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УДК 378 АННОТАЦИЯ
Рассмотрен ряд «стыковых» междисциплинарных исследований, ориентированных в итого-
вом плане на разработку проблематики экологического развития личности в цифровом обра-
зовании. При этом в анализе каждого из направлений акцентировано внимание как на клю-
чевые идеи, так и на возможность использования их дидактического потенциала.
Ключевые слова: экологический подход к развитию личности, экологическое развитие лично-
сти, цифровое образование, дидактика.
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ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT OF PERSONALITY IN DIGITAL 
EDUCATION: TRENDS IN MULTIDISCIPLINARY APPROACHES2

ABSTRACT. Interdisciplinary research considered. Issues: environmental development of the indi-
vidual in digital education. In each case, attention is focused on their didactic potential.
Keywords: ecological approach to personality development, ecological personality development, digital 
education, didactics.

В условиях цифровизации общества, включая образование, актуальна постановка 
вопроса о развитии личности, готовой к постоянным изменениям в технологиях, 

в знаниях, в глобальном информационном пространстве.  

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-013-00322  
(«Поликультурное проектирование экологического развития личности в циф-ровом образовании»).

2 The reported study was funded by RFBR according to the research project № 19-013-00322 («Multicultural design 
of ecological development of personality in digital education»).
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→ РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕКА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ, ОРГАНИЗАЦИОННОЙ, 
 ИНФОРМАЦИОННОЙ (ЦИФРОВОЙ) СРЕДЕ (ЧЕЛОВЕК В ПРОСТРАНСТВЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ)

В 2019—2020 годах в рамках исследовательского 
гранта РФФИ «Поликультурное проектирование 
экологического развития личности в цифровом 
образовании» (№ 19-013-00322) нами был выполнен 
аналитический обзор в компаративистском форма-
те и в рамках экологического подхода к развитию 
личности. Была предложена идея интеграции теоре-
тико-методологических идей и прикладных (дидак-
тических) положений, которые станут «отправной 
точкой» в обосновании предпосылок исследования 
проблемы экологического развития личности в 
цифровом образовании. 

В этой связи рассмотрен ряд «стыковых» меж-
дисциплинарных исследований, ориентированных в 
итоговом плане на проблематику личностного и про-
фессионального развития человека. При этом в ана-
лизе каждого из направлений акцентировано вни-
мание как на ключевые идеи, так и на возможность 
использования их дидактического потенциала.

1. Ключевые аспекты взаимодействия челове-
ка и окружающей его среды в эволюционно-исто-
рическом развитии (социальная антропология и 
экология человека). В центре данного направления 
исследований, выполняемых в контексте экологи-
ческого подхода к развитию человека как индивида 
и личности, лежат положения о «взаимополезном» 
взаимодействии человека и окружающей его среды 
в эволюционном развитии видов на Земле. В качест-
ве методологической предпосылки для определения 
дидактического потенциала данного направления 
принципиально важна мысль о необходимости и 
важности создания специальных условий для фор-
мирования экологоориентированного мировоззре-
ния человека. 

2. Познавательные взаимодействия человека с 
окружающей его средой как когнитивной систе-
мой, или «единство разума и экологической ситу-
ации» (когнитивные исследования). В центре дан-
ного направления исследований — положения  о 
взаимосвязи разума с физическим телом, которое, 
в  свою очередь, взаимодействует с окружающей 
средой, или окружением (environment), и представ-
ляет собой ни что иное, как часть когнитивной си-
стемы, а собственно процесс познания происходит 
в его единстве с экологической ситуацией. Совре-
менная интерпретация экологического подхода в 
отношении концепции воплощенного познания 
заключается в том, что в рамках когнитивного на-
правления представлена значимость тела и среды 
(экологической ситуации) для процесса познания. 
Сказанное позволяет по-новому взглянуть на про-
цессы переработки вербальной или символьной 
информации, получить объективные данные о 
том, почему процессы переработки информации 

устроены «так, а не иначе» и «как они устроены»; о 
тех или иных формах поведения человека; о струк-
туре и механизмах соответствующих когнитивных 
структур и механизмов. (Логинов Н.И., Спиридонов 
В.Ф., 2017).

3. Взаимосвязанное информационное и эколо-
гическое развитие личности в цифровой образо-
вательной среде (энвайронментальная психология 
и психологии личности). В центре данного блока 
исследований — приоритет «энвайронментальной 
составляющей» во взаимосвязанном информацион-
ном и экологическом развитии личности в разных 
видах информационно-коммуникационных (или 
цифровых) взаимодействий. Исходные основания 
для анализа и определения содержания данного 
процесса: с одной стороны  — методологическая 
система «Личность  — Среда  — Деятельность»; с 
другой —  феноменология интернета как информа-
ционно-коммуникационного средового окружения 
человека и как  цифровой образовательной среды — 
в дидактическом ее понимании. В этом плане важ-
ны прежде всего «позитивные» условия, влияния 
и возможности, потенциально заложенные в ин-
тернете как в среде информационной (конкретная 
составляющая ее влияния на развитие личности) и 
как в среде образовательной (дидактический кон-
тент влияния интернета на развитие личности). 
На первый план в этой связи выведены информа-
ционно-коммуникационные взаимодействия че-
ловека в цифровой образовательной среде, кото-
рые в большой мере и опосредуют его личностное 
развитие. Эффективное сочетание в организации 
цифрового образования типов и форм информаци-
онно-коммуникационных взаимодействий опреде-
ляет удовлетворенность педагогов и обучающихся 
результатами учебно-познавательной деятельнос-
ти. (Гришае ва Ю.М., Гагарин А.В., Филоатова О.П, 
2020).

4. Становление субъектности человека во взаи-
модействии с объектами природной и социальной 
среды (энвайронментология и социальная психо-
логия). В центре исследований — изучение особен-
ностей влияния различных видов сред на психику 
человека; разработка понятия психологического 
взаимодействия в системе «Человек — Природный 
объект»; определение психологического содержа-
ния понятия «окружающая человека природная 
среда»; выделение конкретного природного объекта 
как психологически атрибутивной составляющей 
социальной среды на психологическую составля-
ющую сотрудничества субъектов в межвидовом 
взаимодействии и в конечном итоге на специфику 
развития субъективного отношения человека к при-
роде и субъектности во взаимодействии человека 
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с природными объектами. Характер влияния средо-
вых условий на формирование и развитие личности 
определяется не только общими социальными усло-
виями, но и зависит от особенных, региональных, 
природных и  т.п. условий, которые существенно 
сказываются на поведении человека. (Панов В.И., 
2013).

5. Индивидуально-типологические различия лич-
ности и их связь с различными типами поведения 
человека в социальных сетях (дифференциальная 
психология и социальная этология). В центре данно-
го направления положение о том, что в онлайн-среде 
интернета, в частности в пространстве социальных 
сетей, изначально заложен потенциал для диффе-
ренциации и развития черт и свойств личности 
пользователя, которые определяют не только специ-
фику его поведения в процессе социальной онлайн-
коммуникации, но и становятся важным фактором 
для успешной социальной адаптации молодых лю-
дей с особенностями характера и темперамента, 
определенной возрастной и гендерной спецификой.  
Кроме того, коммуникация в социальных сетях ста-
новится предпосылкой для тех или иных измене-
ний в личностном развития молодежи. В этой связи 
представляется важным рассмотрение социальных 
сетей в системе информационных сред, так же как и 
в предыдущем случае, как цифровой образователь-
ной среды, однако имеющей при этом свои особен-
ности. Последние и накладывают свой «отпечаток» 
на личностные изменения пользователей социаль-
ных сетей и в большой мере затрагивают познава-
тельную, коммуникативную и личностную сферы, 
трансформируют операциональное звено деятель-
ности, процессы целеполагания, потребностно-мо-
тивационную регуляцию поведения человека.

6. Социально-экологические и информационно-
экологические взаимодействия человека в цифро-
вой образовательной среде (социальная экология и 
информатизация образования). В контексте данной 
проблематики актуальна разработка направлений: 

а) феномен экологической культуры как фактор 
противодействия антиэкологичному разви-
тию человека, ноосферного развития циви-
лизации, цифрового развития глобального 
мира; 

б) информация как продукт жизнедеятельности 
человека; как фактор развития цивилизации, 
информационного общества, информацион-
ной личности;  

в) интернет как средовой феномен с амбива-
лентным потенциалом влияния на психику 
и поведение человека (как развивающим, так 
и деструктивным); как цифровая образова-
тельная среда. 

В данном направлении, преимущественно при-
кладных, исследований взаимосвязано представ-
лены традиционные и современные технологии 
формирования экологической культуры в условиях 
специально организованной образовательной сре-
ды — различного рода средовых условий для учеб-
ной, практической, трудовой, творческо-досуговой 
деятельности, в частности заложенных в виртуаль-
ном пространственном окружении человека. 

7.  Амплификация смыслов учения в контек-
сте идеи свободного поликультурного развития 
личности в цифровом образовании (социальная 
педагогика и психология развития). В центре дан-
ного направления — проблема и связанные с ней 
вопросы обоснования теоретико-дидактических 
предпосылок проектирования личностно-про-
фессионального развития в цифровом образо-
вании, а в основе прикладных разработок лежит 
идея амплификация смыслов учения как условия 
для свободного социо- и поликультурного разви-
тия личности. В дидактическом отношении речь 
идет о таком взаимосвязанном изменении и со-
пряжении компонентов образовательной системы 
(учебное содержание, формы его освоения, харак-
тер и содержание педагогического  взаимодейст-
вия), которая создает актуальную социальную 
учебную ситуацию, обеспечивающую синергию 
(гармоничное разрешение противоречий) на ин-
дивидуальном и социальном уровне. На первый 
план в этой связи выведена позиция современного 
педагога, которая должна претерпеть кардиналь-
ное изменение — педагог в цифровом образова-
нии не приходит на занятия с готовой «схемой», 
а готов непрерывно совершенствовать и изменять 
ее, модерировать педагогическое взаимодействие 
онлайн  в соответствии с ситуационным состоя-
нием и потребностью обучающихся. Построение 
целостной социально-педагогической ситуации в 
условиях цифровой образовательной среды есть 
прежде всего процесс актуализации и построения 
личностных смыслов деятельности и взаимодей-
ствий между ее субъектами. (Соловьева Н.В., Гага-
рин А.В., 2019).

Таким образом, в анализе были обозначены и 
раскрыты актуальные позиции экологического под-
хода как интеграционной основы для постановки 
и разработки проблемы экологического развития 
личности в цифровом образовании. 

Данный подход следует охарактеризовать как 
рефлексию ведущей роли средовых взаимодейст-
вий человека в его эволюционно-историческом и 
культурном становлении как системной в стро-
ении и развитии, но противоречивой в поведен-
ческих проявлениях формы жизни; как результат 
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активного формирования в последнее десятилетие 
одного из ключевых векторов развития собственно 
экологического подхода в гуманитарных исследо-
ваниях, а если быть точнее — в комплексном по-
знании человека и среды в их взаимодействии;  как 
прикладное междисциплинарное и интегративное, 
становящееся на стыке естественных и гуманитар-
ных наук, и нацеленное на исследование различных 
случаев взаимодействий человека с окружающей 
его средой  — экологической (средой обитания), 
природной, социальной, цифровой и др. 

