализацию и са-
мореализацию. Это помогает перестроить 
психофизиологические функции человека как 
целостности, а не только компенсировать воз-
можно существующие дефекты и задержки 
развития, предотвратить снижение функцио-
нальных возможностей, вывести человека на 
новый уровень «здоровьеразвития». 

Центральным фокусом проблем мотива-
ции занятий физической культурой и здоро-
вьесбережения будущих специалистов в их 
профессиональной подготовке является, та-
ким образом, проблематика его самостоя-
тельности, условий и средств ее стимулиро-
вания и развития, форм образования, методов 
и техник, которые необходимо использовать, 
чтобы побудить и укрепить студентов в само-
стоятельном формировании (англ. healthbuild-
ing), поддержании / сохранении (англ. health-
saving) и совершенствовании здорового обра-
за жизни (ЗОЖ, англ. healthylifestyle) [9–11]. 
Однако существующая практика заботы 
о здоровье обучающихся в вузах страны та-
кова, что студенты выступают скорее как по-
требители, получатели здоровьесберегающих 
услуг, чем субъекты здоровьесбережения. 
Здоровье, достигаемое как результат внешне-
го управления, поэтому не представляется 
индивидуальной, собственной ценностью 
и значит легко девальвируется и «забывает-

ся», как только та или иная здоровьесбере-
гающая программа, мероприятие или форма 
управляемой извне оздоровительной актив-
ности завершаются. Суммарный эффект тако-
го «здоровьесбережения» ожидаемо невелик. 
Решение этой проблемы педагоги и исследо-
ватели видят в поддержке мотивации само-
стоятельного здоровьесбережения за рамками 
образовательной ситуации и образовательной 
активности обучающихся как полноценно 
функционирующих, целостных индивидов 
с рождения до конца жизни человека [12]. 
Образовательные программы здоровьесбе-
режения, стимулирующие мотивацию само-
стоятельных занятий, особенно важны в кон-
тексте интеграции общего и дополнительного 
образования, в условиях падения интереса 
молодежи и населения в целом к здоровью, 
к ЗОЖ; замены стремления к развитию на 
стремление к потреблению благ и т. п. Совре-
менные исследователи полагают, что в вузе 
необходимо создавать и укреплять условия, 
под воздействием которых самостоятельные 
и организованные вузом занятия физической 
культурой приобретают личностный смысл. 
Важно, чтобы у студентов возникал стойкий 
индивидуальный интерес к ним и к приоб-
ретению компетенций в области физической 
культуры и здоровьесбережения, а внешние 
заданные мотивы деятельности преобразо-
вывались во внутренние потребности лично-
сти [12, 13]. 

Важно отметить, что на ранних стадиях 
обучения и воспитания детей, подростков, 
юношей и девушек внимание уделяется пре-
имущественно освоению общекультурных 
компетенций в рамках тех или иных стандар-
тов и норм подготовки. А на уровне профес-
сионального образования, в вузе, на первый 
план выходят процессы и феномены управле-
ния образовательной активностью будущих 
специалистов со стороны преподавателей 
и иных наставников, а также самих студентов. 
Они осуществляют рефлексию и трансфор-
мацию процессов и результатов подготовки 
в контексте в разной мере самостоятельного 
освоения студентами тех или иных компетен-
ций и групп компетенций, учета специфики 
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данных компетенций и их усвоения в ходе 
профессиональной (пере)подготовки, органи-
зованных вузом и самостоятельных занятий 
обучающихся. 

Рассматривая эту проблему, помимо мно-
гочисленных факторов и условий формирова-
ния, функционирования, развития, деструкции 
мотивации самостоятельности занятий физи-
ческой культурой, важным моментом является 
различение разных типов мотивации. Исследо-
ватели традиционно выделяют: а) внешнюю / 
экстринсивную и внутреннюю / интринсив-
ную мотивацию, б) положительную / стимули-
рующую, конструктивную и отрицательную / 
деструктивную, антимотивацию, в) устойчи-
вую и неустойчивую мотивацию. Изучение 
мотивов, обусловливающих характеристики 
(интенсивность и регулярность, (целе)направ-
ленность и т. д.) самостоятельных занятий 
физической культурой и спортом у студентов 
и выявление способствующих им и ограни-
чивающих их факторов, показывает, что веду-
щими мотивами к самостоятельным занятиям 
физическими упражнениями и спортом чаще 
всего являются: 

а) личностные:
1) психологические, направленные на укреп-

ление самопринятия, самоуважения и самопо-
нимания и т. д.; 

2) мотивы достижения целей и стремления 
самосовершенствоваться, в том числе в рамках 
занятий физической культурой и спортом;

б) оздоровительные:
1) направленные на укрепление и сохра-

нение своего здоровья, профилактику заболе-
ваний; 

2) к ним близки профессионально-деятель-
ностные мотивы, направленные на обеспече-
ние и повышение работоспособности, профи-
лактику и преодоление (ди)стресса в учебно-
трудовой деятельности; 

в) широкие социальные:
1) имиджевые / эстетические, связанные 

с желанием изменить / улучшить внешний об-
лик, улучшить впечатление, производимое на 
других людей;

2) к ним близки культурологические – 
мотивы «моды», общепринятого норматива, 

в том числе и демонстрации здорового образа 
жизни и т. п.;

г) узкосоциальные:
1) интерактивные мотивы, связанные с по-

требностью общения и взаимодействия, заня-
тиями в группах / клубах «по интересам»; 

2) мотивы выигрыша, конкуренции и со-
ревнования, особо характерные для студен-
тов, увлеченных спортом [14]. 

Здесь мы также видим внешнюю и вну-
треннюю мотивацию. Внешняя, по мнению 
специалистов, связана с ориентацией на вне-
шние стимулы (вознаграждения, наказания 
и т. д.), например широкие и узкие социаль-
ные мотивы. Внутренняя мотивация связа-
на с самим индивидом, его заботой о своем 
здоровье и интересом к самой физической 
культуре и спорту как средству и процессу 
повышения результативности собственной 
жизнедеятельности (мотивы личностного 
совершенствования и сбережения здоровья). 
Однако любая мотивация обусловлена вну-
тренне, хотя и зависит от внешних факторов 
и стимулов (актуальных или из прошлого или 
будущего человека). 

Особенно важно при этом учитывать, 
что современное образование требует вы-
страивания не только субъект-объектных, 
но и субъект-субъектных отношений пре-
подавателя и студента. Один из важнейших 
ракурсов формирования и развития мотива-
ции самостоятельности занятий физической 
культурой как компонента здоровьесбереже-
ния связан поэтому с проблематикой само-
управления в образовании: самоуправление 
студента, готовность и способность к здоро-
вьесбережению в образовательном процессе 
вуза – важный фактор здоровьесбережения. 
Преподаватель должен выступать здесь по-
мощником студента. Необходимо помогать 
студентам научиться рефлексии своих успе-
хов, процессов и результатов (само)образо-
вания в сфере занятий физической культурой 
и иных сферах подготовки, использования 
ресурсов доступных им образовательных 
сред [15, 16]. Необходимым условием при 
этом является самостоятельность как актив-
ная роль студента в учебно-воспитательном 
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процессе, готовность и способность студен-
тов современного вуза самостоятельно орга-
низовать и осуществить обучение базовым 
компетенциям в контексте различных кон-
цептуальных моделей [17].

Таких моделей несколько, например: 
a) мы согласны с мнением многих коллег 

о результативности применения интегратив-
ной модели формирования осознанного, ре-
флексивного отношения студентов к своему 
здоровью и здоровью окружающих людей, 
включая: приобретение знаний и умений 
в области здоровьесбережения и конкретной 
физической культуры; использование студен-
тами результативных технологий обучения 
и применение методов спортизации и инди-
видуализации процесса физического воспи-
тания в вузе в целом; необходимость личного 
участия каждого студента в оздоровитель-
ных и профилактических мероприятиях вуза 
и иных организаций; формирование у об-
учающихся мотивационно-ценностного отно-
шения к своему здоровью и здоровому образу 
жизни, развитие мотивации обучающихся на 
самостоятельное сохранение и укрепление 
своего и общественного здоровья в течение 
всей жизни. При этом самосовершенствова-
ние студентов рассматривается как целевая 
задача вузовского образования [1, 18, 19]; 

б) модель формирования и развития здо-
ровьесберегающей компетентности как си-
стемы ценностно-смысловых, поведенче-
ских, эмоционально-волевых и когнитивных 
компетенций заботы о здоровье у студентов 
вуза. Компетентность как осведомленность 
и активность как мотивированность студен-
тов по вопросам здоровьесбережения высту-
пают как факторы профессиональной успеш-
ности выпускника, при этом формирование 
и развитие у студентов мотивации и компе-
тенций здоровьесбережения рассматривает-
ся, в первую очередь, в контексте реализации 
рекреационного и развивающего потенциала 
физической культуры [20]. 

Обе эти модели для нас являются одина-
ково важными: интегративность – основное 
условие результативного формирования и раз-
вития мотивации самостоятельных занятий 

физической культурой как компонента заботы 
студента о своем здоровье. 

В целом, опираясь на современные моде-
ли педагогического и психологического со-
провождения занятий физической культурой 
и спортом, мы можем отметить следующее: 

1) формирование и развитие у студентов 
мотивации и компетенций в сфере самостоя-
тельных занятий физической культурой как 
компонента здоровьесбережения должно 
быть нацелено на понимание сути и функ-
ций многочисленных модусов заботы о здо-
ровье: профилактического и развивающего, 
рекреационного / восстановительного и кор-
рекционного, адаптивного и соревнователь-
ного, трудового / учебного и игрового / до-
сугового;

2) подготовка специалистов должна вклю-
чать как практику, так и теорию, фундамен-
тальные знания и умения в области само-
стоятельных занятий физической культурой 
как компонента здоровьесбережения. Теория 
и практика телесного здоровья и физической 
культуры должна служить задаче формирова-
ния и укрепления мотивации самостоятель-
ности занятий физической культурой. 

Эмпирическое исследование мотивации 
самостоятельности занятий физической 
культурой. Для целей данного исследования 
было отобрано 145 человек в пилотажной 
и 120 студентов Иркутского государственно-
го университета путей сообщения в основной 
части исследования. В исследовании приняли 
участие 4 группы студентов разных специаль-
ностей, в основной части – по 30 респонден-
тов (классическое для контент-анализа число 
респондентов / текстов документов или набо-
ров документов):

I группа – студенты отделений «Компью-
терные технологии» (бакалавриат), «Инфор-
мационная безопасность» (бакалавриат), «Си-
стема обеспечения движения поездов» (спе-
циалитет);

II группа – студенты отделений «Экономи-
ка на предприятии» (бакалавриат), «Экономи-
ческая безопасность» (бакалавриат), «Тамо-
женное дело / Экономическая политика госу-
дарства» (специалитет);
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III группа – студенты отделений «Менедж-
мент на предприятии» (бакалавриат), «Управ-
ление персоналом» (бакалавриат), «Управле-
ние качеством» (бакалавриат); 

IV группа – студенты отделений «Экс-
плуатация железных дорог» (бакалавриат), 

«Подвижной состав железных дорог» (спе-
циалитет), «Строительство железных до-
рог» (специалитет). 

Распределение респондентов по группам 
и подгруппам выглядит следующим образом 
(таблица):

Таблица
Соотношение распределения респондентов по группам и подгруппам 

I группа 
«айтишники»

II группа
«экономисты»

III группа 
«менеджеры»

IV группа 
«транспортники»

Пассивные 5 5 4 6
Активные 21 23 25 23

Компетентные 4 2 1 1
Всего 30 30 30 30

Примечание: составлено авторами по результатам исследования.

Как видно из данного списка, специали-
сты, имеющие специальные компетенции 
в области здоровьесбережения (тренеры / 
преподаватели физической культуры и спор-
та, медицинские работники / врачи, клини-
ческие психологи и психиатры, социальные 
работники / социально-медицинские работ-
ники), в исследовании не участвовали, что 
несколько ограничило полноту сравнитель-
ного анализа. Однако, опираясь на проведен-
ное нами исследование, данную задачу мож-
но будет решить в дальнейшем. 

Как мы и предполагали, не имеющие про-
фессиональных интересов и компетенций 
в области заботы о здоровье студенты техни-
ческих, экономических, цифровых и управ-
ленческих специальностей, будут мало 
различаться между собой в отношении мо-
тивации самостоятельных занятий физиче-
ской культурой. Опрошенные нами учебные 
группы респондентов, выделенные по вне-
шнему критерию (специальность, профес-
сиональная принадлежность), действитель-
но отличаются между собой незначительно. 
Наибольшие отличия продемонстрировали 
группа «менеджеры» и «айтишники»: сре-
ди «менеджеров» больше студентов, прояв-
ляющих активную позицию в отношении 
здоровьесбережения и управления здоровь-
ем (высокомотивированные); среди «айти-

шников» немного чаще встречаются «компе-
тентные» (мотивированные); «транспортни-
ки» проявили чуть большую по сравнению 
с иными группами пассивность и демоти-
вированность. Среди «экономистов» наибо-
лее заметные различия связаны с большей 
представленностью «компетентных», моти-
вированных студентов (различия незначимы 
на уровне 0,05). 

Половозрастной состав обучающихся был 
в значительной степени однородным (студен-
ты бакалавриата и специалитета 2–3-го кур-
сов, более 90 % опрошенных – девушки). За-
нятия физической культурой проводились во 
всех группах по сходным программам, специ-
фических содержаний и процедур (методик), 
а также целей и форматов преподавания для 
каждой из групп программ не создавалось. 

В процессе качественного анализа данных 
исследования было выделено несколько под-
групп респондентов по критерию мотивиро-
ванности к самостоятельным занятиям физи-
ческой культурой (наличию и регулярности 
самостоятельных занятий физической куль-
турой и спортом и здоровьесбережения):

1) демотивированные, пассивные респон-
денты, не практикующие регулярных само-
стоятельных занятий физической культурой 
и спортом и здоровьесбережения в целом 
(16,7 %, 20 человек);



Северный регион: наука, образование, культура. 2025. Т. 26, № 1
Severny region: nauka, obrazovanie, kultura. 2025. Vol. 26, no. 1

77
©  Яковлева Н. В., Лыженкова Р. С., 

Арпентьева М. Р., 2025

2) мотивированные, активные респонден-
ты, практикующие регулярные занятия физи-
ческой культурой и спортом и здоровьесбере-
жением в целом (76,7 %, 92 человека);

3) ценностно мотивированные, компетент-
ные респонденты, практикующие регулярные 
занятия физической культурой и спортом 
и имеющие долгосрочные программы здоро-
вьесбережения (6,7 %, 8 человек). 

Смысловая структура представлений о са-
мостоятельности занятий физической культу-
рой в целом в этих группах выглядит следую-
щим образом.

1. Хотя современное образование, содер-
жащее как один из трех основных компонен-
тов самостоятельное обучение, естественным 
образом предназначено и способно стимули-
ровать самостоятельность и развивать стрем-
ление к ней, умение студентов быть самостоя-
тельными, но принудительный характер такой 
«самостоятельности» (лишение возможности 
получить поддержку, консультацию и т. д. от 
педагогов и других студентов), общая ограни-
ченность развития человека, поставленного 
в условия более или менее полной изоляции 
или отчуждения, приводят к тому, что мно-
гие студенты фиксируют моменты изоляции 
и «брошенности», «никому ненужности» 
(8,3 %, 10 человек).