Исследования в рамках данного подхода так или 
иначе пересекаются с эволюционной (естественной) 
и социальной антропологией и экологией; энвай-
ронментологией и энвайронментальной психоло-
гией, когнитивными науками и дифференциальной 
психологией; информационной экологией и психо-
логией личности; психологией развития и социаль-
ной педагогикой; социальной экологией и вопроса-
ми информатизации и цифровизации общества и, 
в частности, образования и др. 

Для дидактической разработки проблемы акту-
альна идея взаимосвязанной экологизации и циф-
ровизации развития человека и личности в совре-
менном глобальном мире (культурной целостности 
экологоориентированной и информационной лич-
ности); а также интеграции и использования ди-

дактического потенциала обозначенных в статье 
современных трендов междисциплинарных иссле-
дований. ¶
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MAN IN THE DIGITALIZATION SPACE: LEARNING AND TEACHING 
EXPERIENCE IN AN ONLINE ENVIRONMENT

ANNOTATION. The essential characteristics of digitalization of education at the present stage are 
studied, the “strengths” and “weaknesses” of distance learning with the use of ICT technologies are 
shown. The possibilities of optimizing the educational process in the online environment are ana-
lyzed.
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nication competencies, digital technologies.

ВВЕДЕНИЕ. Цифровизация образовательного процесса является одной из актуальных 
тем реорганизаций и инноваций педагогической деятельности во всех типах образова-
тельных учреждений на современном этапе развития общества. В 2018 году были сфор-
мулированы приоритетные векторы развития образования в России, среди которых 
упоминается «цифровизация школы, обеспечение равного доступа к качественному 
образованию для всех» (Панюшкина М.А., 2018). Актуальность данной проблемы обо-
стряется необходимостью обобщения опыта внедрения цифровых технологий в кон-
тексте организации обучения в условиях вынужденной самоизоляции (на фоне панде-
мии). Важность изучаемой темы связана с недостаточной изученностью всех факторов 
дистанционного обучения, влияющих на качество учебно-воспитательного процесса. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. В настоящее время человек включен в пространство 
цифровизации, процессы которой пронизывают все сферы социокультурной жизни, 
в том числе в организацию и осуществление образовательной деятельности. Опыт 
обучения и преподавания в онлайн-среде показывает, что в настоящее время такой 
способ реализации образования имеет ряд конкретных преимуществ, дает новые 
возможности самообучения и содержит огромный развивающий потенциал, в то же 
время включает в себя ряд проблем организации процесса обучения, дидактическо-
го и психолого-педагогического сопровождения, обеспечения качества учебно-вос-
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питательной деятельности. Их решение составляет 
одну из актуальных задач инновационных решений 
в образовательной системе.

Понятие и составляющие цифровизации 
образования 
Известно, что феномен цифровизации образования 
возник как следствие цифровизации экономики в 
целом. Такой процесс связан с преобразованием 
аналоговой информации в цифровую, с использова-
нием электронных устройств, информационно-ком-
муникационных технологий (ИКТ) и т.д.

В условиях образовательных систем цифрови-
зация обеспечивает внедрение комплекса инно-
вационных технологий, влияющих на появление 
качественных сдвигов в реализации учебно-воспи-
тательного процесса. К данным трансформациям 
относят такие сдвиги, как:

1) преобразования, связанные с изменением це-
лей образования, с ориентацией на становление 
ИКТ-компетенций обучающихся;

2) трансформации в форме преподавания  — 
с доминированием обучения в виртуальной среде;

3) изменения в методах обучения, с интерактив-
ными методами во главе;

4) сдвиги в организации каналов и способов 
коммуникации в педагогическом взаимодействии, 
где ведущую роль играют электронные конферен-
ции, вебинары на образовательных платформах ди-
станционного обучения. Социальные сети и блоги;

5) изменения в осуществлении документооборо-
та, в котором ключевым способом хранения и обра-
ботки информации становится электронный.

Таким образом, цифровизация становится не-
отъемлемой частью организации современного 
образовательного процесса и предполагает доста-
точно высокую степень ИКТ-компетенций как пре-
подавателя, так и обучающихся. 

Опыт обучения и преподавания  
в онлайн-среде
Для того чтобы охарактеризовать опыт обучения и 
преподавания в онлайн-среде, нами были система-
тизированы данные научных публикаций, а также 
исследований периодической печати, связанные с 
важностью решения актуальных проблем дистан-
ционного обучения. Мы проанализировали дос-
тоинства и недостатки процессов цифровизации 
образования, сформулировали рекомендации по 
оптимизации дистанционного обучения.

К основным достоинствам внедрения цифровых 
технологий в образовательный процесс относят:
 › доступность получения образования для широ-

кого круга обучающихся, в том числе «работаю-

щих специалистов и маломобильных групп насе-
ления» (НиколаенкоМ.Н., 2018);

 › востребованность технологий дистанционного 
обучения в условиях карантина, пандемии и дру-
гих чрезвычайных факторов, делающих очное 
обучение невозможным;

 › автоматизация многих операций учебного про-
цесса, в том числе оценочного характера;

 › возможность работы с большими потоками об-
учающихся;

 › обеспечение богатого образовательного контен-
та, вариативности предлагаемых контрольных 
заданий, 

 › активизация самостоятельной работы обуча-
ющихся, активизация их исследовательской, 
творческой активности, возможности само-
образования.
Обучающийся в процессе цифровизации образо-

вания также имеет ряд преимуществ, cреди которых 
мы выделили следующие.

1. «Повышение компьютерной грамотности участ-
ников образовательного процесса» (Мельникова А.М., 
2019), глубокое освоение ИКТ-компетенций, позво-
ляющих грамотно и целесообразно использовать ре-
сурсы интернет-пространства в целях самообучения.

2. Выработка умений работать с инструментами 
организации дистанционного обучения, применяя 
и в будущей профессиональной деятельности раз-
личные площадки для онлайн-образования, такие 
как Zoom, Etutorium и другие.

3. Возможность получать знания в удобных усло-
виях и в соответствии с индивидуальным планом об-
учения.

4. Возможность отслеживать показатели успевае-
мости в электронном журнале, поддерживать связь с 
преподавателем, получать своевременную обратную 
связь, индивидуальную помощь и консультации.

Однако современный опыт внедрения цифровых 
технологий в целях обеспечения качественного ди-
станционного обучения в условиях пандемии пока-
зал, что существует ряд нерешенных проблем в этой 
области. По меткому замечанию Н. Киясова, данному 
в контексте оценки дистанционного образования, оно 
стало похоже на «экспресс-доставку контента слуша-
телям в условиях самоизоляции». (Н. Киясов, 2020).

Эксперты в области образования указывают на 
ряд трудностей и противоречий, которые прояви-
лись в ходе опыта организации дистанционного об-
разования в 2020 году.

1. Низкий уровень владения дистанционными 
технологиями у преподавателей (большинство пре-
подавателей вуза оценивают степень владения как 
удовлетворительную).

2. Отсутствие живого диалога, «снижение уровня 
социализации обучающихся»  (Мельникова А.М.).
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3. Отсутствие возможности реализовать воспи-
тательную работу в полном объеме, в рамках обес-
печения субъект-субъектного взаимодействия.

4. Проблемы здоровьесбережения всех участ-
ников образовательного процесса, связанные с 
учетом функциональных состояний работоспо-
собности организма, значительным превышением 
нагрузок на психическое и физическое состояние 
человека. Так, по данным Н.Б. Щербаковой, «ди-
намика показателей умственной работоспособно-
сти обучающихся 14—15 лет более благоприятна 
при выполнении заданий на компьютере в течение 
30 минут и характеризуется значительным утомле-
нием школьников после 60-минутного непрерыв-
ного взаимодействия с компьютером» (Щербако-
ва Н.Б., 2018). Данные факты требуют обеспечение 
минимизации вредных воздействий компьютера, в 
частности зрительного, физического и психическо-
го напряжения.

5. Проблемы оценивания, связанные с его фор-
мальным, обезличенным характером в контексте 
онлайн-обучения, а также с трудностями в иден-
тификации личности обучающихся, достоверности 
полученных ответов и отсутствии фальсификации.

6. Отсутствие материально-технического обеспе-
чения при организации дистанционного обучения 
на дому, недостаточное качество интернет-связи 
или ее отсутствие.

7. Низкий уровень преподавания либо отсутст-
вие качественных ресурсов и онлайн-площадок с 
готовыми курсами обучения.

Как показывает анализ, большинство проблем 
связаны с обеспечением качества дистанционного 
образования, причем как материально-технических 
возможностей, информационно-коммуникативных 
технологий, так и уровня компетенций преподава-
тельского состава, достойного дидактического обес-
печения учебного процесса в соответствии с целями 
определенной образовательной системы.

 Справиться с данными трудностями возможно 
как на уровне государственных решений, так и в 
связи с оптимизацией процессов информатизации 
в рамках отдельной образовательной организации.

В настоящее время в РФ функционирует проект 
(информационный ресурс) «Современная цифро-
вая образовательная среда в РФ» (neorusedu.ru), 
цель которого обеспечить доступ к онлайн-курсам 
по принципу «единого окна». Это необходимо для 
реализации принципов «виртуальной академиче-
ской активности», обеспечения качественного обра-
зовательного контента для обучающихся, осущест-
вления оценки качества онлайн-курсов. В рамках 
отдельных школ, институтов и университетов так-
же необходим комплексный, многоуровневый под-

ход  к процессам внедрения цифровизации в содер-
жание всех этапов учебного процесса.

Заключение
Итак, можно заключить, что при решении про-
блем цифровизации образования учебное заведе-
ние должно суметь «интегрировать существующие 
онлайн-сервисы в свою среду и адаптировать весь 
свой образовательный контент, обеспечивая доступ 
к нему всех обучающихся».

При отлаженном механизме реализации онлайн-
обучения учебный процесс реализуется  в электрон-
ной информационно-образовательной системе, 
обеспечивающей:
 › использование надежных интернет-платформ, для 

проведения онлайн-вебинаров и конфе ренций;
 › внедрение автоматизированных форм контроля 

посещаемости и оценки знаний ( с использовани-
ем унифицированных контрольно-измерительных 
материалов);

 › проектирование разных типов занятий и соответ-
ствующих цифровых технологий, удобных и целе-
сообразных как для студентов, так и для препода-
вателей;

 › грамотное дидактическое сопровождение учебно-
го процесса, в том числе с обеспечением здоровь-
есберегающего подхода в образовании. ¶
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«ПАНДЕМИЧЕСКАЯ» ПЕДАГОГИКА: 
КАКИЕ ШКОЛЫ В СЕНТЯБРЕ СМОГУТ 
ОБУЧАТЬ ЭФФЕКТИВНО?
УДК 378 АННОТАЦИЯ

Коронавирус, как лакмусовая бумажка, вскрыл проблемы современного образования, кото-
рые, прежде всего, заключается в бюрократии, традиционной непродуктивной организаци-
онной культуре внутри многих школ, нездоровом психологическом климате, недоверии как 
внутри педагогического коллектива, так и в отношениях «родитель — педагог», «родитель — 
школа», «педагог — администрация школы», «школа — район» и т.д. В статье тезисно описан 
так называемый парадокс Covid-19, рассмотрены три направления противодействия стрессу: 
взаимоотношения, тайм-менеджмент и организация быта, психологическая устойчивость. 
А также детально раскрыты пять направлений, благодаря которым школы могут стать более  
эффективными.
Ключевые слова: коронавирус, образование, обучение, школы, психологическое здоровье,  
дистанционное обучение, стресс, взаимоотношения, психологическая устойчивость.
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«PANDEMIC»  PEDAGOGY: WHICH SCHOOLS WILL BE ABLE TO 
TEACH EFFECTIVELY IN SEPTEMBER?

ANNOTATION. The Coronavirus as a litmus test revealed the problems of modern education, 
which, first of all, consists of bureaucracy, traditional unproductive organizational culture within 
many schools, unhealthy psychological climate, distrust both within the teaching staff and in the 
relationship «parent-teacher», «parent-school», «teacher-school administration», «school-district», 
etc. The article describes the so-called «Covid-19 paradox», considers 3 ways to counter stress: re-
lationships, time management and organization of everyday life, psychological stability. 5 areas that 
can help schools become more effective are also detailed. 
Keywords: online environment, coronavirus, education, training, schools, psychological health, distance 
learning, stress, relationships, psychological stability.

Пандемия Covid-19, возможно, станет крупнейшим фактором кардинальных 
изменений, которые когда-либо имела российская система образования. Для 

школьников эти изменения могут создать проблемы в успеваемости, для родителей 
они создают дополнительную нагрузку и сильный стресс, так как не все родители 
могут успешно выступать в роли учителя, не все могут обеспечить материальную 
строну процесса (хорошая техника, быстрый интернет).  Для самих педагогов такие 
кардинальные изменения также являются значительным стрессом полного падения 
привычной системы обучения. 

Однако  мы не можем позволить школьникам провести еще один год без обуче-
ния — последствия для будущего нашей страны будут слишком драматичными. 
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И мы не можем просить учителей решать эти про-
блемы в одиночку. Нам необходимо улучшить ди-
станционное обучение, и мы должны это сделать 
уже к сентябрю. 

Руководители школ и районов, комитеты по 
образованию будут заняты в следующем учебном 
году не только обсуждением сохраняющейся не-
определенности с коронавирусом, но и, оценивая 
прогресс, достигнутый или не достигнутый сту-
дентами с начала апреля. Вскоре им придется реа-
лизовать инновационные учебные программы, что-
бы наверстать упущенное. Сегодня школы должны 
сосредоточиться не только на масках, дезинфици-
рующих средствах для рук, на цифровой связи и 
смешанном обучении — все это, безусловно, очень 
важно. Но сегодня то время, когда у нас появилась 
возможность заострить свое внимание на фунда-
ментальных проблемах образования, на проблеме 
качества и продуктивности, актуальности знаний, 
на проблемах профессионального развития и про-
дуктивности учителей, на проблемах функциониро-
вания самой школы. 

Коронавирус, как лакмусовая бумажка, вскрыл 
проблемы современного образования, которые, 
прежде всего, заключается в бюрократии, тра-
диционной непродуктивной организационной 
культуре внутри многих школ, нездоровом пси-
хологическом климате, недоверии как внутри пе-
дагогического коллектива, так и в отношениях 
«родитель — педагог», «родитель — школа», «педа-
гог — администрация школы», «школа — район» 
и т.п. Пандемия показала нам и опыт успешных 
школ, эффективных профессиональных педагогов 
и  опыт продуктивных родителей, так как семья, 
как микросоциум, тоже претерпела значительные 
изменения и своеобразную «проверку на проч-
ность» в условиях самоизоляции, о чем уже начали 
писать как ученые, так и практические психологи-
консультанты. 

На данный момент мы хотим остановиться на 
двух основных вопросах: стресс, которому подвер-
гались и еще будут подвергаться в новом учебном 
году дети и родители в изменившихся условиях 
обучения, и о продуктивности самих школ: почему 
одни реагируют эффективно в условиях кризиса, 
а другие сработали крайне неэффективно.

«ПАРАДОКС COVID-19» 
Многие исследователи отмечают так называемый 
парадокс Covid-19:  чтобы быть в безопасности и 
защитить других от вируса, мы должны соблюдать 
дистанцию [3]. Однако это означает разрушение 
сообществ и отношений в нашей жизни — класс-

ных комнат, учителей, команд, тренеров, церквей, 
друзей, больших семей — вот те самые связи, ко-
торые нам так необходимы, чтобы чувствовать 
себя в безопасности, справляться со стрессом и 
преодолевать этот кризис. Вдобавок к этому суще-
ствует кризис доверия, кризис доверия медицин-
ским работникам, люди стали опасаться людей в 
белых халатах, так как они могут быть источником 
заражения, кризис доверия приезжим из других 
стран и т.п. [2].

Зная это, что могут сделать педагоги сегодня? 
Что могут сделать родители, которые помогают об-
учать своих детей вне школы даже этим летом? Мы 
можем создать мир в наших домах и в конечном 
итоге в наших школах, которые будут для нас свое-
образной прививкой от стресса, неопределенности 
мира, в котором мы все сейчас живем. Что мы мо-
жем сделать для этого?  Сосредоточить внимание на 
трех направлениях: взаимоотношения, тайм-менед-
жмент и организация быта, психологическая устой-
чивость.

Взаимоотношения. Виртуальные консультатив-
ные группы и беседы один на один помогают учи-
телям и ученикам общаться. Пятиминутный разго-
вор на интересующие обучающихся  темы в течение 
десяти дней подряд обеспечивает быструю эмоци-
ональную поддержку и дает возможность взросло-
му совместно регулировать эмоции с ребенком [1]. 
Когда школы вновь откроются, школьная админист-
рация может сделать  отношений центральной зада-
чей в своих учебных сообществах. Помимо средних 
школ ППМС центрам районов необходимо уделить 
приоритетное внимание консультированию и на-
ставничеству, чтобы у учащихся было чувство при-
надлежности. 

Тайм-менеджмент и грамотная организация 
быта  могут сделать нашу домашнюю обстановку 
безопаснее и спокойнее.  Когда школы вновь откро-
ются, основное внимание должно быть уделено фи-
зической, эмоциональной и личной безопасности. 
Внедрение многоуровневой системы поддержки на 
всех уровнях и создание партнерств по психологи-
ческому здоровью совместно с ППМС центрами 
районов, некоммерческих организаций, дополни-
тельного образования.  В классе учителя могут сов-
местно создавать распорядок дня и план организа-
ции быта, можно составлять списки и использовать 
заметки и шаблоны заметок. 

Устойчивость — это навык, это можно развить 
со временем. Устойчивость начинается с изучения 
того, как регулировать эмоции и поведение от роле-
вых моделей через процесс, называемый «совмест-
ное регулирование» [1]. Чтобы сделать это сейчас 
дома, родители могут ограничить доступ к СМИ.  
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→ РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕКА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ, ОРГАНИЗАЦИОННОЙ, 
 ИНФОРМАЦИОННОЙ (ЦИФРОВОЙ) СРЕДЕ (ЧЕЛОВЕК В ПРОСТРАНСТВЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ)

И родители, и учителя должны давать надежду, вы-
ражая уверенность в том, что этот кризис закончит-
ся, но мы также должны работать над тем, чтобы 
управлять собой и своими страхами каждый день.

ПОЧЕМУ НЕКОТОРЫЕ ШКОЛЫ РЕАГИРУЮТ 
ЭФФЕКТИВНО, А НЕКОТОРЫЕ, НАОБОРОТ? 
По мнению многих исследователей,  предсказать, 
как школы отреагировали на кризис COVID-19, 
возможно исходя из двух факторов:  опыта исполь-
зования технологий и  функциональности и гибко-
сти их школьной культуры (рис. 1). 

Школы, которые преуспевают (верхний правый 
сектор), как правило, имеют опыт работы с техноло-
гиями и имеют гибкую, ориентированную на коман-
ду культуру. Для школ, не входящих в верхний пра-
вый квадрат, гораздо легче стать лучше в области 
технологий, чем решить проблему культуры. Как 
отмечает Б. Гирберг (2020), изучение нового спо-
соба обучения в школе, по сути, невозможно, если 
команды еще не знают, как эффективно работать 
вместе. Зная, что дистанционное обучение, скорее 
всего, будет продолжаться в следующем году (либо 
полный рабочий день, либо часть недели), чему мы 
можем научиться в школах, которые преуспевают в 
дистанционном обучении? 

Вот несколько направлений, благодаря которым 
школы могут стать более эффективными.

1. Баланс дистанционного и очного обучения
С одной стороны, практически все семьи хотят 

очного обучения, которое будет способствовать по-
вышению знаний, по мнению родителей, распоряд-
ку дня детей и давать им «личное» взаимодействие 
со своими учителями.  С другой стороны, семьям 
нужны гибкость, устойчивость, четкость и слажен-
ность учебы из дома, чтобы родители не выступали 
постоянными учителями и воспитателями своих де-
тей. Наиболее успешные школы Европы, например, 
используют комбинацию двух подходов: 30—120 
минут ежедневного очного обучения и 90—180 ми-
нут гибкого расписания в виде самостоятельной 
работы, записанных уроков, которые можно посмо-
треть в удобное время, программное обеспечение 
для онлайн-обучения, то есть модель смешанно-
го обучения. Школы Санкт-Петербурга, Москвы в 
большинстве своем могут быть готовы к этой моде-
ли, так как на протяжении последних лет большое 
внимание уделялось изучению смешанных моделей 
обучения. Однако будут ли готовы к такой системе 
сами работающие 5/2 родители?

2. Коучинг и наблюдение с целью улучшения ди-
станционного обучения
Сейчас мы все должны выяснить, как лучше 

всего использовать ведущие педагогические техно-
логии в дистанционном обучении.  Дистанционное 
обучение может быть привлекательным и эффек-

Низкое качество  on-line школ 

Готовы к дистанционному обучению, но не 
обеспечивают качественное обучение

Высокое качество смешанного  
и очного обучения школ

Успешные примеры для дистанционного 
обучения

Школы с низким потенциалом

Проблемы как в дистанционном обучении, 
так и в общем качестве обучения: 
неудовлетворительная  организационная 
культура, бюрократия, отсутствие 
доверия в коллективе, между родителями 
и педагогическим коллективом. Часто 
не обеспечивает никакого качественного 
обучения для обучающихся во время и после 
пандемии

Высококачественные традиционные школы, 
но не хватает высоких технологий

Быстрая адаптация, использование сильной 
культуры и гибкость в обучении технологиям

Организационная культура, командная работа, гибкость и качество школ

Рис. 1. Как школы могут реагировать на кризис COVID-19?
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тивным, если оно профессионально, эмоционально 
и отвечает потребностям учеников.  Для того что-
бы улучшить дистанционное обучение, необходимо 
проводить онлайн-обучение преподавателей и обя-
зательно получать обратную связь. 

3. Сделать обучение  активным
Одним из важных выводов  изучения дистан-

ционного обучения было то, насколько важно для 
учащихся быть активными в своем обучении. Мы  
видим, как учителя эффективно используют веби-
нарные комнаты для обсуждения, чтобы отправ-
лять учеников в небольшую групповую дискуссию, 
а затем возвращаться в классную комнату. Напро-
тив, в классных комнатах, где учитель читал лекции 
или задавал общие вопросы классу, многие ученики 
были пассивны. Но и в данном случае многое зави-
сит от харизмы, эмоций учителя. Активность и эмо-
циональная вовлеченность — важнейшие составля-
ющие успешного дистанционного обучения. 

4. Мы не должны заставлять учителей заново 
изобретать технологии
Многие учителя в современных условиях выну-

ждены самостоятельно изобретать методом проб 
и ошибок образовательные технологии. В век ди-
станционного обучения возможно значительно 
изменить роль учителя, но это требует поддержки. 
В данном вопросе значительная роль отводится, на 
наш взгляд,  наставничеству, поддержке продуктив-
ными учителями менее эффективных педагогов.   