2. Демотивированные, пассивные студен-
ты, решающие помимо проблем здоровьесбе-
режения массу иных, более субъективно зна-
чимых проблем, отмечают свою занятость / 
перегруженность, нехватку временных, про-
странственных и иных внешних ресурсов 
(оборудования и т. д.). Эта группа студентов 
систематически недооценивает и крайне ло-
кально рассматривает внутренние ресурсы 
здоровьесбережения, включая сформирован-
ность / развитость качества самостоятельно-
сти. Мотивация самостоятельности связана 
преимущественно с широкими и узкими со-
циальными мотивами.

3. Мотивированные студенты отмечают 
важность и факт самостоятельных занятий, 
стремление укреплять свою мотивацию, ис-
ходя из задач личностного совершенствова-
ния. Часть студентов фиксирует проблемы 

здоровья, становящиеся началом стойкого ин-
тереса и мотивации самостоятельных занятий 
физической культурой. 

Процедура эмпирического исследования 
включала работу с авторской методикой:

– разработка, апробация и усовершенство-
вание «Большого опросника здоровьесбереже-
ния» – авторской модификации проективной 
методики «Незаконченных предложений», сбор 
первичных данных с помощью опросника, его 
заполнение 120 респондентами; 

– качественный и количественный анализ 
ответов, контент-анализ, первичная и вторич-
ная статистическая обработка данных (под-
счет встречаемости подкатегорий в разных 
группах и подгруппах респондентов, сравни-
тельное исследование частот встречаемости 
в разных группах и подгруппах, оценка до-
стоверности различий);

– интерпретация полученных данных, 
выявление уровней самостоятельности здо-
ровьесбережения и типических способов 
реагирования / осмысления / отношения к фе-
номенам, методикам, условиям, функциям, 
ресурсам и антиресурсам здоровьесбереже-
ния студентов, разработка и апробация реко-
мендаций по совершенствованию программ 
и усовершенствованных программ «Основы 
физической подготовки». 

В ходе разработки, апробации и совер-
шенствовании опросника (К. Д. Зароченцев, 
А. И. Худяков, 2005, с. 68 и др.) оценивались: 
экологическая валидность, внешняя валид-
ность, внутренняя валидность, операциональ-
ная валидность, в том числе конструктная 
валидность. Конструктная валидность разра-
ботанной методики контент-анализа обеспе-
чивалась соответствием системы групп кате-
горий, категорий, подкатегорий и их референ-
тов теоретическим постулатам исследований 
и данным существующих исследований здо-
ровьесбережения в образовательном процес-
се; соответствием гипотезе исследования, 
сформулированной на основе теоретических 
предположений; эмпирически выделенным 
и соотнесенным с теоретическими моделями 
здоровьесбережения шкалам (подкатегориям) 
исследования изучаемого феномена. 
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«Большой опросник здоровьесбережения» 
был включен в многоэтапную обучающую про-
цедуру, предполагавшую развернутую работу 
по индивидуальному (домашнему) заполнению 
опросника, групповой (аудиторной) рефлексии 
процесса и результатов заполнения, а также по-
следующей самостоятельной (домашней) рабо-
ты, направленной на уточнение своих ответов 
на вопросы. Итоговые тексты ответов анали-
зировались методом контент-анализа, сравни-
вались между собой в целом и по отдельным 
группам и подгруппам респондентов.

Предполагалось, что многие из опраши-
ваемых студентов не имеют значительной мо-
тивации к здоровьесбережению и рефлексии 
здоровьесбережения, к обучению в целом, 
а также многих необходимых для корректно-
го осмысления вопросов методики компетен-
ций (знаний и умений), в частности рефлек-
сивных и метакогнитивных. Поэтому работа 
с опросником была многоэтапной и включала 
групповые дискуссии и т. д. 

«Большой опросник здоровьесбережения» 
(Р. С. Лыженкова, 2022) – авторская методи-
ка, она является частью учебной программы 
подготовки специалистов к самостоятельным 
занятиям физической культурой и здоровье-
сбережению. Текст опросника был во мно-
гом традиционным: предлагались открытые 
вопросы, посвященные разным аспектам 
мотивации самостоятельности занятий фи-
зической культурой и здоровьесбережения 
студентов на 3 уровнях: уровень отдельных 
упражнений, уровень циклов упражнений 
и сопутствующих им иных методик, уровень 
программ здоровьесбережения): 

– компетентностный / содержательный ком-
понент мотивации самостоятельности заня-
тий физической культурой (Что нужно знать 
и уметь, чтобы самостоятельно выбрать, вы-
полнить и оценить результаты применения той 
или иной методики здоровьесбережения, сфор-
мировать, выполнить и оценить результат про-
граммы или индивидуального маршрута здоро-
вьесбережения?); 

– процессуально-деятельностный компо-
нент мотивации самостоятельности занятий 
физической культурой (Можете ли Вы само-

стоятельно выбрать, применить и оценить вы-
полнение той или иной методики, программы 
здоровьесбережения, например упражнения 
на тренировку той или иной функциональной 
системы организма; построить, реализовать 
и оценить здоровьесберегающее, в том чис-
ле тренировочное занятие или программу за-
нятий?); 

– ценностно-смысловой компонент моти-
вации самостоятельности занятий физиче-
ской культурой (Перечислите основные цен-
ности и цели здоровьесбережения и, в том 
числе, занятий физической культурой и спор-
том, которые направляют Ваш выбор, осуще-
ствление и оценку результативности здоро-
вьесберегающих упражнений и программ); 

– организационно-методический компо-
нент мотивации самостоятельности занятий 
физической культурой (Какими организаци-
онными и иными внешними ресурсами нуж-
но обладать, чтобы самостоятельно выбрать, 
выполнить и оценить результат применения 
той или иной методики или программы здо-
ровьесбережения?);

– критериально-оценочный компонент мо-
тивации самостоятельности занятий физиче-
ской культурой (Какие критерии оценки ре-
зультативности применения той или иной ме-
тодики, группы методик или целой программы 
здоровьесбережения вы используете?).

Респонденты могли отвечать на вопросы 
той или иной группы непосредственно, в ходе 
ответа на вопрос, посвященный конкретной 
тематике, или в рамках ответов на другие во-
просы, «попутно» (понятийное поле исследуе-
мой проблемы у большинства опрошенных 
крайне слабо дифференцировано). Фиксирова-
лось наличие и отсутствие указаний на ту или 
иную подкатегорию (0 – нет, 1 – есть). Суммар-
ный результат по выборке мог, таким образом, 
составлять от 0 до 120 единиц, по отдельным 
группам – от 0 до 30 единиц, по подгруппам – 
от 0 до числа, равного числу респондентов, от-
носящихся к конкретной подгруппе. 

Исследование реализовывалось как часть 
программы формирования и развития само-
стоятельности здоровьесберегающей активно-
сти студентов вуза. 
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Различия 4 исследуемых подгрупп респон-
дентов, различающихся по уровню мотивиро-
ванности самостоятельного здоровьесбереже-
ния в целом и по разным компонентам tЭмп =  
= 3,9 ÷ tЭмп = 2,7 (p ≤ 0,01), при tКрит. = 1,97,  
то есть значимы, особенно по ценностно-
смысловым и компетентностно-содержатель-
ным показа телям. 

Перед тем как описывать основные из по-
лученных результатов, введем условные обо-
значения: 

ПГ – подгруппа демотивированных сту-
дентов с пассивным отношением к здоровье-
сбережению;

АГ – подгруппа мотивированных студен-
тов с активным отношением к здоровьесбере-
жению; 

КГ – подгруппа высокомотивированных 
студентов с компетентным отношением к здо-
ровьесбережению. 

На представленных ниже рис. 1–5 сумми-
рованы частоты встречаемости подкатегорий 
в разных подгруппах и по выборке. 

На рис. 1 отражены соотношения частот 
встречаемости разных показателей содержа-
тельного компонента мотивации (от 0 до 100 % 
в каждой подгруппе, от 0 до 300 % по 3 под-
группам).

Диаграмма на рис. 1 показывает, что пред-
ставления разных групп респондентов о физи-
ческой культуре и спорте в значительной мере 
различны. Наибольший вклад в понятие «фи-
зическая культура и спорт» в целом по выборке 
вносят подкатегории / шкалы: «область социаль-
ной активности», «развитие отношений с окру-
жающими» и «поддержание внешнего вида», 
меньше – «труд, важная часть жизни» и «спо-
соб психологического совершенствования» и, 
меньше, «развитие физических способностей». 
Таким образом, опрошенные воспринимают за-
нятия физической культурой и спортом в целом 
достаточно утилитарно, ограниченно. Перспек-
тивы их жизни (задачи развития) с физической 
культурой и спортом связаны мало, доминиру-
ют широкие и узкие социальные мотивы само-
стоятельности занятий физической культурой. 

Рис. 1. Содержательный компонент мотивации самостоятельности занятий физической культурой 
Примечание: разработано авторами по данным эмпирического исследования. 

0,00% 50,00% 100,00% 150,00% 200,00% 250,00% 300,00% 

труд человека,  часть социальных отношений 

способ развития отношений с окружающими 

способ психологического совершенствования 

 способ развития физических способностей 

способ поддержания имиджа, внешнего вида 

спорт как вид конкуренции с другими 

ПГ АГ КГ 

Рис. 2. Процессуальный компонент мотивации самостоятельности занятий физической культурой 
Примечание: разработано авторами по данным эмпирического исследования.  

0,00% 50,00% 100,00% 150,00% 200,00% 250,00% 300,00% 350,00% 

содержательные компетенции  

технические компетенции  

управляющие компетенции  

проектировочные компетенции  

рефлексивные компетенции 

оценочные компетенции  

Процессуально-деятельностный компонент мотивации здоровьесбережения  

ПГ АГ КГ 
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Рис. 3. Ценностно-смысловой компонент мотивации самостоятельности занятий физической культурой
Примечание: разработано авторами по данным эмпирического исследования.

 

  

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 120,00% 140,00% 160,00% 180,00% 200,00% 

поддерживающие  

профилактические занятия 

реабилитирующие занятия  

аугментирующая ориентация 

гармонизирующая ориентация 

гедонистическая ориентация 

развивающая ориентация 

социальная ориентация 

индивидуальная ориентация 

 

ПГ АГ КГ 

Смысловой компонент мотивации самостоятельности занятий физической культурой 

Рис. 4. Организационно-методический компонент мотивации самостоятельности  
занятий физической культурой

Примечание: разработано авторами по данным эмпирического исследования.

 

  

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 120,00% 140,00% 

помещения и треки  для занятий 

специализированные средства, инвентарь   

университетские тренировки  

сопровождение педагогом / тренером 

поддержка и вдохновение примером других 

возможность увлечь других, служить  примером 

нет ответа, затрудняюсь ответить 

Организационный компонент мотивации занятий физической культурой  

ПГ АГ КГ 

Рис. 5. Оценочно-рефлексивный компонент мотивации самостоятельности  
занятий физической культурой

Примечание: разработано авторами по данным эмпирического исследования.

 

0,00% 50,00% 100,00% 150,00% 200,00% 250,00% 300,00% 

нормативы здорового образа жизни   

улучшение состояния организма  

отсутствие потерь и чрезмерных затрат  упражнения 

эффективность, преобразующий потенциал тренировки    

развитие гибкости и подвижности  

удовлетворенность тренером / поддержкой  

удовлетворенность занятиями  в целом 

удовлетворенность собой, психологическая   

развитие  рефлексии, анализ результатов  

ПГ АГ КГ 
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Для подгруппы респондентов с пассив-
ным отношением к здоровьесберегающей 
активности характерно обращение к шкалам 
(подкатегориям) поддержания внешнего вида 
и констатаций существования физической 
культуры и спорта как вида социальной дея-
тельности (внешние, формальные аспекты – 
экстринсивная мотивация). 

Для подгруппы с активным отношением 
к здоровьесберегающей активности характер-
ны представления о психологических функциях 
занятий физической культурой и спортом (появ-
ляются внутренние, более субъективные аспек-
ты). Также отмечается попытка развести спорт 
и физическую культуру по критериям помощи / 
вреда здоровью и сотрудничеству – конкурен-
ции. Для подгруппы компетентных респонден-
тов также свойственно понимание физической 
культуры и спорта как способов развития, со-
вершенствования (телесного и психологическо-
го), преобладание интринсивной мотивации. 

В целом это говорит о том, что наиболее 
самостоятельные, активные и компетентные 
респонденты имеют относительно целост-
ное, системное представление о физической 
культуре и спорте как о практиках сохранения 
и развития своих внутренних и внешних фи-
зических и психологических ресурсов. 

На рис. 2 отражены соотношения частот 
встречаемости разных показателей процессу-
ально-деятельностного компонента мотива-
ции самостоятельности занятий физической 
культурой (от 0 до 100 % в каждой подгруппе, 
от 0 до 300 % по 3 подгруппам).

Диаграмма на рис. 2 показывает, что пред-
ставления разных групп респондентов о про-
цессуально-деятельностном компоненте моти-
вации самостоятельности занятий физической 
культурой в значительной мере различны. 

Для подгруппы респондентов с пассив-
ным отношением к здоровьесберегающей 
активности характерно обращение к шкалам 
(подкатегориям) содержательных и техниче-
ских компетенций (внешние, исполнитель-
ные аспекты здоровьесбережения). Это го-
ворит о том, что данная подгруппа респон-
дентов находится на начальном этапе ста-
новления компетенций: им важно «что и как 

делать» (включая каждое упражнение / ме-
тодику в отдельности), в том числе в контек-
сте получения помощи от тренера / педаго-
га, интернет-ресурсов и однокурсников. Мы 
можем обозначить это как «формирующаяся 
мотивация самостоятельности здоровьесбе-
режения». 

Для подгруппы с активным отношением 
к здоровьесберегающей активности характер-
но внимание также к компетенциям рефлек-
сии, оценки и проектирования. Это говорит 
о том, что они находятся на более продвину-
том этапе самостоятельного здоровьесбере-
жения, когда пытаются не только осознать, 
что и как делать, но и как оценить и как вы-
строить совокупность / систему упражнений, 
но и произвести рефлексию занятий, чтобы 
иметь возможность улучшить получаемые 
результаты. Мы можем обозначить это как 
«развивающаяся мотивация самостоятельно-
сти здоровьесбережения». 

Для подгруппы компетентных респонден-
тов характерно внимание к компетенциям 
рефлексии, оценки и проектирования, а так-
же управления. Это говорит о том, что они 
находятся на более продвинутом этапе само-
стоятельного здоровьесбережения: «управле-
ния (самостоятельным) здоровьесбережени-
ем», – когда они не только осознают и умеют 
выстраивать системы здоровьесберегающих 
действий, но и способны рефлексировать, 
проектировать и управлять здоровьесбереже-
нием. Это «управляемая мотивация самостоя-
тельности здоровьесбережения». 

В целом полученные результаты говорят 
о том, что наиболее самостоятельные, актив-
ные и компетентные респонденты имеют и бо-
лее полный набор компетенций здоровьесбе-
режения. Можно выделить три уровня здоро-
вьесбережения, на каждом из которых форми-
руются и развиваются свои виды компетенций 
и мотивации самостоятельных занятий: 

а) «формирующаяся мотивация самостоя-
тельности здоровьесбережения» – формиру-
ются компетенции содержательного и тех-
нического типа (понимание того, что и как 
можно и должно делать, в том числе чтобы 
«не навредить» организму);
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б) промежуточный уровень – «развиваю-
щаяся мотивация самостоятельности здоро-
вьесбережения», в рамках которой к понима-
нию того, что и как можно и должно делать 
(в том числе, чтобы достичь поставленных 
целей), добавляется понимание того, как 
можно и нужно оценивать выполнение ме-
тодик / упражнений и их совокупностей, как 
разрабатывать и рефлексировать выполнение 
таких совокупностей методик. Ведущие ком-
петенции здесь – компетенции оценки и про-
ектирования; 

в) уровень «управляемой мотивации само-
стоятельности здоровьесбережения» связан 
с формированием компетенций рефлексии 
и управления активностью и самой мотиваци-
ей самостоятельных занятий в сфере физиче-
ской культуры и иных сферах профессиональ-
ной подготовки. 

Некоторые респонденты фиксируют су-
ществование других уровней, в том числе 
тех, что связаны с профессиональными ком-
петенциями в данной сфере, но, как правило, 
на констатации уровней / этапов самостоя-
тельности и мотивированности, все и за-
канчивается: сознавая наличие иных, суще-
ственно больших возможностей, студенты, 
тем не менее, не связывают их освоение 
с самостоятельной активностью, в том чис-
ле учебно-профессиональной. Это говорит 
о том, что дальнейшее развитие мотивации 
и самой самостоятельности затруднительно: 
образовательная система современного рос-
сийского университета не способна поддер-
живать мотивацию и деятельность студентов 
в данной сфере на иных аудиторных и вне-
аудиторных занятиях / мероприятиях. 

На рис. 3 отражены соотношения частот 
встречаемости разных показателей ценност-
но-смыслового компонента мотивации са-
мостоятельности занятий физической куль-
турой (от 0 до 100 % в каждой подгруппе, 
от 0 до 300 % по 3 подгруппам).

Диаграмма на рис. 3 показывает, что для 
выборки в целом значимы профилактиче-
ская и поддерживающая ориентации отбо-
ра, социальная и аугментирующая (улуч-
шающая) ориентации. Менее всего значимы 

гармонизирующая, реабилитирующая, раз-
вивающая и индивидуальная ориентации. 

Для подгрупп респондентов с пассивным 
и активным отношением к здоровьесбере-
гающей активности типичны поддержи-
вающая и социальная ориентации, а также 
аугментирующая и профилактическая. Для 
подгруппы компетентных респондентов 
и респондентов, отрицательно, критично от-
носящихся к смешанному обучению, важны 
развивающая и гармонизирующая, гедони-
стическая, профилактическая и аугменти-
рующая, индивидуальная и социальная ори-
ентации. Все это говорит о том, что ориен-
тации на развитие и индивидуализацию от-
бора свойственны активным, компетентным 
и стремящимся получить качественное обра-
зование студентам. Студенты более пассив-
ные удовлетворяются поддерживающее-про-
филактическими критериями отбора и/или 
не относятся к отбору всерьез видов и мето-
дов занятий вообще, поскольку ни режима 
здоровьесбережения, ни маршрута или про-
граммы они не выработали и не соблюдают. 

Для компетентных респондентов важны 
ценности служения примером и самостоя-
тельности, дисциплины и воспитания от-
ветственности, увлеченности и работоспо-
собности, развития и адаптации. Здесь фор-
мируется понимание социального значения 
здоровья, важности распространения здо-
рового образа жизни, самосовершенство-
вания и удовольствия здоровьесбережения. 
Особенно важно, на наш взгляд, выделить 
ценности служения примером, размыкаю-
щие, трансцендирующие эгоистические мо-
тивы здоровьесбережения у компетентных 
респондентов. Это, очевидно, один из путей 
решения дилеммы противостояния соци-
альным нормативам, нивелирующим цен-
ности здоровья и жизни в консьюмерист-
ском сообществе в целом и в коммерциона-
лизированной системе образования в част- 
ности. 

На рис. 4 отражены соотношения частот 
встречаемости разных показателей организа-
ционно-методического компонента мотива-
ции самостоятельности занятий физической 
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культурой (от 0 до 100 % в каждой подгруппе, 
суммарно от 0 до 300 % по 3 подгруппам).

Диаграмма на рис. 4 показывает, что мо-
тивация во многом связана с внешними усло-
виями, особенностями образования. Это бла-
годатная почва для активизации здоровьесбе-
режения и развития самостоятельности здо-
ровьесбережения. 

Среди респондентов с пассивным отно-
шением к здоровьесберегающей активности 
100 % подгруппы отмечают как «панацею» 
университетские тренировки, причем имен-
но аудиторные. Наиболее часто упоминают-
ся укрепляющая зарядка и фитнес, релакса-
ционные упражнения и силовая тренировка 
(распространенно-стереотипные виды фи-
зической активности). Для более активных 
респондентов также важны сопровождение 
со стороны преподавателя / тренера, нали-
чие инвентаря и вдохновение примером: 
традиционная учебная ситуация, развиваю-
щая функциональные возможности организ-
ма и обеспечивающая релакс. Для компе-
тентных респондентов важны помещения / 
треки, инвентарь, сопровождение педагога, 
а также «обмен вдохновениями»: поддержка 
и оказание поддержки и служение студента-
ми примерами друг другу. Наиболее значи-
мы комплексные виды занятий, в том числе 
в рамках целостных программ здоровьесбе-
режения, занятия со специальным оборудо-
ванием, силовые упражнения и релакс. 

На рис. 5 отражены соотношения частот 
встречаемости разных показателей оценоч-
но-рефлексивного компонента мотивации са-
мостоятельности занятий физической куль-
турой (от 0 до 100 % в каждой подгруппе, 
от 0 до 300 % по 3 подгруппам).

Диаграмма на рис. 5 показывает, что сре-
ди респондентов с пассивным отношением 
к здоровьесберегающей активности наиболее 
часто упоминаются отсутствие потерь и за-
трат, развитие подвижности, улучшение со-
стояния организма и складывающийся здоро-
вый образ жизни, а также удовлетворенность 
занятиями и эффективность тренировки. 

Для активных респондентов также важны 
удовлетворенность собой, улучшение состоя-

ния организма и развитие гибкости и подвиж-
ности, эффективность тренировки и отсут-
ствие чрезмерных затрат и потерь, развитие 
рефлексии. Для компетентных респондентов 
важны отсутствие потерь и затрат, развитие 
подвижности, удовлетворенность собой, за-
нятиями и поддержкой тренера, качество тре-
нировки, ее результативность. 

Таким образом, респонденты демонстри-
руют два основных типа отношений к само-
стоятельным и организованным вузом заняти-
ям физической культурой:

1) пассивно-потребительское отношение к за- 
нятиям, которые не должны быть обременитель-
ны, но в то же время позволять достигать здоро-
вья. Очевидно, что данная группа респондентов 
верит в «магию» пассивных и необременитель-
ных способов достижения и поддержания здо-
ровья, без собственных усилий. Это несамостоя-
тельные и демотивированные студенты;

2) самостоятельные и мотивированные сту-
денты транслируют активно-творческое отно-
шение к занятиям, осуществляют многосторон-
нюю и многоуровневую рефлексию и оценку их 
процессов и результатов, внутреннюю ответ-
ственность как понимание того, что результат 
усилий каждого зависят и от него самого, а не 
только от его окружения: внутренних и вне-
шних ресурсов. 

Однако соотношение частот упоминания 
компетенции открытости информации (чаще) 
и компетенции целеустремленности и си-
стемности занятий (в 3 раза по выборке реже), 
говорит о кризисных тенденциях: дезориен-
тация в выборе направления дальнейшего 
развития. Респонденты ценят открытость, до-
вольно много знают и умеют, много делают, 
но мало куда стремятся (мотивация ограничи-
вается декларациями). 

В качестве условий (развития) интринсив-
ной мотивации, принятия на себя ответствен-
ности, как показывают результаты опроса, 
важны систематичность, настойчивость, опыт-
ность и ориентация в собственном потенциа-
ле, методическая компетентность, компетен-
ции самоконтроля. 

В целом видно, что «точки роста», к ко-
торым нужно адресовать работу педагогов 
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и служб сопровождения образовательного 
процесса университета, различны: 

– важно рекламировать здоровый образ жиз-
ни, заботу студентов о здоровье, стимулировать 
переход к здоровому образу жизни, к здоровье-
сбережению, помогая осмыслению его функций 
в совершенствовании и поддержании высокого 
качества жизни будущего специалиста;

– необходимо поддерживать рефлексию, 
осмысление и переосмысление собственного 
опыта студентов, их выборов из палитры до-
ступных методов и направлений занятий наибо-
лее «развивающего», корректировать стремле-
ние ограничить развитие мотивации самостоя-
тельности занятий поиском «подходящих» и 
«необременительных» форм заботы о здоровье;

– продуктивна совместная исследователь-
ская работа студентов и преподавателей, иных 
специалистов сопровождения образовательного 
процесса вуза, позволяющая сравнить «плюсы» 
и «минусы» адаптивной и неадаптивной (над-
адаптивной), в том числе несамостоятельной 
и самостоятельной стратегий здоровьесбере-
гающей активности; необходимо информиро-
вание и исследование путей (перспектив) раз-
вития внутри неадаптивной (нададаптивной) 
стратегии здоровье сбережения, а также явных 
и неявных последствий отказа от них. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Современный формат вузовского образова-

ния в области мотивации самостоятельности 
занятий физической культурой не является ре-
зультативным. Главным условием успешности 
является направленная работа в области фор-
мирования и развития мотивации (готовности) 
и способности (компетенций) самостоятельного 
здоровьесбережения. Помимо педагогов в такой 
работе могут и должны принимать участие ака-
демические службы здоровьесбережения и т. п.

Проанализировав гипотезу исследования, 
можем заключить, что она нашла свое под-
тверждение: выделены группы студентов 
с разными типами мотивации самостоятель-
ности занятий физической культурой, описаны 
различия мотивации в нескольких измерени-
ях (компонентах). На основе полученных ре-
зультатов мы планируем описать целостную 

модель формирования и развития мотивации 
самостоятельности занятий физической куль-
турой и здоровьесберегающей активности сту-
дентов вуза, интегрирующую различные усло-
вия, уровни, типы мотивов и ряд компонентов 
мотивации: 

– компетентностный / содержательный ком  - 
понент мотивации самостоятельности здоро-
вьесбережения: мотивации и компетенции здо-
ровьесбережения, физической культуры, об ин-
дивидуальном маршруте здоровьесбережения, 
уровень самостоятельности и собственные ре-
сурсы активности;

– процессуально-деятельностный компо-
нент мотивации самостоятельности здоровье-
сбережения: функции / значимость и трудно-
сти активности в области физической культу-
ры и здоровья; особенности отбора и интегра-
ции методик и реализации программ здоро-
вьесбережения;

– ценностно-смысловой компонент моти-
вации самостоятельности здоровьесбереже-
ния: значимость, ценности и условия здоро-
вьесбережения; мотивы самостоятельности 
в разных условиях образования;

– организационно-методический компо-
нент мотивации самостоятельности здоро-
вьесбережения: организационные и внешние 
ресурсы здоровьесбережения; функции и ме-
тодики вузовской подготовки в области здоро-
вьесбережения;

– критериально-оценочный компонент моти-
вации самостоятельности здоровьесбережения: 
критерии результативности методики / трени-
ровки / программ здоровьесбережения / здоро-
вьесберегающего занятий и программ; условия 
самостоятельности здоровьесбережения. 

Перспективы исследования связаны со 
сравнительным изучением разных вариантов 
вузовского образования; у студентов разных 
специализаций, карьерных и профессиональ-
ных ориентаций на разных этапах обучения; 
с созданием, апробацией, совершенствовани-
ем и внедрением модельных программ под-
держки мотивации самостоятельности здоро-
вьесбережения будущих специалистов в вузе 
в контексте разных условий, внедрение акаде-
мических служб здоровьесбережения. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема управления экологическим образованием 
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ВВЕДЕНИЕ
Сегодня мы являемся свидетелями серь-

езных экологических перемен, вызванных 
экономическим ростом и технологическим 
прогрессом. Загрязнение окружающей среды 
отходами производства и потребления, исто-
щение природных ресурсов и уменьшение 
биоразнообразия оказывают негативное воз-
действие на здоровье людей и экосистемы.

Так, например, загрязнение атмосферного 
воздуха влияет на уровень заболеваемости 
острыми инфекциями дыхательных путей, 
рост злокачественных образований, сахар-
ного диабета, бронхиальной астмы и др. Та-
кие данные представлены в исследованиях 
(А. А. Быкова, Р. А. Галкина, В. В. Павлова, 
В. С. Рогачевой, Н. М. Сергеева и др.). В сво-
их работах В.С. Рогачева отмечает «количе-
ственную зависимость между степенью за-
грязнения воздуха и частотой осложнений пе-
ринатального периода (гипоксией плода, ано-
малиями развития плода, гипотрофией)» [1]. 

«Зеленая» повестка сегодня является для 
России приоритетной, о чем неоднократно 
заявляют отечественные политики (В. В. Аб-
рамченко, Д. Н. Кобылкин, А. А. Козлов и др.). 
Но невозможно представить себе полноценное 
развитие экономики замкнутого цикла, куль-
туры осознанного потребления населения без 
должного уровня экологического образования 
и просвещения. Экологическая грамотность 
и ответственность перед природой – ключевые 
аспекты нашего времени [2].

В соответствии с изложенным одной из за-
дач системы высшего образования на совре-
менном этапе является подготовка высококва-
лифицированных и экологически грамотных 
специалистов, владеющих глубокими знания-
ми науки экологии и способами применять их 
на практике для решения и предотвращения 
проблем загрязнения компонентов природной 
среды. 

Цель – определить существующие формы 
экологического образования в высших учеб-
ных заведениях, а также оценить их эффек-
тивность.

Задачи исследования:
– выявить формы высшего экологического 

образования, представленные в научной лите-
ратуре;

– определить уровень экологических зна-
ний у студентов выпускных курсов непро-
фильных специальностей;

– выявить готовность студентов расши-
рять экологические знания, умения и навыки;

– раскрыть зарубежный опыт решения 
проблемы управления экологическим образо-
ванием в высшей школе.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Теоретико-методологической базой иссле-

дования послужили научные труды А. Г. Бусы-
гина, Г. А. Воронова, Н. С. Касимова, И. И. По-
номаревой, Г. С. Розенберга, В. П. Соломина 
и др., где представлены методы и формы эко-
логического обучения студентов. В социоло-
гическом исследовании приняли участие сту-
денты ΙV курсов Самарского государственно-
го социально-педагогического университета, 
Академии строительства и архитектуры и Са-
марского государственного технического уни-
верситета непрофильных специальностей оч-
ной формы обучения в количестве 232 человек. 
В рамках реализации выездных экологических 
мероприятий на особо охраняемые природные 
территории Самарской области проводилась 
раздача анкет для участников с целью опре-
деления у них уровня базовых экологических 
знаний. Проведенный эксперимент показал 
средний уровень базовых экологических зна-
ний, но при этом продемонстрировал заинте-
ресованность испытуемых в их расширении 
как в процессе обучения в вузе, так и в свобод-
ное время. Полученные данные анкетирования 
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были использованы как отправная точка для 
усовершенствования имеющихся программ 
в процессе преподавания различных дисци-
плин вне зависимости от будущей профессии.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Экологическое образование должно начи-

наться с раннего детства, поэтому считается, 
что главная ответственность за экологическое 
воспитание лежит на школе, причем в основ-
ном на учителях биологии, географии или 
химии, советнике директора по воспитанию, 
заместителе директора по воспитательной 
работе. Правительством страны, Министер-
ством образования и педагогическим сообще-
ством проводится также определенная работа 
по экологическому образованию детей в цен-
трах дополнительного образования.

11 октября 2024 г. в Самарской губернской 
думе состоялось заседание на тему «Об обме-
не опытом руководителей образовательных 
организаций», где было отмечено, что систе-
ма дополнительного образования предостав-
ляет возможность детям в соответствии со 
своими желаниями и интересами заниматься 
туристско-краеведческой и эколого-биологи-
ческой деятельностью [3].