5. Удаленные отношения — новая реальность
Школы эффективно используют отношения и 

культуру, которые они установили с учениками до 
закрытия школ. Следующая осень представляет со-
бой уникальную проблему, так как многие из учите-
лей уже не будут знать своих учеников. Как учителя 
будут строить отношения с новыми учениками за 
компьютером? 

 Может ли учитель представить себе, что  необ-
ходимо начинать учиться со школы либо полностью 
онлайн, либо с каждым, кто носит маску и находит-

ся на расстоянии 1,5 метра друг от друга? Мы пере-
жили этот опыт со студентами заочного отделения 
и магистрами, но это несколько иная проблема. Об 
этом опыте мы более детально остановимся в следу-
ющей статье, посвященной высшему образованию. 
Однако и сейчас есть решение, более творческий 
подход к данной проблеме. Например, начать знако-
миться с новыми учениками несколько раньше, ког-
да родители  могут прийти в школу с детьми, если 
позволяют условия  или дистанционное общение, 
чтобы поприветствовать новых учеников (не толь-
ко вновь поступивших, но и тех, кто переходит на 
новую ступень обучения — 5, 10 классы), и начать 
процесс сближения и адаптации. 

Мы надеемся, что мы сможем коллективно ре-
шить многие из этих проблем — мы, педагоги, пси-
хологи, школьные лидеры и лидеры районов, не-
коммерческие организации и т.п.  Ни один учитель, 
родитель не должен остаться наедине со своими 
проблемами, чтобы мы все вместе могли  поддер-
живать психологическое здоровье и эффективное 
обучение наших детей. При этом обеспечить без-
опасные условия для учителей, их психологическую 
устойчивость и благополучие,  чтобы использовать 
этот кризис как возможность по-другому взглянуть 
на наше школьное образование и всю систему обра-
зования  в целом. ¶
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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность и важность нашей работы заключается в том, что мы смогли вы-
явить, как именно связаны эмоции и болезненные состояния между собой и 

какую роль играют в жизнедеятельности человека. Эмоции, которые переживает 
каждый из нас, оказывают огромное влияние на качество выполняемой нами дея-
тельности — работы, учебы и жизни в целом. Они также могут нарушить не только 
психическую сферу деятельности любого человека, но и работу его внутренних орга-
нов и процессов жизнедеятельности. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
1. Определение слова «эмоция» и главные составля-
ющие компоненты. Для начала нужно разобраться, 
что такое «эмоция». Эмоция — это сложный фено-
мен. Исходя из теории дифференциальных эмоций, 
данный феномен включает в себя несколько компо-
нентов: двигательно-экспрессивный, нейрофизио-
логический и чувственный. Эмоции также имеют 
способности быстро меняться и протекать доволь-
но интенсивно, что происходит в зависимости от 
человеческого настроения (Карамышева Е. О., 2016).

2. Тоническое напряжение мышц как один из по-
казателей тревожности. С точки зрения физиоло-
гии это могут быть не только двигательные реакции, 
например мимика или жесты, но и уровень тониче-
ского напряжения мышц. Повышенный мышечный 
тонус — это один из показателей отрицательного 
эмоционального интеллекта (или же дискомфорта), 
а также при этом возможного состояния тревоги. 
У тонической реакции есть несколько особенно-
стей, из-за которых она захватывает все мышцы и в 
принципе затрудняет выполнение движений — это 
генерализованность и диффузность. В итоге данная 
реакция может привести к неприятным последстви-
ям, таким как тремор или же неуправляемые, хао-
тичные движения.

Р. Мальмо проводит со своими сотрудниками 
исследование, доказывающее, что мышечная на-
пряжённость у психических больных выше, чем у 
контрольной группы, т. е. лиц, у которых имеются 
какие-либо невротические отклонения или же они 
страдают от разнообразных конфликтов, имеют 
большую скованность движений, чем любые дру-
гие люди. У психоневротиков более высокие пока-
затели мышечной напряжённости с преобладанием 
патологической тревожности. Чтобы снять данную 
напряжённость, было разработано большое количе-
ство психотерапевтических методов, такие как ауто-
генная тренировка или релаксация. Такие методы 
позволяют человеку расслабиться, в результате чего 
уровень их тревожности, раздражительности и свя-
занных с ними нарушений падает (Данилова Н.Н., 
1997).

Согласно современным психосоматическим ис-
следованиям, тревога является главным фактором 
возникновения «психосоматической патологии». 
Термин «психосоматическое заболевание» можно 
употреблять, когда четко прослеживается связь воз-
никновения заболевания с психическим фактором 
или когда он является фактором риска. Тревога — 
это одна из главных причин этих заболеваний, а по 
мнению некоторых исследователей, является вооб-
ще основной причиной (Солженкин В.В., 2003).

3. Влияние эмоций на вегетативную нервную си-
стему. Также в компоненты эмоций входит изме-
нение активности вегетативной системы, и данные 
вегетативные проявления весьма разнообразны:
 › изменение сопротивления кожи (КГР, кожно-

гальваническая реакция), 
 › частоты сердечных сокращений, 
 › кровяного давления, 
 › расширение и сужение сосудов, 
 › температуры кожи, 
 › гормональный и химический состав крови и др. 

Известно, что во время проявления ярости, аг-
рессии повышается уровень норадреналина и адре-
налина в крови. Из-за этого кровоток перераспре-
деляется к мышцам и головному мозгу, учащается 
сердцебиение, расширяются зрачки. С помощью 
таких эффектов животное подготавливает себя к 
интенсивным физическим нагрузкам, необходимым 
ему для дальнейшего выживания.

Изменения биотоков головного мозга составля-
ют особую группу эмоциональных реакций. По мне-
нию многих физиологов, ЭЭГ-коррелятом (электро-
энцефалографические корреляты) эмоционального 
напряжения у животных является ритм «настора-
живания» (или гипокампальный тетаритм), пейсме-
кер которого расположен в перегородке. При по-
явлении ориентировочно-исследовательского или 
оборонительного поведения происходит усиление 
и синхронизация данного биоритма. У человека 
при этом такого чёткого ЭЭГ-показателя отыскать 
не удалось. Благодаря изменениям соотношения 
основных ритмов: дельта, тета, альфа и бета, эмо-
циональные состояния человека отражаются в ЭЭГ. 
При этом в лобных областях изменения ЭЭГ выра-
жаются наиболее чётко. По некоторым известным 
данным, у людей с преобладанием положительных 
эмоций фиксируются альфа-ритм и медленные  
составляющие ЭЭГ, а у людей с доминированием 
гнева — бета-активность (Данилова Н. Н., 1997).

4. Феномен «эмоционального выгорания». Сте-
пень активности мышления и двигательную актив-
ность также определяют эмоции. В конце XX века 
появился феномен «эмоционального выгорания» 
Х. Дж. Фрейденберга, привлёкший у исследовате-
лей большой интерес. Его трактовали как один из 
специфических видов хронического состояния лиц, 
профессии которых связаны с людьми (психологов, 
учителей, психиатров, полицейских, священников, 
юристов, работников сферы обслуживания, тре-
неров и др.), включающий в себя эмоциональное 
и/или физическое истощение, деперсонализацию 
и сниженную рабочую продуктивность.

Когда изменялись условия профессиональной дея-
тельности человека, повышались эмоциональные на-
грузки, а также повышалась ответственность за каж-
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дое принятие решения и т. д., предъявлялись высокие 
требования к деятельности как организма в целом, 
так и отдельных человеческих систем. Заболевания, 
связанные со стрессогенными раздражителями разно-
образной природы, описаны в количестве примерно 
10 000, в то время как болезненные симптомы насчи-
тывают около 100 000 (Солженкин В. В., 2003).

Колоссальные нагрузки в современном мире, 
испытываемые обычным человеком, могут пагубно 
влиять на его состояние в целом, поэтому в наше 
время как никогда актуальна важность эмоцио-
нального образования. Вместе с ней развиваются 
важные функции нашего интеллекта, позволяю-
щие защищать эмоции в моменты напряжённости, 
управлять мыслями, уметь поставить себя на место 
другого человека, а также способствующие обдумы-
вать свою реакцию.

5. Связь эмоционального состояния с культурой 
человека. Кросскультурные исследования депрессии 
показали, что культуры, выделяющие особое место 
индивидуальным достижениям, успеху и соответст-
вию самым высоким стандартам и образцам, имеют 
большее число депрессивных нарушений. Исходя из 
данных Комитета по психическому здоровью США, 
каждый 10-й житель страны страдает тревожным 
расстройством в виде генерализованного тревож-
ного расстройства, приступов паники, агорафобии 
или социальной фобии. Как минимум 30% жителей, 
обращающихся за помощью к кардиологам, тера-
певтам, невропатологам и другим специалистам, 
страдают соматоморфными расстройствами, т.е. 
психическими расстройствами, которые могут про-
являться в виде соматических жалоб, но не имеют 
как таковой физической основы. У таких людей на-
блюдаются значительно повышенные показатели 
тревоги и депрессии, при этом сами они данный 
факт не осознают (Циркина С.Ю., 2000).

6. Регуляция нежелательных эмоциональных со-
стояний. Для устранения нежелательных эмоцио-
нальных состояний К. Изард отмечает три спосо-
ба: 1) выводя через другую эмоцию; 2) с помощью 
когнитивной регуляции; 3) с помощью моторной 
регуляции. С помощью первого способа регуляции 
человек сознательно активирует другую эмоцию, 
противоположную той, которую он хочет ликвиди-
ровать. Следующий способ предполагает пустить в 
дело мышление и внимание для ликвидации непри-
ятной эмоции или установления частичного конт-
роля над ней. Это может стать переход сознания на 
те моменты, которые вызывают у человека интерес 
и положительные чувства. И, наконец, последний 
способ связан с использованием физических упраж-
нений как метода облегчения эмоционального на-
пряжения (Ильин Е. П., 2001).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Эмоции — это важная и сложная часть человече-
ского организма, поэтому нежелательное эмоцио-
нальное состояние нужно регулировать, чтобы в 
дальнейшем оно не мешало деятельности человека. 
Неформальные способы регулирования эмоцио-
нального состояния (например, психическая регу-
ляция, использование дыхательных упражнений, из-
менение направленности сознания, использование 
«защитных механизмов») обычно укладываются в 
способы, отмеченные К. Изардом. На данный период 
времени создано большое количество всевозможных 
способов саморегулирования: аутогенная трениров-
ка, релаксационная тренировка, десенсибилизация, 
медитация, реактивная релаксация и прочие. Психи-
ческая регуляция связана либо с влиянием снаружи 
(другого человека, цвета, музыки, природного лан-
дшафта), либо с саморегулированием. ¶
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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность данного исследования обусловлена тотальным влиянием Интерне-
та и других подобных технологий на все сферы жизни человека. Одним из ус-

ловий нормальной жизнедеятельности человека является непрерывная информаци-
онная связь с социальной средой. Влияние на физическое и психическое здоровье 
человека оказывают постоянный информационный контакт с внешней средой или 
его отсутствие, объем, структура, подача, содержание получаемой и обрабатываемой 
информации. В связи с этим увеличилось число случаев психических расстройств, 
уровень стресса, развились новые типы аддикций: компьютерная зависимость,  
интернет-зависимость, информационная зависимость, гаджет-аддикция, цифровая 
зависимость, которая обобщает все ранее перечисленные зависимости.
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1. Общее представление о цифровой зависи мости
Понятие «цифровая зависимость» представляет 
собой избыточное использование цифровых тех-
нологий. Проведенное учеными Калифорнийско-
го государственного университета исследование 
указало на наличие психологической зависимости 
в результате чрезмерного использования мобиль-
ных устройств. Опрошенные студенты отмечали 
наличие большего беспокойства, если их лишают 
возможности использования устройства во вре-
мя тестирования. В  частности, так называемые 
тяжелые пользователи чувствовали себя намно-
го хуже, чем  определённые к категории «легкие 
пользо ватели». Это стало подтверждением факта 
существования цифровой зависимости [5]. Психо-
логом К. Янгом и психиат ром И. Голдбергом было 
проведено исследование интернет-зависимости, 
напрямую взаимосвязанной с цифровой зависи-
мостью [1]. Психологи связывают чрезмерное ис-
пользование цифровых устройств с изменением 
личностных характеристик, считают симптомом 
цифровой зависимости создание параллельной ре-
альности, а затем ослабление связи с окружающи-
ми. В особенности это прослеживается у детей и 
подростков. При активном использовании цифро-
вых устройств у них снижается способность пони-
мать эмоции, которая является основой успешной 
коммуникации. Цифровые зависимости, по резуль-
татам нейрофизиологических исследований, врачи 
также связывают с ухудшением здоровья [3].