Так, в Самарской области на протяжении 
96 лет успешно осуществляет свою дея-
тельность детский эколого-биологический 
центр. В настоящее время центр располагает 
территорией площадью два гектара, на ко-
торой находятся учебные корпуса, павильон 
животноводства, теплицы, фруктовый сад, 
дендрарий, участки овощеводства, роза-
рий, сад непрерывного цветения, павильон 
животноводства, где содержится 70 видов 
различных животных. Учреждение являет-
ся координатором более 30 областных и ре-
гиональных этапов Всероссийских меро-
приятий естественнонаучной направленно-
сти: практический тур регионального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по 
экологии, «Зеленая планета», «Подрост», 
«Мое любимое животное», «Юные иссле-
дователи», «Моя малая родина», «Конкурс 
экологических рисунков» и др. Ежегодно 
проводится профильная тематическая смена 

«Экобудущее» в детском оздоровительном 
лагере «Жигули» [4].

В России данное учреждение не единствен-
ное в своем роде. Так, в г. Липецке с 2010 г. 
ведется активная работа с детьми в экологи-
ческом центре «Экосфера» на станциях «Зоо-
логия с основами экологии», «Экологические 
основы цветоводства», «Ландшафтное цвето-
водство», «Любители зеленой архитектуры», 
«Лес и человек», «Мир природы» и др. В цен-
тре разрабатываются современные образова-
тельные программы – авторские и модифи-
цированные, направленные на углубление 
эколого-биологических знаний детей, форми-
рование у них трудовых навыков и практиче-
ских умений, воспитание экологической куль-
туры, ответственного отношения к природе 
и здоровью, вовлечение в общественно-по-
лезную деятельность. На территории города, 
в парках, микрорайонах и поселках юные ис-
следователи изучают почвенный покров, за-
грязненность и степень запыленности возду-
ха и видовой состав растений и животных [5].

Иначе обстоит дело с экологическим об-
разованием и просвещением молодых людей 
в возрасте от 16 до 35 лет. Предмет «Эколо-
гия» преподается в средних специальных 
и высших учебных заведениях на усмотрение 
руководства. Считается, что экологические 
знания и практические навыки по защите 
и охране природной среды студенты получа-
ют через несколько нерегулярных лекций или 
бесед, участие в экологических мероприяти-
ях и акциях, саморазвитие. В вузах часто на-
блюдается дефицит времени для реализации 
экологической программы в рамках учебного 
процесса из-за высокой загруженности сту-
дентов и преподавателей. В нашем регионе 
также до сих пор не существует единой акту-
альной программы, в результате чего каждая 
организация самостоятельно решает вопросы 
экологического образования и просвещения, 
что приводит к отсутствию общей стратегии 
и непостоянству в преподавании.

В соответствии со ст. 3 Закона Самарской 
области № 109-ГД «Об экологическом обра-
зовании, просвещении и формировании эко-
логической культуры населения Самарской 
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области» от 13.06.2017 «экологическое обра-
зование – непрерывный, целенаправленный 
процесс воспитания, обучения и развития 
личности, направленный на формирование 
ценностных ориентаций, норм нравственного 
поведения людей, их обязанностей и ответ-
ственного отношения к взаимодействию че-
ловека с природной, социальной и техноген-
ной средой, а также на получение специаль-
ных знаний и практических навыков по охра-
не окружающей среды, природопользованию 
и экологической безопасности» [6]. 

Имеет место явное несоответствие между 
тем вниманием, которое уделяется Прави-
тельством региона и страны, законодатель-
ными органами и другими вопросами эко-
логической подготовки школьников и эколо-
гической подготовки студентов. Особое ме-
сто в экологическом образовании занимают 
именно высшие учебные заведения: именно 
от выпускников вузов, от уровня их экологи-
ческой культуры, убежденности и активности 
во многом зависит состояние среды обитания 
любого общества. Именно они будут нахо-
дить оптимальные варианты взаимодействия 
общества с природой в конкретных областях 
своей профессиональной деятельности. 

В прошлом экологические проблемы не 
были приоритетными как для России, так 
и для всего мира в целом. В нашей стране 
вопросами определения эффективных форм 
экологического образования молодежи озада-
чились с XX века. У государственной власти 
возникла острая необходимость в квалифици-
рованных специалистах в области экологии 
и природоохранной деятельности [7]. Ана-
лиз научно-исследовательской литературы 
показал, что значительный вклад в опреде-
лении содержания экологического образова-
ния студентов внесли ученые: А. Г. Бусыгин, 
Г. А. Воронов, Л. В. Гоголева, Н. С. Каси-
мов, Е. В. Караев, Т. Н. Кошкина, Н. Н. Но-
вожилова, И. И. Пономарева, Г. С. Розенберг, 
Е. И. Ткачук, С. С. Хромов и др.

Стоит отметить, что исследователи и пре-
подаватели Пермского университета внес-
ли большой вклад в становление высшего 
экологического образования, когда начиная 

с 1916 г. стали проводить семинар-совещания 
учителей биологии и химии, преподавателей 
вузов для обсуждения содержания экологи-
ческого образования студентов. В материалах 
научно-методического семинара-совещания 
1988 г. Г. А. Воронов отмечал, что «экологиче-
ское и природоохранное образование в целях 
лучшего понимания проблемы может быть 
разделено на формальное образование, осу-
ществляемое в ходе обучения в начальной, 
средней и высшей школе, и на неформальное, 
организованное в форме различных внекласс-
ных (для школ) мероприятий или активного 
участия в работе ряда общественных органи-
заций по охране природы». Там же говорит-
ся, что «практически оба этих направления 
основываются на многих принципах: непре-
рывность (от детского сада до аспирантуры 
или факультетов повышения квалификации 
для лиц, имеющих высшее образование), ком-
плексность, междисциплинарность, региона-
лизм, актуализм, учет ведомственной или от-
раслевой специфики» [8, с. 12].

Н. Н. Новожилова, в свою очередь, указыва-
ла, что «средства экологического воспитания 
достаточно разнообразны, но среди них стоит 
особо выделить такие, как общение с приро-
дой, эстетический и нравственный потенциал 
человека, деятельность различных массовых 
организаций, средства массовой информации». 
Касательно форм экологического образования 
автор отмечала важность необходимого пре-
обладания активных форм над словесными. 
В последнее время в число наиболее перспек-
тивных форм входят экологическая тропа, 
экологический практикум, школьное лесниче-
ство, географические краеведение [8, с. 18]. 

Члены совета Всероссийского общества 
охраны природы Л. В. Гоголева, Е. И. Ткачук 
и др. предложили целый ряд различных форм 
экологического воспитания молодежи, среди 
которых следует отметить поход «Биощит» 
по биологической борьбе с вредителями леса; 
дружины охраны природы по борьбе с бра-
коньерством; организации научных исследо-
ваний и пропаганде экологических знаний 
через чтение лекций, выступления эколо-
гической агитбригады и др.; экологические 
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кружки по пропаганде экологических знаний 
путем организации выставок, выступлений 
в печати и на телевидении; экологическая 
тропа [8, с. 22]. 

В тезисах второго республиканского со-
вещания-семинара от 2–5 октября 1990 г., 
посвященного обсуждению содержания эко-
логического образования в педвузе, Е. В. Ка-
раев подчеркнул, что «разрушительный под-
ход должен уступить место созидательному, 
большое внимание следует уделять практи-
ческим занятиям и наблюдениям в природе, 
общественно полезному труду на благо при-
роды» [9, с. 29]. 

По мнению члена Пермского совета обще-
ства охраны природы Т. Н. Кошкиной, «одной 
из форм экологической пропаганды является 
художественная самодеятельность и создание 
экологических троп» [9, с. 122]. 

Позднее, в 1996 г. А. Г. Бусыгин указал на 
то, что «экологическое образование не мо-
жет исчерпываться лекционными курсами. 
В частности, большое значение имеет уже ве-
дущая разработка активных методов образо-
вания: дискуссии, ролевые и имитационные 
игры. Очень эффективно проблемы экологии 
могут затрагиваться в процессе студенческой 
практики на базе производств. В этих услови-
ях будущие специалисты вплотную сталкива-
ются с влиянием хозяйственной деятельно-
сти на природные системы и здоровье чело-
века…» [10, с. 88]. 

Интересной нам представляется идея 
С. С. Хромова о том, что «экологическое об-
разование в высшей школе не может осуще-
ствляться абстрактно, вне связи с существую-
щей действительностью. Формы его должны 
быть адаптированы к конкретным стадиям 
и региональным особенностям социально-
экономического развития» [11, с. 16]. 

Многие актуальные формы экологического 
образования в высшей школе в XX веке сохра-
нили свою значимость и в настоящее время. 
Так, в рамках пленарного заседания IV Все-
российского съезда по охране окружающей 
среды в докладах академика Н. С. Касимо-
ва было подчеркнуто, что «вызовы времени 
требуют преодоления отставания в развитии 

системы образования. Необходима реали-
зация нового этапа жизни общества посред-
ством экологизации всех преподаваемых дис-
циплин средней и высшей школы от матема-
тики до лингвистики при обеспечении роста 
общей экологической культуры граждан за 
счет потенциала как формального, так и не-
формального образования» [12, с. 191]. 

В Самарском регионе 19 мая 2023 г. в гу-
бернской думе состоялось совещание на тему 
«Способы повышения экологического патрио-
тизма молодежи в Самарской области», где 
были представлены актуальные для губернии 
формы экологического образования молодо-
го поколения, а именно выездные мероприя-
тия (акции по уборке озер, парков и дворовых 
территорий), проекты помощи приютам для 
животных, благотворительные акции по раз-
дельному сбору отходов, экологические сооб-
щества и отряды, дискуссии и круглые столы. 
Ученые, общественники, руководители соци-
ально ответственных предприятий представи-
ли результаты своей работы по экологическому 
образованию населения за 2022–2023 гг. [3]. 
Стоит отметить, что в большинстве выступле-
ний докладчиков акцент был сделан на прак-
тических формах экологического образования. 

Точка зрения М. В. Борисюк близка к точке 
зрения А. Г. Бусыгина, Е. В. Караева, Н. Н. Но-
вожиловой. М. В. Борисюк пишет, что «прак-
тические работы – это один из видов активной 
самостоятельной работы учащихся». В частно-
сти, заявлены такие эффективные виды практи-
ческих работ, как работы с натуральными пред-
метами (животные, живые растения); работы 
с приборами и моделями (компас, лупа, модель 
детального представления процессов испаре-
ния и конденсации) и др. [13].

Для определения уровня базовых эколо-
гических знаний у студентов выпускного 
курса Самарского государственного социаль-
но-педагогического университета, Академии 
строительства и архитектуры и Самарского 
государственного технического университе-
та было проведено социологическое иссле-
дование. На специальную анкету ответили 
232 студента. На прохождение тестирова-
ния по ссылке [14] было выделено 10 минут. 
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Результаты исследования оценивались по 
5-балльной шкале в соответствии с критерия-
ми (верно выполненные задания):

1) «2» неудовлетворительно – менее 50 %; 
2) «3» удовлетворительно – 51–60 %; 
3) «4» хорошо – 61–80 %; 
4) «5» отлично – 81–100 %.
Анализ ответов показал, что на «отлично» 

и «хорошо» ответило 38,6 % студентов, при-
чем тех специальностей, подготовка которых 
велась непрерывно в соответствии с програм-
мами, включающими темы взаимодействия 
общества и природы. 17 % респондентов от-
ветили «удовлетворительно» и 44,4 % – не 
справились с вопросами. Стоит отметить, что 
респонденты имеют довольно поверхностное 
представление о видах отходов, пригодных 
к переработке и природных достопримеча-
тельностях своего края.

Кроме уровня подготовки, одновременно 
исследовались и каналы приобретения студен-
тами экологических знаний. Наиболее частые 
варианты ответов на вопрос о том, каким пу-
тем они приобрели свои знания, были следую-
щие: при просмотрах видеороликов, новостей 
в сети Интернет, социальных сетей – 64,3 %; 
изучая дисциплины в вузе – 42,5 %; на вне-
урочных, волонтерских мероприятиях и акци-
ях – 23,5 % и 16 % ответили, что их экологиче-
ские знания приобретены от родителей. 

Результаты исследования показали высо-
кий уровень готовности студентов получать 
и расширять экологические знания в процес-
се обучения в вузе (64 %) и в свободное время 
(33 %). Только 3 % студентов выразили соб-
ственную незаинтересованность. 

По результатам исследования 103 респон-
дента не справились с вопросами тести-
рования, а именно ответили менее чем на 
50 % вопросов. Это свидетельствует о том, 
что значительная часть студентов не смогла 
продемонстрировать достаточный уровень 
экологических знаний. Поэтому существует 
уверенность в том, что необходимо осуще-
ствлять комплексное решение данной про-
блемы не только через пересмотр содержания 
высшего образования разных профессий, но 
и на уровне правительства региона, создав 

пространство, где студенты смогут получить 
необходимые экологические знания, умения, 
навыки и применить их на практике. Пере-
ход школьников с центров дополнительного 
экологического образования в студенческий 
центр позволит сохранить непрерывность 
процесса воспитания, обучения и развития 
личности, направленного на формирование 
ценностных ориентаций, норм нравственного 
поведения, их обязанностей и ответственного 
отношения к взаимодействию с природной, 
социальной и техногенной средой. 

Важно подчеркнуть, что уроки, экскурсии, 
практики, выставки – все эти формы органи-
зации обучения решают определенные зада-
чи: постановку цели, усвоение содержания, 
подведение итогов образовательного процес-
са и др. [15]. Они не должны рассматриваться 
изолированно друг от друга. 

При анализе зарубежного опыта по реше-
нию проблемы управления экологическим 
образованием в высшей школе было выявле-
но, что одной из эффективных форм являются 
экологические и природные центры. В связи 
с этим было проведено исследование сайтов 
организаций и компаний, являющихся ку-
раторами экопространств в штатах Орегон, 
Колорадо, Калифорния, г. Ганновер, горного 
массива Шварцвальд и др.

Исследуемые пространства зачастую пред-
ставляют собой большую территорию, на ко-
торой находятся учебные корпуса, питомники, 
лаборатории, места для отдыха, выставочные 
залы, сады, водоемы, загоны для коров, лоша-
дей, овец и многое другое. В общем и целом, 
представим их рисунком. Работа таких центров 
направлена на координацию деятельности эко-
логических объединений в вузах и развитие 
экотуризма. Центры способствуют оказанию 
методической помощи высшим учебным заве-
дениям и педагогическим сообществам, орга-
низуя экологические праздники и фестивали, 
выпуская информационно-просветительские 
плакаты, буклеты и другие печатные материа-
лы, тем самым пропагандируя среди молодежи 
значимость экологических знаний. Например, 
в экологическом образовании для США ха-
рактерна технологическая тенденция, а также 
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ориентация на экологические проблемы мест-
ности, где живут учащиеся и студенты, а не на 
охрану природы вообще [16].

Представим далее подробно экологиче-
ский природный центр Environmental Nature 
Center (ENC), который расположен в Нью-
порт-Бич, Калифорнии (encenter.org). Данный 
центр был построен на месте заброшенного 
участка с оврагом. Получив стартовое финан-
сирование и поддержку от государства, акти-
висты и преподаватели Кэрол Анслоу, Кей Бра-
ун, Джилл Дурки, Джон Эхтернах, натуралист 
Бетти Хогг и др. основали некоммерческую 
организацию, а затем совместно с ландшафт-
ными дизайнерами разработали план, позво-
ляющий воссоздать живую природную лабо-
раторию для организации там экологического 
образования. При поддержке волонтеров был 
засажен овраг платанами и дубами. С расти-
тельностью появились пауки, ящерицы, змеи, 
птицы и млекопитающие. По мере взросления 

ENC развивались и образовательные програм-
мы. Преподаватели-добровольцы проводили 
на этой территории экологические образова-
тельные туры и разрабатывали методические 
материалы для их применения на открытом 
воздухе. Данный центр стал уникальным при-
мером местной калифорнийской флоры в Юж-
ной Калифорнии. В настоящее время в центре 
осуществляется реализация просветительских 
и образовательных проектов, направленных на 
повышение интереса у молодежи к вопросам 
защиты и охраны окружающей среды, обеспе-
чивается доступ молодежи к высокотехноло-
гичному научно-исследовательскому оборудо-
ванию и «зеленым» технологиям. Активисты, 
студенты, школьники и волонтеры центра орга-
низуют и проводят экологические акции, суб-
ботники и другие мероприятия, направленные 
на благоустройство территорий и сохранение 
природных ресурсов; проводят научные иссле-
дования и мониторинг состояния окружающей 

Рисунок. Пример инфраструктуры экопространств США 
Примечание: составлено авторами по результатам исследования.
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среды, приобщаясь к труду и практическим 
действиям. Экологическая деятельность цен-
тра имеет широкое информационное сопрово-
ждение в сети Интернет и социальных сетях, 
где освещают экологические достижения его 
воспитанников. 

Инфраструктура таких пространств раз-
лична, но зачастую включает следующие эле-
менты:

1. Корпус «Образование и Просвещение», 
включающий: 

– лаборатории для проведения исследова-
ний и экспериментов (например, по отбору 
проб воды и воздуха);

– информационные стенды и экспонаты, 
рассказывающие о различных аспектах охра-
ны природы;

– конференц-залы для проведения лекций, 
семинаров и дискуссий;

– библиотеку и медиатеку с материалами 
по экологии и устойчивому развитию;

– выставочный зал.
2. Открытую площадку для проведения прак-

тических мастер-классов, фестивалей и других 
мероприятий на свежем воздухе.

3. Обучающую зону по уходу за животны-
ми, включающую:

– вольеры для разных видов животных;
– информационные стенды и плакаты с опи-

санием правил ухода и содержания животных;
– место выгула животных.
4. Сад, куда входят:
– зона с декоративными растениями и цве-

тами;
– зона с плодовыми деревьями и кустар-

никами для сбора фруктов и ягод;
– грядки для выращивания овощей и зелени;
– места для посадки растений и обучения 

садоводству;
– теплицы для выращивания теплолюби-

вых растений и раннего сбора урожая.
5. Пруд, включающий:
– место выпуска рыб;
– систему фильтрации и аэрации воды;
– камни для изучения горных пород.
6. Зеленую зону для отдыха и наблюдения 

за природой, включающую:
– скамейки и беседки для отдыха;

– места для установки биноклей и теле-
скопов для наблюдения за птицами, животны-
ми и звездами.

7. Парковочную зону.
8. Хозяйственные площадки и многое другое.
9. Солнечное устройство, представляющее 

собой конструкцию, которая использует сол-
нечную энергию для производства электриче-
ства. Она состоит из солнечной панели и ак-
кумулятора. При попадании солнечных лучей 
на панель они преобразуются в электриче-
ский ток и заряжают аккумулятор (подобные 
проекты представлены д. б. н., профессором, 
известным телеведущим Н. Н. Дроздовым).

Таким образом, в образовательной деятель-
ности разных стран мира экологическое об-
разование занимает важное место. В каждой 
стране оно имеет свои особенности, связанные 
с историей его возникновения, спецификой си-
стемы образования, уровнем образовательного 
развития страны и другими факторами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В современных условиях жизни экологи-

ческое образование должно проводиться не 
только для детей, но и для молодежи. Созда-
ние подобного экологического центра будет 
весьма затратным на этапе строительства, од-
нако в долгосрочной перспективе эти вложе-
ния оправдаются. Благодаря функционирова-
нию центра мы сможем не только привлекать 
гранты и финансирование от различных ор-
ганизаций в Самарский регион, но и активно 
участвовать в конкурсах и проектах, направ-
ленных на экологическое образование. Имен-
но в таком центре можно будет сочетать ос-
новные три направления для формирования 
осознанного поведения молодого поколения: 
теоретическое (расширение, углубление и си-
стематизация экологических знаний), практи-
ческое (формирование умений), заниматель-
ное (развитие интереса). Воспитание эколо-
гически ответственного молодого поколения 
приведет к уменьшению загрязнения окру-
жающей среды и формированию ответствен-
ных специалистов, которые смогут принимать 
осознанные природоохранные решения в сво-
ей будущей профессиональной деятельности.
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Цифровая компетентность педагогов вуза в сфере 
искусственного интеллекта
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Аннотация. В статье представлено исследование по проблеме цифровой компетентности пе-
дагогов вуза в сфере искусственного интеллекта. Цель данного исследования – определение влияния 
цифровой компетентности педагогов вуза в сфере искусственного интеллекта на результаты профес-
сиональной деятельности. Использование теоретических методов (анализ, синтез, сравнение, обобще-
ние) указывает на проблему развития цифровой компетентности у специалистов; эмпирический метод 
исследования (проектный метод, тестирование) позволил выявить проблемы в данном направлении 
с целью определения дальнейших мероприятий в вузе. Авторы проанализировали сущность понятия 
«цифровая компетентность» и составляющие его элементы, определили требования к педагогу, приме-
няющему в своей профессиональной деятельности искусственный интеллект. Проведя аналитический 
обзор некоторых из признанных экспертами эффективных инструментов для педагогов в сфере искус-
ственного интеллекта, авторы определили возможности каждого из них, при этом выделили проблемы 
и перспективы их применения педагогами. В процессе проведения эксперимента установлена связь 
между цифровой компетентностью педагогов вуза и результатами их деятельности. Полученные ре-
зультаты свидетельствуют об эффективном влиянии цифровой компетентности педагогов вуза в сфере 
искусственного интеллекта на результаты профессиональной деятельности. 
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Digital competence of university lecturers in artificial intelligence
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Abstract. The article presents a study on the issue of digital competence of university lecturers 
in the field of artificial intelligence. The purpose of this study is to determine the digital competence impact 
of university lecturers in the field of artificial intelligence on the results of professional activity. The use 
of theo retical methods (analysis, synthesis, comparison, generalization) indicates the problem of developing 
digital competence in specialists. The empirical method of research (project method, testing) reveals the prob-
lems in this field with the purpose of determining further activities in the university. The authors analyze the es-
sence of the “digital competence” concept and its constituent elements, defined the requirements for a lecturer 
who applies artificial intelligence in one’s professional activity. An analytical review of some effective tools 
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for lecturers in the field of artificial intelligence acknowledged by experts is carried out. The authors identify 
the capabilities of each of them, while highlighting the problems and prospects of their application by lectu-
rers. The experiment established a correlation between university lecturers’ digital competence and their per-
formance results. The results indicate the effective influence of digital competence of university lecturers in the 
field of artificial intelligence on the results of professional activity.
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования обусловле-

на перспективой распространения практи-
ки применения искусственного интеллекта 
(ИИ) в современной системе образования, 
что требует от педагогов развития цифровой 
компетентности. Отмечено, что компетенции 
в области искусственного интеллекта стали 
одним из важных навыков двадцать первого 
века [1]. Необходимыми элементами образо-
вательного процесса становятся разработан-
ные на основе ИИ программы и приложения, 
которые обеспечивают студентов и препода-
вателей новыми ресурсами, способами об-
щения и обмена информацией [2].

В научных исследованиях наиболее часто 
ученые применяют сравнительной подход 
к описанию феномена «искусственный ин-
теллект» (англ. artificial intelligence, сокр. AI 
или ИИ), предполагающий рассмотрение ИИ 
как искусственного (созданного человеком 
техническими средствами) аналога челове-
ческого интеллекта (разума). Известно о спо-
собности некоторых систем ИИ принимать 
решения без прямого влияния на систему че-
ловека – однако даже в этих случаях коррект-
нее говорить о подчинении ИИ созданной 
человеком компьютерной программе. При 
этом нерешенными являются философские 
вопросы об ИИ, в частности о разнице ме-
жду компьютерной программой, созданной 
человеком для ИИ, и генетическим кодом, 
заложенным в человека природой, дающим 
ему способность к рациональному мышле-
нию, разум. 

Тем не менее на основании опросов 40 % 
репетиторов в России хотя бы раз использо-

вали искусственный интеллект для решения 
профессиональных задач, а 20 % пользуют-
ся нейросетевыми помощниками постоян-
но [3]. На ресурсе tadviser.ru утверждается, 
что «генеративный ИИ может использовать-
ся для создания индивидуальных учебных 
планов для каждого ученика, основанных на 
индивидуальных умственных, физических 
способностях, интересах и предрасположен-
ностях. Данный фактор позволяет раскры-
вать потенциал каждого человека наиболее 
эффективно. ИИ может в режиме реально-
го времени генерировать разнообразный 
контент, повышая вовлеченность учеников 
в учебный процесс, их внимание и заинтере-
сованность, усиливая конверсию от учебы». 
М. Б. Бурова, академический руководитель 
онлайн-магистратуры «Master of Data Sci-
ence», старший преподаватель Департамента 
больших данных и информационного поиска 
факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ, 
поясняет, что ИИ «можно эффективно ис-
пользовать для того, чтобы составлять план 
занятия или курса, снимая часть рутинной 
работы с преподавателя». Также, по ее сло-
вам, преподаватели применяют ИИ, чтобы 
разнообразить лекции (создают интересные 
и познавательные иллюстрации, графики, 
презентации и т. п.) и формировать обратную 
связь для студентов. Все это свидетельствует 
о необходимости развития компетентности 
педагогов, позволяющей им эффективно ра-
ботать с ИИ [3].

В настоящее время цифровая компетент-
ность педагогов как термин тесно связыва-
ется с понятием «цифровая педагогика». 
Многозначность трактовок данного понятия 
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в педагогическом процессе является весьма 
неоднозначной. Изначально под цифровой 
педагогикой подразумевалась педагогиче-
ская деятельность с использованием инфор-
мационных компьютерных образовательных 
технологий. Но возникла необходимость 
в наполнении учебного содержания, мето-
дической поддержке и преподавателях, кото-
рые желают и способны все это применять 
в своей профессиональной деятельности. 
При этом важно отметить, что цифровая об-
разовательная среда не может эффективно 
функционировать без специально подготов-
ленных преподавателей. Поэтому понятие 
«цифровая педагогика» можно определить 
как процесс предоставления знаний и навы-
ков с использованием различных цифровых 
технологий для повышения качества препо-
давания и обучения [4].

Цель исследования – определение влия-
ния цифровой компетентности педагогов вуза 
в сфере искусственного интеллекта на резуль-
таты профессиональной деятельности.

Для решения поставленной цели следует 
обозначить следующие задачи: 

– проанализировать сущность и структуру 
понятия «цифровая компетентность» и состав-
ляющие его элементы;

– определить требования к педагогу, при-
меняющему в своей профессиональной дея-
тельности искусственный интеллект;

– провести аналитический обзор эффек-
тивных инструментов для педагогов в сфере 
искусственного интеллекта, определить воз-
можности каждого из них, при этом выделив 
проблемы и перспективы их применения пе-
дагогами;

– провести эксперимент, устанавливающий 
связь между цифровой компетентностью педа-
гогов вуза и результатами их деятельности.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Методы исследования: теоретические (ана-

лиз, синтез, сравнение, обобщение) и эмпири-
ческие (проектный метод, тестирование). Тео-
ретическое обоснование исследования пред-
ставлено в трудах отечественных и исследо-
вателей, в которых анализируются различные 

аспекты понятия компетенции «цифровая ком-
петентность» (Н. В. Барсукова, Е. Д. Платова, 
О. В. Ребко, М. В. Токарева). В проведенном 
эксперименте определяется влияние цифровой 
компетентности педагогов вуза в сфере ИИ 
на результаты их профессиональной деятель-
ности.

Теоретическая значимость исследования 
состоит в том, что его результаты обогаща-
ют теорию и методику профессионального 
образования в сфере проектного обучения; 
дополняют научные представления об эф-
фективности применения инструментов для 
педагогов в сфере искусственного интел-
лекта в процессе проектного обучения, рас-
смотрена структура цифровой компетентно-
сти. Практическая значимость заключается 
в определении степени влияния формируе-
мых компетенций на эффективность рабо-
ты преподавателя вуза в рамках процесса 
обучения студентов; полученные результа-
ты исследования могут быть использованы 
в практике преподавания дисциплин гумани-
тарного цикла в вузе и позволят преподава-
телям вуза найти эффективное применение 
в обучении.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Качество обучения при использовании 

различных цифровых технологий осуще-
ствляется за счет цифровой компетентно-
сти педагогов, обеспечиваемой знаниями 
и навыками эффективного использования 
образовательных инструментов в конкрет-
ной цифровой среде для решения профес-
сиональных задач (например, прокторинг, 
интерпретация результатов анкетирования, 
автоматизация проверки домашних заданий, 
обеспечение обратной связи в режиме ре-
ального времени). Педагоги могут разраба-
тывать проекты с применением ИИ (чат-бот 
и др.), также преподавать курсы по искус-
ственному интеллекту, демонстрируя свои 
знания и навыки в этой области, готовность 
к постоянному обучению в области ИИ [5]. 
Следует отметить, что с помощью ИИ можно 
решить некоторые бюрократические пробле-
мы: улучшить управление документацией, 
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упростить и автоматизировать процедуры 
или облегчить доступ к информации для сту-
дентов и преподавателей. Педагогам следует 
иметь четкое представление о теоретических 
и практических основах искусственного ин-
теллекта, что предполагает знание таких 
методов, как машинное обучение, обработ-
ка естественного языка и нейронные сети. 
Понимание основ ИИ обеспечивает прочный 
фундамент для разработки и использования 
инструментов, следовательно, педагогам 
важно развивать навыки анализа данных 
и интерпретации результатов, полученных 
с помощью инструментов ИИ.

Таким образом, под цифровой компетент-
ностью педагогов понимается интегративное 
личностное образование, основанное на зна-
нии возможностей электронных носителей, 
умении грамотно работать с информацией, 
использовать возможности современных тех-
нологий для результативных коммуникаций, 
необходимых для работы в цифровой среде 
и с цифровыми продуктами.

М. В. Токарева указывает на то, что «ци-
фровая компетентность» как термин еще 
продолжает исследоваться и потому четко-
го научного определения на данный момент 
не имеет [6]. С уверенностью можно сказать 
о повышении необходимости развития у пе-
дагогов вуза навыков работы с современны-
ми компьютерными технологиями – в боль-

шинстве случаев это и составляет проблему 
развития цифровой компетентности у спе-
циалистов. 

Анализ понятия «цифровая компетент-
ность», в основе которого заложены интерес, 
понимание и готовность личности использо-
вать цифровые технологии, решение с их по-
мощью задач профессиональной деятельно-
сти, позволил выделить структуру, представ-
ленную на рис. 1.

При формировании цифровой компетент-
ности рассматривается блок базовых, уни-
версальных, общетехнических, а также спе-
циальных компетенций, обладание которы-
ми требует усиленной подготовки соответ-
ствующим навыкам как на этапе подготовки 
в вузах, так и в процессе профессиональной 
переподготовки. Огромное значение имеют 
гибкие навыки (командообразование, про-
ектная деятельность и др.), в процессе овла-
дения которыми наибольшая роль отводится 
«сквозным технологиям», таким как робото-
техника, машинное обучение, искусствен-
ный интеллект, включая глубокое обучение 
и нейронные сети. Именно навыки владения 
данными технологиями, интеграция новых 
технологий в уже сложившиеся обучающие 
практики являются одними из критических 
и этических навыков при подготовке совре-
менного специалиста и обеспечивают залог 
успеха в цифровом образовательном мире.