2. Симптоматические критерии и 
нейрофизиологическое влияние цифровой 
зависимости
Аддикции от информации, Интернета, цифровых 
устройств напрямую взаимосвязаны между собой. 
Из этого следует схожесть симптомов данных ти-
пов зависимостей. Рассмотрим их на примере сим-
птоматики интернет-адикции, составленной груп-
пой китайских учёных. В её основу легли критерии 
DSM-5 для химической зависимости. Критерии 
диагностики объединены в три группы: симпто-
матические критерии, клинически значимые кри-
терии нарушений и временные критерии. В группе 
симптоматических критериев выделяются два обя-
зательных критерия (озабоченность Интернетом и 
симптомы отмены) и дополнительные. Среди них 
толерантность, неудачные попытки контроля вре-
мени или прекращения пользования Интернетом, 
потеря интереса к предыдущим увлечениям, вза-
имосвязь настроения и использования Интернета 

и т.п. «Клинически значимые критерии нарушений 
связаны с функциональными нарушениями: сни-
жение социальной, научной, учебной, производ-
ственной активности. Временной критерий: про-
должительность интернет-зависимости составляет 
более 3 месяцев при использовании Интернета от 
6 и более часов в день» (Егоров А.Ю., 2015). При со-
поставлении данных критериев с другими видами 
аддикций можно заметить их аналогичность отно-
сительно использования и гаджетов, и Интернета, 
и в целом потребления информации посредством 
цифровых устройств.

Вышеперечисленные признаки позволяют 
провести аналогию между цифровой и вещест-
венной зависимостью. Нейространсмиттер дофа-
мин представляет собой химическое соединение, 
выполняющее роль внутреннего подкрепления и 
представляет собой систему вознаграждения моз-
га, способствующую развитию чувства удовольст-
вия, влияя тем самым на мотивационную сферу, 
учебную деятельность и деятельность вообще, тем 
самым участвуя в формировании доминант, свя-
занных с ними условных рефлексов, а также про-
цессов возникновения и торможения условных 
рефлексов. Недостаточность дофаминергической 
передачи приводит к замедлению когнитивных 
процессов. При избытке нейромедиатора мозг 
адаптируется к искусственно повышаемому уров-
ню дофамина, производя меньше гормона и сни-
жая количество рецепторов «системы поощрения». 
При длительной зависимости возможно наруше-
ние систем, с которыми связана дофаминергиче-
ская система мозга. 

Нарушение работы ГАМК может приводить к 
апатичности, невнимательности, рассеянности, 
частым неврозам. При нарушении работы аце-
тилхолина могут наблюдаться серьезные нару-
шениях памяти, а также различные двигательные 
расстройства. Прогрессирующая виртуальная 
аддикция нарушает работу таких систем, как се-
ротонин и мелатонин, следствием чего является 
развитие депрессий, возникновение чувства бес-
покойства, нарушение сна, возникновение навяз-
чивых состояний, потеря аппетита, ухудшение 
перцептивных и когнитивных процессов, разви-
тие агрессивных состояний. При использовании 
цифровых устройств работает дофаминергическая 
система, субъект получает удовольствие. При пре-
кращении контакта аддикт, не получая «вознагра-
ждения», чувствует психологический дискомфорт. 
Чем дольше воздержание от использования циф-
ровых устройств, тем выше напряжение и желание 
туда погрузиться.
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3. Формирование доминанты на основе цифровой 
аддикции
В результате таких нейрофизиологических изме-
нений происходит формирование определённых 
условных рефлексов, в основе которых лежит прин-
цип доминанты, описанный А.А. Ухтомским. «До-
минанта — очаг возбуждения, который существует 
в головном мозге в связи с какой-либо мотивацией» 
(Ухтомский А.А., с. 39). Основные свойства доми-
нантного очага, названные Ухтомским: повышенная 
возбудимость, стойкая продолжительность по вре-
мени очага возбуждения, способность доминантно-
го очага суммировать различные внешние раздра-
жители, одновременное расположение очагов в коре 
и подкорке головного мозга, преобладание доми-
нанты в конкретный момент времени [4]. Для стра-
дающего цифровой зависимостью человека данные 
свойства отражаются в симптоматике, описанной 
выше. 

Рассмотрим формирование доминанты при циф-
ровой зависимости на основе когнитивных потреб-
ностей человека. Популярные интернет-ресурсы 
характеризуются краткостью, яркой подачей и раз-
нообразностью информации, что активно стимули-
рует кору головного мозга и способствует образова-
нию различных нервных центров. На психическом 
уровне это вызывает положительные эмоции, свя-
занные с ложным удовлетворением когнитивных 
потребностей. В современных реалиях человек с 
помощью цифровых устройств имеет неограничен-
ный доступ к «простой» информации, которая легко 
вызывает возбуждение нервных центров, на их ос-
нове формируется доминанта. Мобильные устрой-
ства вызывают стойкую тягу к использованию, что 
и является зависимостью. Как следствие, создает-
ся ложное впечатление эрудированности, т.к. есть 
возможность в любой момент почерпнуть необ-
ходимую информацию за короткий промежуток 
времени. Сформированная доминанта способна к 
торможению процессов, не участвующих в процес-
се разрешения. Во время использования цифровых 
устройств аддикт теряет счет времени, не реагирует 

на окружающую его среду, снижается уровень от-
ветственности и отзывчивости к просьбам других 
людей, которые отдаляют его от удовлетворения по-
требности в использовании гаджета. Желание уто-
ления чувства информационного голода доминиру-
ет над остальными процессами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
А.А. Ухтомский отмечает, что «если сложилась до-
минанта, ее не преодолеть словами и убеждени-
ями, — она будет ими только питаться и подкре-
пляться». Способами борьбы с отрицательными 
доминантами является замещение доминанты от-
рицательной на доминанту положительную. Таким 
образом, следует заменить отрицательную доми-
нанту на социально приемлемые аддикции, такие 
как работоголизм, спортивные аддикции, аддикция 
отношений и др. ¶
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АННОТАЦИЯ
В данном исследовании рассмотрены: а) разница между показателями социальной адаптации 
у студентов и взрослых; б) разница между показателями эго-состояний личности у студен-
тов и взрослых; в) различие взаимосвязей между социальной адаптацией и эго-состояниями 
личности у студентов и взрослых.
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FEATURES OF SOCIAL ADAPTATION IN PEOPLE WITH DIFFERENT 
EGO STATES

ANNOTATION. This study examines: a) the difference between indicators of social adaptation in 
students and adults; b) the difference between indicators of ego States of personality in students and 
adults; с) the difference in the relationship between social adaptation and ego States of personality in 
students and adults.
Keywords: ego States, personality, social adaptation, transactional analysis.

ВВЕДЕНИЕ

Проблемы социальной адаптации и эго-состояний были актуальны всегда. При 
понимании изменений социальной адаптации в зависимости от эго-состояний 

можно научиться распознавать, какое эго-состояние доминирует у человека на дан-
ный момент, можно оценить, насколько социально адаптирован человек при том 
или ином эго-состоянии. Можно научиться контролировать переход от одного эго- 
состояния к другому и адаптироваться к любым внешним изменениям.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
1. Психологические особенности социальной адаптации 
Социальная адаптация — это процесс активного приспособления личности к усло-
виям социальной среды и результат этого приспособления (Дружинина В.Н., 2003). 
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В своём исследовании мы задействовали несколь-
ко шкал социальной адаптации по К. Роджарсу и Р. 
Даймонду (Снегирёва Т. В., 1987): Адаптивность; Са-
моприятие; Приятие других; Эмоциональный ком-
форт; Интернальность; Стремление к доминирова-
нию; Эскапизм.

2. Психологические особенности эго-состояний 
личности
Эго-состояния  — это состояния, отвечающие за 
нашу психологию поведения. На данный момент 
выявлено шесть эго-состояний (Калмыкова А. и Ка-
линенкоВ., 2006): Родитель критикующий; Родитель 
заботящийся; Взрослый; Дитя естественное; Дитя 
адаптированное; Дитя бунтующее; Маленький про-
фессор.

3. Результаты исследования и их обсуждение
Доминирующими шкалами социальной адапта-
ции и у студентов, и у взрослых являются «Прия-
тие других», «Самоприятие», «Интернальность» и 
«Адаптивность». Это говорит об активной адапта-
ции студентами под условия внешней среды. Они 
уважают и себя, и нормы, и правила других людей. 
Ответственность за происходящее с ними берут на 
себя.  А взрослые уже научились адаптироваться к 
внешней среде, устоялись в этой жизни, отчего при-
нимают себя и окружающих такими, какие они есть. 
Не перекладывают ответственность на других, а по-
нимают, что отвечают сами за себя.

Доминирующими эго-состояниями у студентов 
являются «Взрослый», «Родитель заботящийся» и 
«Маленький профессор». Скорее всего, студенче-
ская жизнь вынуждает брать на себя ответствен-
ность за происходящее, более объективно и раци-
онально размышлять. Забота может проявляться к 
другим студентам, потому что они понимают, что 
находятся в «одной лодке» со своими одногруппни-
ками. Так как были опрошены студенты психологи, 
то они хорошо чувствуют психологию общения, но 
из-за своего малого опыта не могут пока что разби-
раться в более сложных аспектах.

А у взрослых: «Родитель заботящийся», «Взро-
слый» и «Дитя адаптированное». Скорее всего, 
взрослые люди рассматривают окружающий мир 
объективно и рационально, а благодаря накоплен-
ному опыту они заботливо относятся к окружаю-
щим людям, подсказывают им, как правильнее бу-
дет поступить в разных ситуациях.