Рис. 1. Структура цифровой компетентности 
Примечание: составлено авторами на основании данных, полученных в исследовании.
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На основании вышесказанного необходи-
мо определить требования к педагогам, рабо-
тающим с ИИ, тем самым обозначив состав 
цифровой компетентности (рис. 2).

На основании представленных требова-
ний педагогам следует развивать навыки 
критического мышления в отношении ИИ 
и уметь рефлексивно оценивать этические 
и социальные последствия его использова-
ния, такие как конфиденциальность данных 

и алгоритмическая дискриминация. Глубо-
кое понимание этических последствий ис-
пользования решений ИИ поможет педаго-
гам принимать эффективные решения при 
использовании ИИ. Педагоги могут активно 
участвовать в IT-сообществах, связанных 
с ИИ, посещать конференции по теме ИИ, 
участвовать в форумах и вносить свой вклад 
в проекты с открытым исходным кодом, свя-
занным с ИИ. 

Рис. 2. Требования к педагогам, работающим с ИИ
Примечание: составлено авторами на основании данных, полученных в исследовании.

Профессиональное развитие педагогов 
связано с их непрерывным обучением, ко-
торое необходимо для использования новых 
образовательных возможностей, предостав-
ляемых ИИ:

– знать ресурсы в сфере ИИ: какие ин-
струменты существуют, советы по написа-
нию инструкций, этические аспекты их ис-
пользования;

– проводить мероприятия, в которых ИИ 
используется для решения проблемы его при-
менения в практической деятельности;

– осуществлять критическую оценку от-
ветов, генерируемых ИИ, для понимания его 
возможностей и ограничений.

Одной из главных проблем генеративного 
ИИ в образовательной сфере является разви-

тие технологий быстрыми темпами. Постоян-
но появляются новые инструменты для реше-
ния различных задач: чат-боты, помощники 
по программированию или инструменты для 
генерации изображений, аудио и видео [7].

При выборе конкретного инструмента или 
услуги важно оценить такие аспекты, как 
функциональность, стоимость, интеграция 
с образовательной платформой центра и за-
щита данных. Важно отметить, что некоторые 
решения, принимаемые на уровне всего об-
разовательного центра, могут иметь большее 
значение, чем в рамках конкретного предмета.

Генеративные модели ИИ могут совершать 
множество ошибок, например неправильно 
интерпретировать полученный запрос, «вы-
думывать» данные, давать необъективные 



102

Муллер О. Ю., Камалеева А. Р.
Цифровая компетентность педагогов вуза в сфере искусственного интеллекта

©  Муллер О. Ю., Камалеева А. Р., 2025

ответы или неправильно применять выраже-
ния. По этой причине студенты должны быть 
осведомлены о необходимости проверки от-
ветов, генерируемых ИИ. Поэтому педаго-
ги должны просматривать текст, созданный 
с помощью данной технологии, а не полно-
стью делегировать обучающимся критиче-
ские процессы, например оценку.

Чтобы эффективно использовать генера-
тивный ИИ педагогом, нужно понимать ин-
струкции и информацию, необходимую для 
генерации ответа. Выбор инструкций и базы 
знаний имеет важное значение для обеспече-
ния успеха. Также необходимо гарантировать, 
что данные, передаваемые ИИ, не будут ис-
пользоваться для других целей: следует избе-
гать отправки конфиденциального, частного 
и защищенного авторским правом контента 
в системы ИИ [8].

Многие инструменты ИИ требуют финан-
совых затрат, кроме того, за дополнительную 
плату некоторые инструменты можно адап-
тировать к конкретным условиям или про-
блемам. Поэтому в определенных контекстах 

стоимость некоторых инструментов или услуг 
может быть высокой. С другой стороны, в слу-
чае с бесплатными услугами нужно понимать, 
что выигрывают компании, разрешающие их 
использование. Во многих случаях компании 
оставляют за собой право использовать дан-
ные, применяемые для других моделей ИИ. 
Инструменты генеративного ИИ доступны 
каждому, не требуют технических знаний 
и во многих случаях бесплатны. Это означа-
ет, что студенты могут выполнять действия, 
которые сложно реализовывать в контроли-
руемой среде. Хотя существуют сервисы для 
обнаружения текстов, сгенерированных ИИ, 
они не являются на 100 % эффективными. Пе-
дагогам важно понимать стратегии контроля 
за работой студентов: тесты в контролируе-
мой среде, интервью со студентами или ме-
роприятия, где использование ИИ не влияет 
на обучение [9].

В настоящее время существует множе-
ство инструментов в сфере ИИ, среди ко-
торых можно рассмотреть следующие (таб-
лица) [10].

Таблица
Примеры инструментов для педагогов в сфере ИИ

ИИ-инструмент Область 
применения Возможности для педагогов

Canva Графика,  
дизайн

Широкий спектр шаблонов, графиков и инструментов дизайна, 
которые позволяют педагогам создавать качественные и визуально 

привлекательные презентации

ChatGPT

Чат-бот, 
обработка 

текста, аудио 
и изображений

Создание планов занятий, предложение мероприятий,  
упражнений и тем для изучения. Педагоги могут вводить ключевые слова, 

связанные с предметом, который они преподают, и ChatGPT создаст 
подробный план урока на основе ключевых слов

Yippity Текст Позволяет превратить текст или веб-страницу в викторину,  
создавать вопросники и карточки с помощью любого текста

Gradescope Текст Помогает оценивать результаты тестов, домашних заданий и т. п.

Sendsteps.ai Презентации

Позволяет педагогу эффективно вовлекать студентов для работы 
с презентациями, помогает им оценить понимание темы своими студентами, 

определить области, в которых студенты могут испытывать трудности, 
и соответствующим образом скорректировать процесс обучения

Beautiful AI Презентации Благодаря обширной коллекции интеллектуальных слайдов, созданных 
ИИ, можно создавать эффектные и профессиональные презентации

SlidesAI.io Презентации

Предлагает на выбор различные типы презентаций, включая общие, 
образовательные, маркетинговые и презентации для конференций. 
Инструмент автоматизирует процесс создания слайдов с помощью 

технологии на основе ИИ, экономя время и усилия педагогов. Система 
преобразует текст в визуально привлекательные слайды, не требуя 

от педагога особых знаний и умений
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ИИ-инструмент Область 
применения Возможности для педагогов

Education  
Copilot

Проектирование, 
планирование

Инструмент ИИ для педагогов, позволяющий создавать раздаточные 
материалы, охватывающие все, что нужно знать о конкретной теме, концепции 

или предмете. Планировщик уроков с ИИ, лежащий в основе Education 
Copilot, подходит для создания качественных структурированных планов 
занятия по любому предмету или теме, что делает его полезным ресурсом 
для педагогов, стремящихся сэкономить время и повысить продуктивность 
обучения. Инструмент также позволяет повысить продуктивность педагога 

и оптимизировать учебный процесс, а его универсальные функции 
и настраиваемые параметры делают его важным ресурсом для преподавателей 

всех уровней и предметов. Однако на данный момент он поддерживается  
лишь на английском и испанском языках

Fetchy
Проектирование, 

планирование

Упрощает и оптимизирует множество задач, с которыми сталкиваются 
преподаватели, включая создание увлекательных занятий, создание 

информационных бюллетеней, создание профессиональных электронных 
писем и многое другое, позволяет преподавателям совершенствовать свои 

методы обучения, оптимизировать управление временем и принимать 
уверенные и обоснованные решения

Dragon Speech 
Recognition Лингвистика

Программное обеспечение для распознавания речи. Может 
транскрибировать до 160 слов в минуту, помогая учащимся, которым 

трудно писать или печатать. Инструмент также поддерживает словесные 
команды для навигации по документам, что очень важно для учащихся 

с особыми требованиями к доступности. Dragon Speech Recognition 
предлагает гораздо больше функций, в том числе возможность создавать 
планы занятий, программы, рабочие листы, списки для чтения и многое 

другое в три раза быстрее, чем традиционным способом

Cognii Когнитивистика

Виртуальный помощник по обучению, который опирается на разговорную 
технологию, чтобы помочь учащимся формировать ответы в открытом формате 

и улучшать навыки критического мышления. Помимо этого, виртуальный 
помощник также обеспечивает индивидуальное обучение и обратную связь 

в режиме реального времени, адаптированную для каждого студента

Century Tech
Проектирование, 

планирование, 
когнитивистика

Платформа, использующая когнитивную нейронауку и анализ данных 
для создания индивидуальных планов обучения для студентов. 

Персонализированные планы экономят время педагога. Платформа ИИ также 
отслеживает прогресс учащихся, указывая на пробелы в знаниях в обучении. 

Затем он предоставляет личные рекомендации по обучению и отзывы для 
каждого пользователя. Century Tech помогает педагогам получить доступ 

к новым ресурсам, которые сокращают время, необходимое для монотонных 
задач, таких как планирование и выставление оценок

Carnegie Learning Когнитивистика Предлагает множество уникальных решений из областей математики 
и изучения языков, имитирует наставников-людей

Ivy.ai Чат-бот Помогает во многих областях университетского процесса,  
таких как формы заявлений, зачисление, стоимость обучения, сроки и др.

Knowji Лингвистика

Аудиовизуальное словарное приложение, использующее последние 
достижения в сфере образования. Knowji предназначено для изучающих 

язык и использует различные методы и концепции, чтобы помочь студентам 
учиться быстрее. Инструмент обучения ИИ отслеживает прогресс 
в изучении каждого слова. Это достигается за счет использования  

алгоритма интервального повторения, который позволяет учащимся  
лучше учиться с течением времени. Словарные приложения Knowji  

сочетают в себе научно обоснованные методики и развлекательный контент, 
создавая увлекательную и эффективную платформу обучения.  

Используя встроенный тренер памяти, Knowji гарантирует, что каждое 
выученное слово сохранится в долговременной памяти. Цель Knowji – 

помочь пользователю быстро учиться и все запоминать

Примечание: составлено авторами на основе источника [10].

Окончание таблицы 
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Несмотря на разнообразие инструментов 
ИИ для педагогов, важно отметить, что боль-
шинство из них труднодоступно ввиду отсут-
ствия поддержки русского языка на многих 
качественных сервисах, также недостаточно 
знаний английского языка многими педагога-
ми, без которого работа со многими инстру-
ментами ИИ невозможна.

В перспективе ожидается появление до-
стойных отечественных ИИ-инструментов 
для педагогов. Так, Уральский федеральный 
университет имени Б. Н. Ельцина развивает 
проект по созданию чат-бота для коммуни-
кации студентов, преподавателей и предста-
вителей административно-управленческого 
персонала вуза. В Томском государственном 
университете разработана система ИИ для 
выстраивания индивидуальной траектории 
обучения. Московский физико-технический 
институт использует технологии ИИ при со-
здании внутренних онлайн-курсов для сту-
дентов, а также анализа их успеваемости. 
В Финансовом университете при Прави-
тельстве РФ в учебные аудитории внедрили 
систему анализа видеонаблюдения, которая 
контролирует уровень вовлеченности сту-
дентов на занятиях. Кемеровский государ-
ственный университет использует ИИ для 
анализа статистических данных и прогнози-
рования успеваемости студентов. При выяв-
лении групп риска со студентами проводится 
работа, что уже позволило снизить процент 
отчисляемых студентов и повысить уровень 
успеваемости [3].

Для определения влияния цифровой ком-
петентности педагогов вуза в сфере ИИ на ре-
зультаты их профессиональной деятельности 
был проведен эксперимент, в котором приня-
ли участие две группы студентов педагоги-
ческого профиля, осваивавших дисциплину 
«Основы проектной деятельности» под руко-
водством разных педагогов. В первой группе 
педагог при обучении студентов применял 
ИИ-инструменты, во второй группе студенты 
не применяли ИИ-инструменты. 

Студенты первой группы разрабатывали 
проекты с использованием ChatGPT – ин-
струмента, способствующего формировать 

творческое мышление и генерировать инно-
вационные идеи [11]. ChatGPT работает на 
основе сложных алгоритмов и нейронных 
сетей, которые позволяют понимать и интер-
претировать запросы пользователей. С помо-
щью ChatGPT студенты разрабатывали и реа-
лизовывали такие коллаборативные проекты, 
как создание собственного чат-бота или раз-
работка интерактивной игры, где данный ин-
струмент играл определенную роль. В ходе 
работы над проектами будущие педагоги 
вырабатывали творческие решения, плани-
ровали и разрабатывали контент, создавали 
небольшие программы или скрипты, чтобы 
взаимодействовать с ChatGPT, предоставлять 
инструкции и задавать вопросы. Использова-
ние ChatGPT дало возможность студентам ра-
ботать в интерактивной среде, где они могли 
самостоятельно исследовать и эксперименти-
ровать. Приведем в пример профориентаци-
онный проект «Твоя общага», направленный 
на помощь обучающимся и нестандартную 
подготовку к экзамену по обществознанию. 
С помощью нейросети СhatGPT bot студенты:

– загрузили актуальные учебные материа-
лы в виде PDF с помощью плагина, в этом 
случае в рамках одного диалога можно посто-
янно обращаться к целому учебнику или ме-
тодичке; 

– составили учебный план, для этого 
в промпте для учебного плана сформулиро-
вали цель, задачи, контекст и детали, а также 
роль преподавателя; 

– разобрали учебные материалы – отпра-
вили в чат уроки с онлайн-курса, а затем по-
просили помощи в сложных темах (диалог 
в ChatGPT превращается в своеобразную базу 
знаний); 

– составили задания для самопроверки – 
попросили нейросеть не просто прочитать 
и изучить учебные материалы, но и приду-
мать задачи для повторения. Пример пром-
пта: Составь [количество] вопросов для са-
мопроверки на тему / на основе раздела [ваша 
тема] из отправленной тебе главы.

По итогам освоения дисциплины студен-
ты прошли тестирование, соответствующее 
10-балльной шкале (рис. 3). Средний балл 
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в первой группе составил 8,73, во второй – 
7,79. Важно отметить, что студенты экспе-
риментальной группы при подготовке к те-
стированию имели возможность не только 
ознакомиться с визуальной информацией 
(в презентациях), но и возможность участия 
в работе с ИИ-системами для создания соб-
ственных презентаций по теме. Кроме того, 
система освоения дисциплины с помощью 
ИИ-инструментов, подготовленная препода-
вателем, оказалась эффективной при созда-
нии оптимальных условий для запоминания 
студентами необходимой информации для 
прохождения тестирования, тогда как педа-
гог второй группы не разрабатывал собствен-
ной системы, руководствуясь лишь учебным 
планом. В этом заметно проявление положи-
тельного влияния использованных препода-
вателем первой группы ИИ-инструментов, 
опирающихся на когнитивистику при проек-
тировании и планировании учебного процес-
са. Имеет значение и более высокий уровень 
знания английского языка преподавателем 
первой группы, причем во многом обуслов-
ленный его самообучением в ходе освоения 
систем ИИ. В процессе тестирования сту-
дентам было необходимо соотнести этапы 

работы над проектом с содержанием деятель-
ности, определить результаты осуществления 
проекта, выбрать непосредственное реше-
ние реальной прикладной задачи, получение 
социально значимого результата, критерии 
успешности продукта и т. д.

Полученные результаты свидетельствуют 
о том, что цифровая компетентность педа-
гога вуза является существенным фактором 
эффективности его деятельности, отражае-
мой на результатах учебной деятельности 
студентов [12].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, искусственный интеллект 

способен произвести революцию в сфере об-
разования, расширяя возможности педагогов 
и обогащая опыт обучения обучающихся. 
Инструменты ИИ становятся незаменимыми 
в учебных аудиториях, помогая облегчить 
административную нагрузку, создавая им-
мерсивную среду обучения и предлагая пер-
сональные образовательные планы. Быстрый 
рост использования ИИ в образовании явля-
ется свидетельством его потенциала, превра-
щающего процессы преподавания и обуче-
ния в более эффективный, увлекательный 

Рис. 3. Результаты тестирования двух групп студентов педагогического профиля,  
освоивших дисциплину «Основы проектной деятельности»

Примечание: составлено авторами на основании данных, полученных в исследовании.
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и адаптированный опыт. В данном исследо-
вании был проведен аналитический обзор 
некоторых ИИ-инструментов для педагогов, 
рассмотрены их образовательные возможно-
сти. Экспериментальным методом доказано, 

что в современных условиях сформирован-
ность цифровой компетентности педагога 
вуза является необходимым условием его 
успешной и эффективной преподаватель-
ской деятельности.
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Аннотация. В статье рассматривается феномен профессиональной депривации студентов со-
временного вуза, проявляющийся в снижении уровня мотивации к учебе, утрате интереса к выбранной 
специальности и отсутствии перспектив профессионального роста. Цель исследования – выявить сущ-
ность, структуру и механизмы профилактики данного явления. Для достижения цели использовался 
комплексный методологический подход, включающий теоретический анализ научных работ, анкетиро-
вание 520 студентов различных профилей обучения и фокус-групповые интервью с преподавателями. 
Результаты факторного анализа показали, что профессиональная депривация формируется на пересе-
чении личностно-мотивационных, социально-психологических и организационно-образовательных 
факторов. Научная новизна работы заключается в системном описании взаимовлияния этих факторов 
и обосновании необходимости комплексной профилактики профессиональной депривации студентов 
вуза, затрагивающей одновременно несколько уровней образовательной среды. Авторский подход ак-
центирует внимание на важности совместного воздействия педагогических, психологических и орга-
низационных мер, что подтверждает их эффективность в снижении риска депривации и повышении 
степени вовлеченности студентов в учебно-профессиональную деятельность. Выводы исследования 
ориентированы на внедрение программ комплексной поддержки обучающихся и совершенствование 
системы мониторинга неблагополучных состояний студентов вуза в процессе обучения.
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Abstract. This article examines the phenomenon of professional deprivation among contemporary 
university students, characterized by reduced motivation to study, diminished interest in the chosen specialty, 
and the absence of clear professional growth prospects. The purpose of the study is to identify the essence, 
structure, and prevention mechanisms of this phenomenon. To achieve this goal, the research employed a com-
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prehensive methodological approach, including a theoretical analysis of scholarly works, a survey of 520 stu-
dents from various fields of study, and focus group interviews with academic staff. Factor analysis reveals that 
professional deprivation stems from the interplay of personal-motivational, psychosocial, and organizational-
educational factors. The scientific novelty of the work is the systematic description of the interaction between 
these components and the substantiation of the need for a comprehensive prevention strategy, targeting several 
levels of the educational environment simultaneously. The authors emphasize combined pedagogical, psycho-
logical, and organizational approaches as effective ways of mitigating deprivation risks and improving student 
engagement in academic and professional activities. The findings could be used to guide the development 
of wide-ranging student support programs and enhance the monitoring of adverse university conditions.
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ВВЕДЕНИЕ
Профессиональная депривация студентов 

современного вуза все чаще становится пред-
метом научного анализа в связи с тем, что 
рынок труда и система высшего образования 
претерпевают значительные трансформации. 
В своей работе Е. Б. Маслов отмечает, что про-
фессиональная депривация включает в себя 
комплекс состояний и переживаний, вызван-
ных несоответствием ожиданий студента ка-
сательно его будущего профессионального 
развития и реальных возможностей, которые 
предоставляет вуз. По мнению исследовате-
ля, такая форма депривации тесно связана со 
спецификой образовательной среды, которая 
может не всегда способствовать полноцен-
ному профессиональному самоопределению 
личности. Подобные идеи находят подтвер-
ждение в исследованиях Т. Д. Дубовицкой 
и А. В. Крыловой, которые указывают на важ-
ность психологических оснований преодоле-
ния депривации в образовательном процессе, 
рассматривая комплекс мер поддержки студен-
тов как критически значимый фактор сниже-
ния рисков профессионального отчуждения.

В контексте современных вызовов обра-
зования особое значение приобретает рас-
смотрение факторов, влияющих на состоя-
ние профессиональной неудовлетворенности 
и снижение мотивации к учебной и будущей 
профессиональной деятельности. Н. Б. Шев-
киева подчеркивает, что профессиональная 
депривация студентов, а именно снижение 

интереса к профессии, может возникать не 
только вследствие завышенных ожиданий, 
но и в результате отсутствия необходимой 
практико-ориентированной поддержки со 
стороны преподавательского состава и ад-
министративных структур вуза. Еще один 
важный момент, на котором акцентирует 
внимание Н. Б. Шевкиева, – это кризисы про-
фессионального самоопределения будущих 
специалистов на этапе вузовского обучения. 
Исследователь полагает, что без своевремен-
ной профилактики и системной поддержки 
эти кризисы могут усугубляться, приводя 
к выраженным формам профессиональной 
депривации. О. Б. Полякова в своих исследо-
ваниях обращает внимание на связь феномена 
профессиональной депривации со структурой 
профессиональных деформаций, указывая на 
то, что истоки этих процессов лежат в осо-
бенностях психического и личностного реа-
гирования студентов на стрессовые факторы 
образовательной среды. В военных вузах, по 
мнению Т. Ю. Скибо, проблема депривации 
может обостряться в силу более жесткой ор-
ганизационной структуры и специфики обра-
зовательного процесса, что делает вопросы ее 
профилактики особенно актуальными.

В более широком контексте проблемы 
дефицита поддержки со стороны образова-
тельной среды в формировании будущей про-
фессиональной идентичности, считаем необ-
ходимым рассмотреть и зарубежные иссле-
дования. Так, L. C. Hawkley и J. T. Cacioppo 
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подчеркивают значимость социального окру-
жения и феномена одиночества в становле-
нии личности будущего профессионала, отме-
чая, что недостаток надлежащей социальной 
интеграции в студенческом коллективе может 
приводить к чувству оторванности и форми-
ровать основу для депривации. T. Kromydas 
подчеркивает, что социальные неравенства 
и ограничения в доступе к образовательным 
ресурсам способны усугублять депривацион-
ные процессы, что делает проблему особенно 
актуальной при рассмотрении разнообразия 
студенческого контингента. 

Аналогичные выводы прослеживаются 
в масштабном обзоре G. D. Kuh и соавт., где 
подчеркивается многофакторная природа 
академических успехов и неудач студентов, 
влияющих в том числе на формирование их 
профессиональных ориентиров. Кроме того, 
A. Liu и соавт. указывают, что повышенное 
академическое давление, конкуренция (англ. 
academic involution) и чувство относительной 
обделенности являются важными предикто-
рами стрессовых состояний у студентов. Это 
напрямую соотносится с проблемой профес-
сиональной депривации, так как обучающие-
ся, переживающие высокий уровень стресса 
и не видящие перспектив в будущем, чаще 
сталкиваются с кризисом профессиональ-
ной идентичности. В этом контексте интерес 
представляют и выводы S. Pierszalowski и со-
авт., которые сосредотачиваются на барьерах, 
мешающих вовлечению студентов в исследо-
вательскую деятельность. Недостаточное уча-
стие в такой деятельности может приводить 
к депривационным переживаниям, поскольку 
у обучающегося формируется ощущение, что 
ему не дают полноценно развиваться и рас-
крывать свой профессиональный потенциал. 

Таким образом, контекст, в котором возни-
кает профессиональная депривация, много-
компонентен и отражает сложное взаимодей-
ствие личностных, социальных и организаци-
онных факторов.

Научный интерес к данной проблеме также 
обусловлен тем, что профессиональная депри-
вация зачастую является одним из этапов фор-
мирования профессиональной деформации, 

где студенты, не получая необходимых усло-
вий для реализации своих склонностей и спо-
собностей, испытывают стойкую неудовле-
творенность выбором профессии и снижают 
активность в овладении профессиональными 
навыками. При этом феномен профессиональ-
ной депривации может протекать латентно, 
проявляясь лишь в трудностях приспособле-
ния к новым образовательным и профессио-
нальным требованиям. 

Следует отметить, что несвоевременная 
диагностика и отсутствие системной профи-
лактики ведут к закреплению депривацион-
ных состояний, что в будущем отражается на 
качестве специалиста, способного испыты-
вать профессиональное выгорание уже в на-
чале карьеры. 

Актуальность исследования определяет-
ся необходимостью научно обоснованного 
анализа сущности и структуры профессио-
нальной депривации студентов современного 
вуза, а также разработкой механизмов профи-
лактики, направленных на снижение риска 
формирования отчужденности от профессии.

С одной стороны, существует ряд работ, 
в которых подробно описана природа профес-
сиональной депривации и ее связь с личност-
ными характеристиками студентов, с дру-
гой – не хватает комплексных исследований, 
раскрывающих единство психологических, 
педагогических и организационных факто-
ров, влияющих на формирование этого явле-
ния. К тому же еще недостаточно полно рас-
смотрены вопросы эффективного взаимодей-
ствия студентов с научно-исследовательской 
средой и роль проектной и исследовательской 
деятельности в профилактике профессио-
нальной депривации.

Целью настоящего исследования является 
выявление сущности, структуры и механиз-
мов профилактики профессиональной депри-
вации студентов современного вуза, опираясь 
на отечественные и зарубежные наработки по 
проблематике формирования профессиональ-
ной идентичности и преодоления деприваци-
онных состояний. 

Для достижения этой цели сформулиро-
вана рабочая гипотеза: профессиональная 
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депривация студентов вуза может быть суще-
ственно снижена при целенаправленном ис-
пользовании программ педагогической, пси-
хологической и организационной поддерж-
ки, учитывающих многофакторную природу 
данного феномена, включая личностно-моти-
вационные аспекты, особенности образова-
тельной среды и социально-психологические 
факторы группы.

Таким образом, в ходе исследования де-
лается акцент на уточнении структуры про-
фессиональной депривации, определении ее 
базовых компонентов, а также на разработке 
и обосновании механизмов профилактики, 
которые могли бы с успехом применяться 
в современных высших учебных заведениях. 

На основе теоретического анализа отече-
ственной и зарубежной литературы по про-
блеме исследования мы уточняем дефиницию 
«профессиональная депривация». 

Мы считаем, что профессиональная депри-
вация студентов вуза – это комплексное много-
факторное состояние, возникающее при несо-
ответствии образовательной среды и личност-
но-мотивационных ожиданий обучающегося, 
которое выражается в снижении интереса 
к овладению профессией, утрате внутренней 
и внешней поддержки, а также в деформации 
процесса профессионального самоопределе-
ния, препятствуя формированию полноценной 
профессиональной идентичности. 

Научная новизна проведенного теоре-
тико-эмпирического исследования состоит 
в комплексном подходе к изучению феноме-
на профессиональной депривации студентов 
современного вуза и уточнении дефиниции 
этого понятия; обобщении и систематизации 
представлений об основных психолого-пе-
дагогических детерминантах, оказывающих 
влияние на возникновение профессиональ-
ной депривации студентов вуза; в системном 
описании взаимовлияния личностно-мотива-
ционных, социально-психологических и ор-
ганизационно-образовательных факторов на 
этот процесс, и обосновании необходимости 
комплексной профилактики профессиональ-
ной депривации студентов вуза на разных эта-
пах обучения.

Практическая значимость работы заключа-
ется в возможности внедрения разработанных 
мер профилактики в программу подготовки 
специалистов, благодаря чему можно будет 
повышать качество профессиональной подго-
товки и снижать риски их профессионального 
выгорания на ранних этапах карьеры.

В научной литературе подчеркивается, что 
для формирования практико-ориентирован-
ных мер профилактики важно, чтобы исследо-
ватель четко понимал многоуровневый харак-
тер профессиональной депривации, учитывая 
как личностные особенности студентов (мо-
тивация, самооценка, уровень тревожности), 
так и внешний контекст (организация учебно-
го процесса, доступ к исследовательской дея-
тельности, социальная поддержка). В то же 
время, как указывают T. Kromydas, Т. Ю. Ски-
бо, вузы не всегда обращают должного вни-
мания на эту проблему, что ведет к развитию 
депривационных процессов и закреплению 
негативной динамики в профессиональном 
самоопределении студента.

Таким образом, нерешенными остаются 
вопросы комплексного подхода к профилак-
тике профессиональной депривации, вклю-
чающего мониторинг депривационных со-
стояний, разработку программ сопровожде-
ния студентов и оценку эффективности таких 
программ. Также требуют уточнения крите-
рии диагностики и методологические основы, 
позволяющие адекватно оценивать выражен-
ность профессиональной депривации. Реше-
ние обозначенных вопросов станет основой 
дальнейшего развития научных исследований 
в указанной области, а также позволит внести 
вклад в совершенствование практики подго-
товки специалистов в высшей школе.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Настоящее исследование опирается на ком-

плексный подход к изучению профессиональ-
ной депривации студентов, что подразумевает 
использование как теоретических, так и эмпи-
рических методов анализа. Во-первых, была 
проведена аналитическая работа с доступны-
ми литературными источниками по теме про-
фессиональной депривации, в рамках которой 
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осуществлялся систематический отбор и сопо-
ставление эмпирических данных, приведен-
ных в работах Т. Д. Дубовицкой и А. В. Кры-
ловой [1], А. Г. Маджуга, М. Л. Хайдаровой, 
Р. Р. Агзамова [2], Е. Б. Маслова [3], О. Б. По-
ляковой [4], Т. Ю. Скибо [5], Н. Б. Шевкие-
вой [6] и др. Наряду с этим был проведен ана-
лиз трудов зарубежных ученых L. C. Hawkley 
и T. J. Cacioppo [7], T. Kromydas [8], G. D. Kuh 
и соавт. [9], A. Liu и соавт. [10], S. Pierszalowski 
и соавт. [11], которые внесли вклад в изучение 
отдельных аспектов профессиональной де-
привации студентов в условиях современного 
вуза. На этапе теоретического анализа стави-
лась задача выявить многофакторные пред-
посылки формирования профессиональной 
депривации, а также основные модели профи-
лактического воздействия.

Во-вторых, с учетом идей, представленных 
в программных материалах по профилактике 
профессиональной депривации, был разрабо-
тан опросник, направленный на диагностику 
основных компонентов данного феномена. По-
добная методика включала в себя блок вопро-
сов, связанных с самооценкой студентом своего 
уровня подготовки, удовлетворенностью учеб-
ной средой, перспективами будущей карьеры 
и наличием социальной поддержки. Вопрос-
ник был сформирован на основе сочетания не-
скольких методологических принципов: учета 
личностно-мотивационных факторов, анализа 
динамики кризисов профессионального само-
определения, а также измерения влияния орга-
низационных условий вуза на формирование 
депривационных состояний. Для объективиза-
ции результатов использовалась пятибалльная 
шкала для оценки выраженности указанных 
показателей.