Корреляционный анализ показал у студентов: 
1) чем выше уровень адаптивности у студентов, тем 

ниже уровень эго-состояния «Дитя адаптирован-
ное». Люди, которым присуще это эго-состояние, 

адаптируются к внешней среде только из-за того, 
что подчиняются другим людям, выполняют их 
потребности и желания, но не обращают внима-
ния на свои;

2) чем выше уровень эмоционального комфорта, 
тем ниже уровень эго-состояния «Дитя адап-
тированное». Из-за того, что люди с этим эго-
состоянием живут для других людей, а не для 
себя, у них возникает внутриличностный кон-
фликт, отчего они испытывают эмоциональный 
дискомфорт;

3) чем выше уровень стремления к доминирова-
нию, тем выше уровень эго-состояния «Роди-
тель-критикующий». Люди с таким эго-состо-
янием смотрят на всех свысока, критикуют и 
пытаются контролировать окружающих людей, 
а этого можно достигнуть при доминировании 
над этими людьми, от чего и возникает стремле-
ние к доминированию;

4) чем выше уровень стремления к доминирова-
нию, тем выше уровень эго-состояния «Ма-
ленький профессор». Из-за знания психологии 
отношений и общения между людьми субъекты 
с этим эго-состоянием желают доминировать 
над людьми. Так как мы опрашивали студентов, 
можно сделать вывод, что они чувствуют себя 
взрослыми личностями, отчего возможно стрем-
ление к доминированию для получения того ува-
жения, к которому они стремятся.
У взрослых:

1) чем выше уровень самоприятия, тем выше уро-
вень эго-состояния «Родитель критикующий». 
Такие люди критикуют окружающих людей, 
основываясь на своём опыте и исходя из своих 
норм, поэтому они принимают себя такими, ка-
кие они есть, желая изменить других;

2) чем выше уровень приятия других, тем выше 
уровень эго-состояния «Родитель критикую-
щий». Если окружающих людей не будет, то и 
эго-состояния этого не будет, поэтому эти люди 
принимают других лишь для подпитки этого эго-
состояния;

3) чем выше уровень приятия других, тем выше 
уровень эго-состояния «Дитя естественное». 
Люди с этим эго-состоянием открыты для новых 
отношений и нового общения, поэтому они лег-
ко принимают окружающих людей;

4) чем выше эмоциональный комфорт, тем выше 
уровень эго-состояния «Взрослый». Если бы у 
взрослых отсутствовало это эго-состояние, ло-
гично было бы испытывать с их стороны эмо-
циональный дискомфорт, так как к ним не было 
бы ни уважения, ни приятия со стороны окру-
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жающих людей, и в принципе они бы не смогли 
нормально приспособиться к окружающему 
миру;

5) чем выше уровень эмоционального комфорта, 
тем ниже уровень эго-состояния «Дитя бунтую-
щее». Если бы взрослые люди проявляли незре-
лое поведение, они бы не смогли адаптироваться 
к окружающему миру, что у любого человека вы-
зывает эмоциональный дискомфорт.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основании всех приведенных выше результатов 
мы сделали вывод, что взаимосвязь социальной 
адаптации и проявления эго-состояний присутст-
вует у студентов с эго-состояниями: «Родитель кри-
тикующий», «Дитя адаптированное» и «Маленький 
профессор»; у взрослых: «Родитель критикующий», 
«Взрослый», «Дитя естественное» и «Дитя бунтую-

щее». Это можно объяснить тем, что в зависимости 
от возраста общество предъявляет различные тре-
бования, что и влияет на проявление тех или иных 
эго-состояний и адаптацию. ¶
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АННОТАЦИЯ
В данном исследовании рассмотрены: а) важность диагностики функционального состояния 
студента во время учебной деятельности; б) различные методы, применяемые для диагности-
ки функционального состояния; в) влияние физиологических и психологических характери-
стик на функциональное состояние студента.
Ключевые слова: психофизиология, функциональное состояние, диагностика, поливариатив-
ный метод.

Ekaterina V. Bugasova, 
second year student; 
Faculty of Psychology, Institute of Social Science; Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration 
(RANEPA); 82 Vernadskogo prospect, Moscow, Russia, 119606

Victor V. Kovalev, 
Candidate of Psychological Sciences; 
Faculty of Psychology, Institute of Social Science; Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration 
(RANEPA); 82 Vernadskogo prospect, Moscow, Russia, 119606

DEVELOPMENT OF A MULTIVARIATE METHOD FOR DIAGNOSING 
A STUDENT’S FUNCTIONAL STATE

ANNOTATION. This study examines: a) the importance of diagnosing a functional student during 
academic activities; b) various methods used to diagnose a functional state; C) the influence of physi-
ological and psychological characteristics on the functional state of the student.
Keywords: psychophysiology, functional state, diagnostics, multivariate method.: psychology of percep-
tion, design, color, emotions, emotional impact.

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность и важность нашего исследования, которое выполнено в предмет-
ной области психофизиологии, заключается в том, что мы смогли разработать 

поливариативный метод диагностики функционального состояния студентов, ко-
торый может быть использован для организации учебной деятельности как самим 
студентом, так и руководителями различных программ в высших (средних профес-
сиональных) учебных заведениях. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
1. Функциональное состояние и учебная 
деятельность
Функциональное состояние человека (студента) яв-
ляется комплексной характеристикой, отражающей 
его психофизиологическое состояние, влияющее на 
эффективность его учебной или профессиональной 
деятельности. 

Возрастание темпа жизни, большое количество 
стрессовых ситуаций в учебной деятельности и в 
социальной сфере, а именно рост интеллектуальных 
и психоэмоциональных нагрузок привели к необхо-
димости контролировать психологическое здоровье 
студента для поддержания максимальной эффек-
тивности его деятельности. Оптимальное функци-
ональное состояние студента является залогом его 
успешной и эффективной учебной деятельности. 

2. Поливариативный метод
По результатам апробации методик диагностики 
функционального состояния сформирован полива-
риативный метод его диагностики в процессе об-
учения студентов, предполагающий три варианта 
оценки их функционального состояния.

1. Самооценка.
2. Экспресс-оценка.
3. Комплексная оценка. 
«Самооценка» проводится в целях определе-

ния студентом своего функционального состояния 
для определения оптимального времени самопод-
готовки и отдыха. Данная оценка предполагает 
проведение диагностики функционального состо-
яния студентом самостоятельно с использовани-
ем опросников: «Дифференциальная диагностика 
состояний сниженной работоспособности» (далее 
ДОРС) А.Б. Леоновой, С.Б. Величковской (средняя 
продолжительность проведения — 4 минуты 19 се-
кунд), «Шкала оценки субъективной комфортности» 
(далее УСК) А.Б. Леоновой (средняя продолжитель-
ность проведения — 1 минута 3 секунды), «Оценка 
нервно-психического напряжения» Т.А.  Немчина 
(средняя продолжительность проведения — 3 мину-
ты 30 секунд) либо их комбинаций в зависимости от 
имеющегося времени для проведения самооценки.

«Экспресс-оценка» проводится в целях диаг-
ностики функционального состояния группы сту-
дентов (групповая диагностика) для организации 
эффективного учебного процесса и осуществля-
ется с использованием портативного аппарат-
но-программного комплекса «БИОТЕСТ 2.0» (да-
лее — «аппарат ФПГ»)(средняя продолжительность 
проведения — 6 минут) и опросника УСК (средняя 
продолжительность проведения — 1 минута 50 се-

кунд (с учетом времени инструктажа). Общая про-
должительность диагностики функционального 
состояния по указанному варианту для группы сту-
дентов из 10 человек — 1 час 40 минут.

«Комплексная оценка» осуществляется для опти-
мизации учебной деятельности студентов и предпо-
лагает развернутую диагностику функционального 
состояниякаждого студента с использованием че-
тырех методик.

1. Фотоплетизмография — исследование про-
водится аппарате ФПГ (средняя продолжи-
тельность проведения — 6 минут).

2. Биологическая обратная связь — исследова-
ние проводится на аппарате «БОС-НЕЙРО-
КОМФОРТ» (средняя продолжительность 
проведения — 35 минут).

3. ДОРС (средняя продолжительность проведе-
ния — 5 минут).

4. «Оценка острого умственного утомления» 
(далее ОУУ) А.Б. Леоновой, Н.Н. Сави че вой 
(средняя продолжительность проведения — 
2 минуты).

Общая продолжительность оценки функцио-
нального состояния для одного студента составляет 
45 минут.

3. Корреляционный анализ влияния 
физиологических и психологических 
характеристик на функциональное состояние 
студента 
Проведенный корреляционный анализ взаимо-
связи функционального состояния с отдельными 
психологическими и физиологическими параме-
трами (характеристиками), использованными для 
диагностики функционального состояния студен-
тов поливариативных методом, показал, что силь-
ную прямую связь с функциональным состоянием 
имеют следущие параметры: умственная утомляе-
мость, монотония и Ф-комфорт (характеристика, 
связанная с реакцией и уровнем реагирования моз-
га), слабая — пресыщение, стресс и адаптационные 
возможности, а слабую обратную связь — субъек-
тивный комфорт и баланс расхода жизненных сил. 
Между физическим утомлением и функциональ-
ным состоянием студента взаимосвязь практически 
отсутствует. Результаты расчета приведены ниже 
в таблице 1.

4. Эффективность применения поливариативного 
метода
Эффективность применения разработанного поли-
вариативного метода напрямую зависит от процеду-
ры проведения субъективных методик в связи с тем, 
что в ходе диагностики с использованием субъек-
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тивных методик отдельные студенты дают ответы, 
которые являются социально желательными, а не 
объективными, что приводит к некорректным ре-
зультатам диагностики их функционального состо-
яния. Представляется целесообразным в дальней-
шем разработать порядок анонимного проведения 
диагностики функциональногосостояния студентов 
с использованием «Экспресс-оценки» и «Комплекс-
ной оценки», что позволит получить более точные 
результаты диагностики их функционального со-
стояния. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Итак, можно заключить, что разработанный поли-
вариативный метод, при проведении его анонимно, 
имеет важное прикладное значение, поскольку дает 
возможность сформулировать рекомендации для 

каждого студента по саморегуляции функциональ-
ного состояния, а также может быть использован 
для определения оптимальной организации учебно-
го процесса. ¶
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Таблица1
Массивы переменных, используемых при расчете коэффициентов корреляции

№  
участника

Физическое  
утомление

Субъективный 
комфорт

Моно-
тония

Пресы-
щение

Стресс НПН Адаптацион-
ные возможно-
сти организма

Баланс расхо-
да жизненных 
сил

Ф-
ком-
форт

Умствен-
ное утом-
ление

ФС

1 –1 –1 0 –1 0 1 0 –1 1 0 –0,1

2 –1 –1 0 –1 0 0 –1 –1 0 0 –0,4

3 0 –1 –1 0 0 1 0 –1 0 0 –0,3

4 0 –1 0 0 0 1 –1 –1 0 0 –0,3

5 –1 –1 0 0 0 1 1 –1 1 1 0,3

6 –1 1 –1 –1 –1 1 1 1 –1 0 –0,4

7 0 0 0 0 0 1 0 –1 –1 1 –0,2

8 0 –1 0 0 0 1 0 –1 0 1 0

9 –1 –1 –1 0 –1 0 –1 –1 0 0 –0,4

10 0 –1 –1 –1 0 1 1 –1 –1 1 –0,3

11 –1 –1 –1 –1 0 1 0 –1 0 0 –0,4

Коэффициент 
корреляции
Спирмена

0,03 –0,22 0,58 0,40 0,39 0,39 0,41 –0,26 0,57 0,64
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассмотрены а) проблемы страха смерти: его возникновение, причины и 
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CULTIVATION WITH THANATOPHOBIA WITH BODY-ORIENTED 
PSYCHOTHERAPY

ANNOTATION. This article examines: a) the problems of thanatophobia: its occurrence, causes and 
impact on life, b) some methods of therapy of thanatophobia, with a major emphasis on body-orient-
ed techniques, in particular tanatotherapy. 
Keywords: fear, thanatophobia, body-oriented psychotherapy, tanatotherapy.

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность данной темы обуславливается несколькими факторами.
1. Cтрах смерти — это базовый страх, лежащий в основе большинства страхов.
2. Телесно-ориентированная психотерапия является наиболее эффективным мето-

дом борьбы с данным страхом.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Страх представляет собой функциональное состояние человека, выражающееся 
в возникновении отрицательной эмоции вследствие реально существующей или 
воображаемой угрозы. А.И. Захаров писал, что «страх — аффективное (эмоцио-
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нально заостренное) отражение в сознании кон-
кретной угрозы для жизни и благополучия чело-
века» (Захаров А.И., Дневные и ночные страхи у 
детей, 2000, с. 3). Именно страх помогал человеку 
избегать опасных для жизни ситуаций. Основой 
для страха является инстинкт самосохранения, он 
также сопровож дается физиологическими измене-
ниями, такими как изменение частоты дыхания, 
пульса, изменение показателей артериального дав-
ления.

Страхи делятся на рациональные и иррацио-
нальные. У первых есть вполне реальная, осязае-
мая угроза. Например, угроза здоровью челове-
ка, его финансовому благосостоянию, жизни его 
близких. Рациональные страхи помогают нам не 
совершать опрометчивых и порой безрассудных 
действий, влекущие негативные последствия. Ир-
рациональные же страхи, наоборот, не имеют за 
собой никакой реальной угрозы. Такие страхи 
присущи только человеку. И такой страх зачастую 
приносит людям множество проблем. Одним из 
таких иррациональных страхов является страх 
смерти [2].

Данный вид страха скрыт глубоко в подсозна-
нии, находится в основе практически всех стра-
хов и, несмотря на то что он является одним из 
самых распространенных среди людей, является 
парадоксом. Ведь смерть — это то, что мы не мо-
жем почувствовать. Как говорил древнегреческий 
философ Эпикур, «смерть не имеет к нам никако-
го отношения; когда мы есть, то смерти ещё нет, 
а когда смерть наступает, то нас уже нет». И хотя 
смерть — это естественный и неотъемлемый этап 
человеческой жизни, далеко не все люди способны 
принять этот факт. По мнению социолога и антро-
полога Э. Беккера, «структура человеческого ха-
рактера есть ни что иное, как система защиты от 
смерти».

Страх смерти в психологии  — это комплекс 
переживаний о собственной смертности или о 
смертности близких людей. Когда страх мешает 
жить и совершать обычные повседневные дей-
ствия, то он становится патологией. Если чело-
век постоянно думает о своей смерти или смерти 
своих близких, хотя ему ничего не угрожает и он 
здоров, можно предположить, что у человека была 
какая-то травма и у него может развиться или уже 
развилась фобия. Её можно охарактеризовать на-
вязчивыми мыслями или действиями, которые не 
приносят успокоения.

Танатофобия (страх смерти) может развиться 
вследствие излишней впечатлительности, напри-
мер, просмотр криминальных новостей может выз-
вать навязчивое состояние страха за свою жизнь, 

или кризисного возраста (35–50 лет) (переоценка 
прежних ценностей), пожилого возраста (из-за по-
вышения риска заболеваемости). Глубоко религи-
озные люди также подвержены танатофобии из-за 
веры в «высший суд», на котором они могут поне-
сти наказание за свои грехи. В наиболее тяжелых 
случаях возможно возникновение тяжелых сома-
тических расстройств, которые сопровож даются 
следующими признаками: одышка, нарушение сер-
дцебиения, головокружение, «скачки» артериаль-
ного давления, тошнота и др. Это реакция вегета-
тивной нервной системы на страх. 

Решать данную проблему необходимо с помо-
щью опытного специалиста, который проанализи-
рует глубину психических функций и отклонений 
и определит методы терапии. Если клиническая 
картина выражена ярко, то больному назначается 
медикаментозное лечение. Однако в большинстве 
случаев различные психологические практики, про-
водимые под руководством опытного специалиста, 
помогают контролировать негативные эмоции и 
способствуют изменению неправильного мышле-
ния и, как следствие, снижению уровня тревоги.

К ним относятся, например, практики, базиру-
ющиеся на рациональном подходе, при котором 
основной акцент ставится на осмысление того, что 
произойдет в случае смерти, и сравнение этого с 
тем, что может дать жизнь без страха. Существуют 
также варианты использования метафорических 
ассоциативных карт и прочих методов, обраща-
ющихся к абстрактным образам, выявляя перво-
причины и отрабатывая выходы из сложившейся 
ситуации.

Телесно-ориентированная психотерапия 
(ТОП) — это наиболее эффективное направление 
совре менной терапии, решающее проблемы пси-
хики посредством воздействия на тело.

Основоположником ТОП является Вильгельм 
Райх. Еще в первой половине XX века он начал 
работать с техниками, воздействующими на тело. 
У Райха было много последователей — И. Ролф, 
Г. Бойенсен, Ф. Александер, М. Розен. 

К одной из наиболее новаторских современных 
методик ТОП можно отнести танатотерапию, авто-
ром которой является В.Ю. Баскаков — один из ве-
дущих телесно-ориентированных психотерапевтов 
России, координатор международной программы 
«Культура тела». Возникшая в 90-х годах прошлого 
столетия как направление в психологии, которое 
помогает смертельно больным избавиться от стра-
ха смерти, танатотерапия позволяет достичь глу-
бокого расслабления и провести «самонастройку» 
организма. Её задача — помочь установить макси-
мально возможный контакт со смертью, что дает 
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возможность переоценить собственную жизнь. 
Присутствие страха смерти перекрывает доступ к 
жизненному ресурсу человека. Этот страх, разра-
стаясь по телу, оказывает негативное влияние на 
его физиологию и поведение [1].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В процессе терапии происходит вхождение в со-
стояние кинетического транса для моделирования 
естественной легкой смерти, что оказывает воз-
действие на телесный, эмоциональный и менталь-
ный уровни. Оказавшись в переходном состоянии, 
человек начинает переоценивать свои жизненные 
ценности, желаемое и достигнутое. Смерть уже не 
вызывает болезненных реакций и страха, наоборот, 
к человеку возвращается радость жизни, а организм 
может расслабиться и провести «самонастройку». 
Таким образом, терапия позволяет эмоционально 
«умереть» и родиться заново. ¶ 
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Рассматривая понятие эмоционального выго-
рания, стоит заметить, что этот термин имеет 

достаточно широкое распространение в совре-
менных работах, а его представление и трактов-
ка зачастую сильно варьируются. Обращаясь к 
первоисточникам, стоит полагать, что впервые 
это явление было описано американским психо-
логом H. Freudenberger в 1974 году (Freudenberger, 
Richelson 1980). Автор определил эмоциональ-
ное выгорание как «болезнь, вызванную пере-
напряжением» (ориг.  — “…affliction caused by 
overexertion…”) (Towle, 2020, стр. 3). Эту точку 
принято считать отсчётной в развитии интереса 
научного мира к проблематике эмоционального 
выгорания, а уже к концу XX века в зарубежной 
литературе встречалось более тысячи публика-
ций по этой тематике. В настоящий же момент 
существует множество подходов к пониманию 
эмоционального выгорания. Среди них наиболее 
популярной и распространенной, объясняющей 
природу эмоционального выгорания, принято счи-
тать трехфакторную модель C. Maslach, M.P. Leiter 
и их коллег, определивших это явление как «… дей-
ствия, предпринимаемые для создания эмоцио-
нальной и когнитивной дистанции от работы…» 
(ориг. — “…actions to distance oneself emotionally 
and cognitively from one’s work…”). Авто рами было 
выделено три основных фактора, провоцирую-
щих развитие выгорания: эмоциональное исто-
щение, цинизм и профессиональная неэффектив-
ность (ориг. — “Emotional exhaustion, Cynicism and 
Personal inefficacy”) (Maslach, Jackson, Leiter, 1996).

Значительная часть современных отечественных 
и зарубежных работ посвящена исследованию вза-
имосвязи эмоционального выгорания как с профес-
сиональной деятельностью человека, так и с процес-
сом её становления (с чего и начинал свои работы 
H. Freudenberger). Тем не менее многими авторами 
было обнаружено, что уже во время пребывания в 
высших учебных заведениях студенты зачастую стал-
киваются с проблемой эмоционального выгорания, 
механизмы которого имеют много общего с теми, 
что становятся причиной выгорания у профессиона-
лов. К числу образующих факторов были отнесены 
высокие академические требования, прохождение 
контрольных мероприятий в учебе, посещение за-
нятий, выполнение домашних заданий и т.п. Всё это, 
по мнению авторов, можно определить как своего 
рода профессиональные задачи, приводящие к воз-
никновению выгорания (Schaufeli W.B., Martez I.M., 
Marques‐Pinto A., Salanova M., Bakker A.B., 2002; Shin 
H.J., Puig A., Lee J., Lee J.H., Lee S.M., 2011).

Под свойствами нервной системы (далее — НС) 
понимаются врожденные конституциональные 

особенности НС, формирующие индивидуальные 
различия в поведении человека, его способностях 
и характере. В данной работе рассматриваются два 
из них: свойства силы-слабости и лабильности НС. 
Суть первого свойства заключается в отражении 
предела способности центральной НС выдержи-
вать состояние возбуждения, не переходя в состо-
яние торможения при предъявлении значительно 
сильных или интенсивных раздражителей (Карпен-
ко Л.А., Петровский А.В., Ярошевский М.Г., 1978). 
При этом преобладание сильного типа НС дает 
возможность организму эффективно работать при 
длительных или усиленных нагрузках, в то время 
как преобладание слабого — в условиях монотонии 
и работе, требующей усидчивости и концентра-
ции. Свойство лабильности НС представляет собой 
скорость протекания возбуждения в нервной или 
мышечной тканях, отражающая время, в течение 
которого ткань восстанавливает свою работоспо-
собность после очередного возбуждения (Прохо-
ров А.М., 1978). Проявление лабильности можно, 
например, отметить в быстроте реагирования орга-
низма на предъявление стимула или быстроте пере-
ключения между задачами.

На основании анализа теоретических представ-
лений о ключевых понятиях и эмпирических данных 
приведённых исследований была составлена следу-
ющая схема (рис. 1) и выдвинуты пред положения о 
взаимосвязи рассмотренных переменных.

1. В процессе обучения студент зачастую вы-
нужден сталкиваться с большими объемами учеб-
ной информации, разноплановыми задачами в 
учебной и внеучебной деятельности. Низкий уро-
вень лабильности, вероятно, способен оказать 
тормозное действие на эффективность студента 
в условиях многозадачности. Это отчасти может 
быть скомпенсировано преобладающим сильным 
типом нервной системы, дающим высокую рабо-
тоспособность, поэтому студенты, имеющие дан-
ные типологические особенности, более склонны 
находиться среди «хорошистов», не дотягивающих 
до высокого учебного рейтинга. Однако в случае 
преобладающего слабого типа нервной системы 
шансы на успешное обучение в условиях много-
задачности и особенно обильной и интенсивной 
учебной нагрузки могут еще более негативно ска-
заться на учебную успеваемость. Представители 
такой группы, вероятнее всего, будут выступать в 
роли «троечников».