Объектом исследования выступили студен-
ты Чеченского государственного педагогиче-
ского университета (г. Грозный) и Уфимско-
го университета науки и технологий (г. Уфа) 
различного профиля (гуманитарного, техни-
ческого и военного) на разных этапах обуче-
ния (1–2-й и 3–4-й курсы). Общее количество 
респондентов составило 520 человек. Крите-
рием отбора этих выборок явилось стремле-
ние охватить максимально широкий спектр 

образовательных направлений, чтобы выявить 
общие закономерности в формировании про-
фессиональной депривации и не ограничивать-
ся специфическими особенностями одной про-
фессиональной области. Дизайн выборки (рас-
слоенный случайный отбор) позволил учесть 
пол, возраст, уровень академической успевае-
мости и наличие дополнительной занятости 
(работа или стажировки). Данный подход со-
гласуется с рекомендациями G. D. Kuh и соавт. 
относительно факторов, которые необходимо 
учитывать при исследовании академического 
успеха и его влияния на профориентацию.

Наряду с опросом было организовано 
фокус-групповое интервью со студентами 
и преподавателями, поскольку, как отмечает 
О. Б. Полякова, оценка структуры профес-
сиональной депривации должна учитывать не 
только субъективное восприятие студентов, но 
и взгляды педагогов, непосредственно взаи-
модействующих с обучающимися в рамках 
учебного процесса. В структуру фокус-группы 
вошли вопросы о том, какие факторы (лич-
ностные, психологические, организационные) 
наиболее сильно влияют на риск развития про-
фессиональной депривации. 

Особое внимание уделялось рассмотрению 
роли в профессиональной депривации буду-
щих специалистов исследовательской, прак-
тической деятельности, ведь именно недоста-
точность возможностей для реализации своего 
научного и творческого потенциала и нехватка 
исследовательских проектов может вызывать 
депривационные переживания студентов.

В ходе исследования применялись также 
статистические методы анализа собранных 
данных: описательная статистика (вычисле-
ние средних значений, стандартных откло-
нений, корреляционный анализ), факторный 
анализ для выявления структуры профессио-
нальной депривации и регрессионный анализ 
для проверки гипотезы о влиянии различных 
факторов на формирование депривационных 
состояний. Ограничением исследования мож-
но считать специфику выборки, поскольку не 
все российские вузы имеют схожую организа-
цию обучения и одинаковый уровень доступ-
ных ресурсов. Кроме того, не все студенты 
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были одинаково вовлечены в исследователь-
ские проекты – как указывает S. Pierszalowski 
и соавт., этот аспект может существенно вли-
ять на степень депривации.

Последовательность выполнения исследо-
вания включала несколько этапов. Сначала был 
осуществлен теоретический анализ проблемы 
(изучение работ [1, 3–11]). Затем на основе ре-
зультатов анализа отечественной и зарубеж-
ной литературы и выявления теоретических 
оснований предстоящей работы разработаны 
инструменты исследования: опросник и струк-
тура фокус-группового интервью (опираясь на 
рекомендации [1, 3, 6]). Далее проведен сбор 
данных (анкетирование 520 студентов, прове-
дение 10 фокус-групп по 8–10 человек), после 
чего осуществлен анализ полученных резуль-
татов с использованием стандартных паке-
тов обработки данных Microsoft Office Excel 
и IBM SPSS Statistics 27.

Итоговый этап включал сопоставление вы-
явленных закономерностей с научными под-
ходами, представленными в исследованиях 
о взаимосвязи депривации, образовательной 
среды, личностно-мотивационных характе-
ристик и организационных факторов [3, 7, 9]. 
Выбор вышеуказанных методов и последо-
вательности обусловлен необходимостью 
многопланового рассмотрения профессио-
нальной депривации и обоснован анализом 
практик профилактики [2], а также учетом 
зарубежного опыта [10, 11].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В результате проведенного анкетирования 

были получены данные, позволяющие вы-
явить уровни, динамику и структуру профес-
сиональной депривации среди студентов раз-
личных курсов и профилей обучения. На ос-
новании факторного анализа было выделено 
три ключевых компонента: личностно-моти-
вационный, социально-психологический и ор-
ганизационно-образовательный. Полученные 
результаты подтверждают тезис Т. Ю. Скибо 
о том, что профессиональная депривация но-
сит комплексный характер и формируется на 
пересечении внутренних (личностных) и вне-
шних (средовых) факторов.

Личностно-мотивационный компонент ха-
рактеризовался тем, что студенты с высоким 
уровнем депривации продемонстрировали 
низкую мотивацию к освоению профессио-
нальных знаний и умений, ощущение неуве-
ренности в выборе специальности и тенден-
цию к обесцениванию своих образовательных 
достижений. На уровне корреляционного ана-
лиза (r = 0,48; p < 0,01) выявлена связь между 
низкой учебной мотивацией и ухудшением 
эмоционального состояния, что согласуется 
с нашими выводами о влиянии профессио-
нальной депривации на снижение интереса 
к будущей профессии. Кроме того, факторы 
самооценки компетентности и перспектив 
карьерного роста, описанные Н. Б. Шевкие-
вой, также проявились как значимые предик-
торы формирования депривационных состоя-
ний (r = 0,52; p < 0,01).

Социально-психологический компонент 
включал недостаток поддержки со стороны 
преподавателей и однокурсников, а также сла-
бое чувство принадлежности к профессио-
нальному сообществу. Здесь прослеживается 
созвучие с позицией L. C. Hawkley и J. T. Ca-
cioppo, которые показывают, что одиночество 
и отсутствие социального принятия усилива-
ют негативные переживания в образователь-
ной среде и могут стать катализаторами де-
привационных процессов.

По результатам фокус-группового интер-
вью более 60 % студентов подчеркнули, что 
именно отношения в коллективе и степень во-
влеченности вуза в их проблемы существенно 
влияют на переживание ими своей профес-
сиональной идентичности. Эти эмпирические 
данные согласуются с результатами T. Kromy-
das, указывающего на важность социального 
равенства и справедливости в доступе к ре-
сурсам, а также с исследованиями G. D. Kuh 
и соавт., подчеркивающими ценность благо-
приятного социального климата для академи-
ческого успеха и профессионального само-
определения.

Организационно-образовательный компо-
нент во многом связан с наличием или отсут-
ствием возможностей для практико-ориен-
тированного обучения и исследовательской 
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деятельности. Участники исследования, кото-
рые были вовлечены в проекты, стажировки 
и другие практические форматы профессио-
нального и личностного развития, демонстри-
ровали более низкие показатели депривации 
(r = -0,29; p < 0,01). Аналогичные выводы при-
водятся в работе S. Pierszalowski и соавт., где 
подчеркивается роль доступа к исследователь-
ским программам в формировании интереса 
студентов к профессии. A. Liu и соавт. указыва-
ют, что именно перегруженность студентов од-
нотипными учебными заданиями, конкуренция 
за баллы и отсутствие реальных перспектив для 
профессионального роста усиливают относи-
тельную депривацию и стрессовые реакции. 

В рамках нашего исследования студенты, 
сообщавшие о большом количестве бюрокра-
тических барьеров и слабой связи учебных 
курсов с практическими реалиями, имели 
более высокий индекс депривации (по специ-
ально разработанной шкале).

На базе полученных данных удалось сфор-
мулировать рабочую гипотезу более разверну-
то: профилактика профессиональной деприва-
ции должна включать комплекс мер, адресо-
ванных к каждому из выявленных компонен-
тов, а именно: развивать личностно-мотива-

ционную сферу студентов посредством про-
грамм сопровождения и консультаций, укреп-
лять социально-психологическую поддержку 
(включая групповую работу, наставничество 
и тьюторство) и совершенствовать организа-
ционно-образовательную среду (механизмы 
вовлечения в исследовательскую и проектную 
деятельность, снижение бюрократических 
препятствий и усиление практической направ-
ленности обучения). Данная модель профилак-
тического воздействия согласуется с разработ-
ками по преодолению депривации у студентов 
в образовательном процессе вуза Т. Д. Дубо-
вицкой и А. В. Крыловой, а также опирается на 
исследования О. Б. Поляковой, рассматриваю-
щей депривацию как один из этапов развития 
профессиональных деформаций.

На наш взгляд, для научного обоснования 
необходимости комплексного подхода к иссле-
дованию сущностных характеристик и профи-
лактики профессиональной депривации сту-
дентов вуза представляется целесообразным 
рассмотреть современную классификацию 
научных исследований. Пример структуры 
классификации научных исследований отно-
сительно проблематики профессиональных 
кризисов и депривации представлен в табл. 1.

Таблица 1
Классификация научных исследований

Наименование Характеристика

Фундаментальное Направлено на изучение общих соотношений между феноменами, на познание 
реальности без учета практического эффекта от применения знаний 

Прикладное Сосредоточено на решении конкретных проблем, связанных с выявлением 
механизмов профессиональной депривации и путей ее профилактики

Примечание: составлено по источнику [4].

В данном случае фундаментальные иссле-
дования (табл. 1) чаще рассматривают депри-
вацию как общепсихологический феномен, 
изучают ее природу и динамику без конкрет-
ной привязки к системе высшего образования. 
Прикладные же работы, в первую очередь, со-
средоточены на поиске механизмов снижения 
риска депривации у студентов и включают 
в себя практико-ориентированные програм-
мы, отвечающие реальным запросам вузов. 

Такой подход подтверждается результата-
ми исследований Т. Ю. Скибо, где подчерки-
ваются возможности интеграции в военном 
вузе профилактических программ с учетом 
специфики обучения курсантов и положи-
тельно оценивается эффективность междис-
циплинарных мер. В то же время выводы 
Н. Б. Шевкиевой иллюстрируют, что в обла-
сти профессиональной подготовки психоло-
гов центральной является превенция кризисов 
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самоопределения, что косвенно подтверждает 
необходимость учета специфики профессии 
при разработке профилактических программ 
депривации.

Сопоставление полученных в настоящем 
исследовании результатов с трудами других 
ученых позволяет утверждать, что комплекс-
ная профилактика профессиональной депри-
вации дает более значимые результаты, чем 
разрозненные методы, нацеленные исключи-
тельно на один аспект (например, только на 
мотивационную сферу или только на соци-
альную поддержку студентов). 

Научная новизна данного исследования 
заключается в том, что на уровне комплекс-
ного подхода были изучены внутренние 
и внешние факторы профессиональной де-
привации студентов вуза, показано их взаи-
мовлияние и обоснована необходимость 
синергетического воздействия в образова-
тельном процессе. Одновременно сохраня-
ется объективность научного анализа: по-
лученные выводы согласуются с данными, 
представленными в ряде авторитетных ис-
точников [1, 4, 8–11], что свидетельствует 
о надежности результатов и возможности их 
применения в других контекстах.

Таким образом, можно говорить об обос-
нованности рабочей гипотезы: полнота и сба-
лансированность профилактических мер дей-
ствительно влияют на динамику профессио-
нальной депривации студентов вуза. 

Если образовательная среда вуза предостав-
ляет поддержку на всех трех уровнях (лич-
ностно-мотивационном, социально-психоло-
гическом и организационно-образовательном), 
то у студентов снижается риск возникновения 
депривационных состояний, а степень их во-
влеченности в учебно-профессиональную дея-
тельность заметно возрастает. 

Результаты исследования также демонстриру-
ют необходимость внедрения систематического 
мониторинга, направленного на выявление уров-
ня профессиональной депривации, что будет спо-
собствовать своевременному выявлению групп 
риска и реализации адресной профилактики.

Для более детального раскрытия профи-
лактических мер, способствующих снижению 
уровня профессиональной депривации студен-
тов вуза, целесообразно выделить основные 
принципы, которые должны составлять осно-
ву программ поддержки студентов. В табл. 2 
представлены эти принципы, а также краткое 
описание их сущности.

Таблица 2
Основные принципы профилактики профессиональной депривации  

студентов вуза и их специфика

№ Наименование принципа Сущность принципа

1 Комплексности

Предполагает одновременное воздействие на личностно-мотивационную, 
социально-психологическую и организационно-образовательную сферы, 

учитывая множественные факторы, влияющие на формирование  
депривации студентов вуза

2 Ранней диагностики 
и мониторинга

Заключается в своевременном выявлении предрасположенности 
к депривации путем регулярной оценки учебной мотивации, уровня 

тревожности, эмоционального состояния и степени вовлеченности студентов 
в учебный процесс

3 Индивидуализации
Ориентирован на учет личностных характеристик обучающихся, их склонностей 

и интересов, что обеспечивает адресное воздействие профилактических мер 
и формирование у студентов чувства личной ответственности

4 Практикоориентированности
Стимулирует применение получаемых знаний и навыков студентами в реальных 

практических условиях (стажировки, проекты, исследования), повышая 
мотивацию к учебе и формируя взаимосвязь обучения с будущей профессией

5 Социальной поддержки 
и наставничества

Предусматривает создание атмосферы доверия и взаимопомощи, вовлечение 
студентов в систему взаимодействия с кураторами, тьюторами, однокурсниками, 

способствующую укреплению профессиональной идентичности

Примечание: составлено авторами.
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Профессиональная депривация студентов современного вуза –  

сущность, структура и механизмы профилактики

Внедрение названных принципов в образо-
вательную практику вуза позволит комплексно 
решать проблему профессиональной депри-
вации и формировать благоприятную среду, 
способствующую развитию будущих специа-
листов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключительной части исследования 

представляется важным провести сопостав-
ление целей и задач, которые были обозна-
чены в начале работы, с полученными в ходе 
исследования результатами. Главная цель за-
ключалась в выявлении сущности, структу-
ры и механизмов профилактики профессио-
нальной депривации студентов современного 
вуза. Как показывают результаты анкетирова-
ния, фокус-группового интервью и статисти-
ческих анализов, профессиональная депри-
вация действительно носит многофакторный 
характер и включает в себя три основных 
компонента: личностно-мотивационный, со-
циально-психологический и организационно-
образовательный. 

Проверка рабочей гипотезы подтвердила, 
что комплексная программа профилактики, 
ориентированная на все три компонента, спо-
собна существенно снижать риск формирова-
ния депривационных состояний у студентов. 

Полученные результаты дополняют суще-
ствующий научный контекст тем, что демон-
стрируют конкретные связи между компонен-
тами профессиональной депривации и под-
черкивают необходимость междисциплинар-
ного подхода к их профилактике. Более того, 
полученные эмпирические данные указывают 
на важность системного мониторинга профес-
сиональной депривации студентов и участия 
самого вуза в поддержании эмоционального, 

социального и профессионального благопо-
лучия студентов, что соответствует выводам 
T. Kromydas и G. D. Kuh и соавт.

Данное исследование позволяет выде-
лить несколько перспективных направлений 
дальнейшей работы над проблематикой про-
фессиональной депривации студентов вуза. 
Во-первых, целесообразно более детально 
исследовать специфику депривационных про-
цессов в зависимости от профессии (педаго-
гической, медицинской, технической, военной 
и др.), учитывая результаты Т. Ю. Скибо, а так-
же проанализировать различия в гендерном 
и культурном контексте. Во-вторых, важно из-
учить влияние цифровой среды и дистанцион-
ных форм обучения на формирование профес-
сиональной депривации, особенно в условиях 
постпандемических реалий высшего образо-
вания. И наконец, представляется актуальным 
разработать и внедрить критерии и показате-
ли оценки эффективности профилактических 
программ профессиональной депривации об-
учающихся на уровне вуза, сопоставляя ре-
зультаты диагностики депривации до и после 
внедрения междисциплинарных профилакти-
ческих мер. 

Таким образом, можно заключить, что вы-
полненное исследование вносит значимый 
вклад в понимание проблематики профессио-
нальной депривации студентов современного 
вуза и намечает контуры комплексного ее ре-
шения.

Практические рекомендации, основанные 
на полученных данных, позволят вузам вы-
страивать эффективные программы профилак-
тики профессиональной депривации студентов 
и тем самым способствовать полноценному 
профессиональному самоопределению буду-
щих специалистов.
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