2. Более успешные в учебной деятельности сту-
денты могут выгорать из-за отсутствия интереса 
и мотивации к учёбе, полагая, что их старания на-
прасны, а знания — бесполезны. Вдобавок к этому 
среди «отличников» нередко встречаются студенты, 
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имеющие экстернальные мотивы на высокие ака-
демические показатели (стремление быть лучшим, 
излишний перфекционизм, установки и требова-
ния родителей и т.п.), что также может послужить 
фактором формирования выгорания, особенно при 
неудачах в учебе. Если студент наделен преоблада-
ющим слабым типом нервной системы, придающим 
ему низкий порог к запредельным нагрузкам, выше-
указанные факторы формирующегося выгорания 
могут значительно усилиться. 

В настоящий момент проводится эмпирическое ис-
следование представленной теоретической модели. ¶
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Рис. 1. Схема теоретических представлений о взаимосвязи эмоционального выгорания и типологических осо-
бенностей НС у студентов с различными показателями академической успеваемости
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ABSTRACT. In this study we consider: a) the state of the problem of psychological research of adap-
tive behavior of the individual; b) the relationship of concepts: adaptive behavior of the individual, 
coping behavior and psychological defense; C) criteria and types of coping behavior.
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ВВЕДЕНИЕ

Актуальной проблемой современного образовательного процесса является сегод-
ня формирование адаптивной саморазвивающейся личности как человека-гра-

жданина, который интегрирован в систему мировой и этнической культуры. Адап-
тивное поведение личности проявляется в копинг-стратегиях и психологических 
защитах.
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
1. Психологические подходы к понимаю 
совладающего поведения и психологических 
защит
В психодинамическом направлении изучения 
личности было выделено два вида адаптивного 
поведения: аллопластическое, которое направле-
но на преобразование среды, и аутопластическое, 
имеющее целью изменение себя самого. Ж. Пиа-
же рассматривал адаптацию с точки зрения ак-
тивного процесса взаимодействия организма со 
средой и выделил два разнонаправленных меха-
низма адаптации, таких как ассимиляция и акко-
модация. Они помогают организму изменяться в 
соответствии со свойствами среды, но и включа-
ют определенные компоненты среды в схему по-
ведения человека, в дальнейшем способствуя их 
изменению .

Представители диспозиционного подхода, 
Д. Н. Уз надзе, В. А. Ядов и Д. А. Кикнадзе, счита-
ют, что общая и установочная диспозиция лич-
ности образуют систему и могут обусловливать 
поведение человека в определенных условиях. 
Так, В. А. Ядов считает важным фактором выбо-
ра стратегии поведения «диспозицию личности», 
которая состоит из мотивационно-ценностной 
сферы и системы фиксированных установок, ко-
торая является фиксированной в социальном 
опыте способностью воспринимать, оценивать 
условия деятельности и осуществлять определен-
ные действия (Акименко А. К., 2014).

По Р. Лазарусу и С. Фолкман, копинг-страте-
гии разделяются на два направления. Проблемно- 
фокусированные стратегии выражаются в пла-
нировании решения проблемы и поиске соци-
альной поддержки. Они характеризуются рацио-
нальным подходом, анализом ситуации, поиском 
дополнительной информации, подбором путей 
выхода из проблемной ситуации. Под эмоцио-
нально-фокусированными стратегиями пони-
мают эмоциональное реагирование в стрессовой 
ситуации. Они выражаются в конфронтации, са-
моконтроле, дистанцировании, позитивной пере-
оценкой, принятии ответственности, бегстве —  
избегании.

В последнее время многие зарубежные и оте-
чественные авторы рассматривают совладающее 
поведение человека в трудных жизненных си-
туациях со стороны «ресурсного подхода», ко-
торый предполагает, что человек обладает опре-
деленными особенностями, помогающими ему 
преодолевать эти жизненные трудности. Выбор 

определенных копинг-стратегий в ситуации кон-
фликта зависит от следующих личностных ресур-
сов: временной перспективы, жизнестойкости, 
самоэффективности, мотивации достижения, мо-
тивации аффилиации, локуса контроля (Хачату-
рова М.Р., 2012).

В исследовании А.А. Широбоковой была 
раскрыта сущность онтологического подхода 
Н.И. Лео нова к адаптивному поведению. Соглас-
но ему, поведение человека зависит от восприни-
маемой, а не от реальной ситуации. Субъективная 
реальность человека не обязательно соответст-
вует объективной, и это может повлиять на фор-
мирование неконструктивных форм адаптивного 
поведения. Согласно онтологическому подходу, 
адаптивное поведение является пространственно-
временной формой организации активности чело-
века, которая регулируется через призму образа 
ситуации социально-психологической адаптации, 
который был усвоен субъектом в процессе жизне-
деятельности (Широбокова А.А., 2007).

2. Соотношение понятий: адаптивное 
поведение личности, совладающее (копинг) 
поведение и психологическая защита
Под адаптивным поведением понимают комплекс 
психоэмоциональных реакций человека, кото-
рые направлены на привыкание к определенным 
условиям жизни. В западной литературе адап-
тивное поведение включает в себя психологиче-
скоую защиту и копинг-поведение. Психологиче-
ская защита обладает такими характеристиками, 
как бессознательность и непроизвольность (Гар-
бер А.Н., 2015). Копинг-поведение индивид может 
выбирать и изменять в зависимости от ситуации, 
а механизмы психологической защиты в случае 
их закрепления становятся дезадаптивными.

3. Критерии и виды совладающего поведения
Совладающее поведение характеризуется следую-
щими критериями: осознанностью, целенаправ-
ленностью, контролируемостью (возможностью 
устранить, преобразовать трудную ситуацию или 
приспособиться к ней), неразрывной связанно-
стью с трудной (стрессовой) ситуацией и направ-
ленностью на нее — адекватностью ситуации и 
моменту времени (своевременность), регуляцией 
уровня стресса; значимостью последствий вы-
бора данного поведения для психологического 
благополучия личности; социально-психологиче-
ской обусловленностью совладания (принадлеж-
ностью как индивидуальному, так и групповому 
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субъекту), возможностью обучения этому виду 
поведения (Крюкова Т. Л., 2008). 

Большинство авторов выделают направленные 
«наружу» процессы, при которых личность актив-
но влияет на среду, и направленные «вовнутрь» 
процессы, которые связаны с изменениями самого 
себя. Так, по мнению С. К. Нартовой-Бочавер, наи-
более подходящим критерием для классификации 
выступает локус направленности поведения  — 
на проблему или на себя. Согласно Р.  Лазарусу 
и С. Фолькману, существуют два «модуса психоло-
гического преодоления»: один направлен на реше-
ние проблемы, другой — ориентирован на измене-
ние личных установок по отношению к ситуации. 
По А. А. Реану, критерием дифференциации типов 
адаптивного поведения является направленность 
вектора активности. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исходя из проведенного нами теоретического ана-
лиза, психологические защиты и совладающее по-
ведение правильно будет рассматривать как ком-
плекс единых механизмов адаптивного поведения. 
Защитные механизмы способствуют ослаблению 
психического дискомфорта в рамках неосознанной 

деятельности, а копинг-процессы личность исполь-
зует сознательно, с целью устранения ситуации 
психологической угрозы. ¶
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В настоящее время проблема изучения миграции как процесса и мигрантов как 
его непосредственных участников привлекает к себе все больше внимания со 

стороны ученых психологов, при этом один из самых сложных аспектов, с кото-
рым мигрантам приходится сталкиваться при переезде в новую социокультурную 
среду, — это психосоциальная адаптация [1]. Являясь одновременно психическим, 
биологическим и социальным процессом, адаптация входит в список сложных жиз-
ненных ситуаций, оказывать помощь в которых призваны специалисты помогаю-
щих профессий.
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Процесс психосоциальной адаптации как у де-
тей, так и у их родителей может проходить по раз-
личным сценариям, часть из которых является 
конструктивными, часть  — деструктивными [2]. 
В  самом негативном варианте психосоциальной 
адаптации у детей, так же как и у их родителей, мо-
жет быть диагностирован «дезадаптационный син-
дром». Определение «дезадаптационный синдром» 
характеризует состояние, в котором находится ин-
дивид, не сумевший приспособиться к новой среде 
обитания как в психологическом, так и в биологиче-
ском смысле [3].

При этом стоит отметить, что дети, в силу воз-
растной лабильности психических процессов, зача-
стую справляются с процессом психосоциальной 
адаптации несколько лучше, чем их родители.

Снижение адаптационных возможностей инди-
вида приводит к явлению дезадаптации [4]. Непа-
тологическое дезадаптивное состояние в процессе 
миграции может проявляться в виде различных 
невротических реакций, развития тревожно-де-
прессивной симптоматики (в том числе дестимий), 
а также поведенческих отклонений от нормы (в са-
мых острых случаях дезадаптации в виде девиант-
ного поведения). Для детей и подростков харак-
терными проявлениями дезадаптивного состояния 
могут являться фобии, негативизм, оппозиционное 
поведение, аддикции [5, 6]. Также можно отметить 
возможные возникновения психосоматических и 
соматических заболеваний на фоне стрессового со-
стояния, которое является и причиной, и основной 
компонентой дезадаптации. А в случае дезадап-
тивного состояния родителя ребенок, как один из 
участников детско-родительских отношений, также 
будет находиться в перманентной дезадаптации. 

В рамках изучения данной проблемы нами было 
проведено исследование на территории государства 
Израиль. В ходе данного исследования мы проди-
агностировали 30 родителей обоих полов, воспи-
тывающих детей в возрасте от 3 до 18 лет. Все они 
являются русскоязычными гражданами Израиля, 
новыми репатриантами, совершившими миграцию 
не более трех лет назад. 

Цель исследования заключалась в изучении пси-
хоэмоционального состояния родителей мигрантов, 
в частности степени их адаптивности в первые годы 
жизни после миграции.

Методы и материалы исследования. Обследо-
ваны 30 родителей мигрантов обоих полов, воспи-
тывающих детей от 3 до 18 лет и постоянно про-
живающих на территории государства Израиль не 
более трех лет. Для диагностики психосоциальной 
адаптации и адаптивности испытуемых нами были 
использованы: методика «Адаптация» К. Роджерса 

и Р. Даймонда, а также опросник, который был со-
ставлен нами на основании критериев успешной со-
циальной адаптации, по Назаровой.

Результаты исследования. В результате прове-
денного исследования были выявлены психологиче-
ские проявления дезадаптивного состояния родите-
лей мигрантов. 

Вывод. Для успешного прохождения процесса 
психосоциальной адаптации родители нуждаются 
в комплексной психологической поддержке наравне 
со своимим несовершеннолетними детьми. 

На первом этапе нашей диагностики мы попро-
сили родителей самих оценить свой миграционный 
процесс, заполнив небольшой опросник, который 
был составлен нами на основании критериев успеш-
ной социальной адаптации, по Назаровой [7]. 

Отвечая на вопрос о собственном эмоциональ-
ном фоне как положительном, его обозначили 73,3% 
испытуемых, как отрицательный — 26,7%. («Ваш об-
щий эмоциональный фон после репатриации можно 
охарактеризовать как положительный?») (рис. 1). 

Отвечая на вопрос: «Считаете ли вы свою ре-
патриацию успешной?»  — ответ «да» дали 86,6% 
респондентов, ответ «нет» — 13,4% (рис. 2). Среди 
всех опрошенных респондентов ни один не ответил 
положительно на вопрос: «Жалеете ли вы о своем 

Рис. 1. Оценка собственного эмоционального фона 
родителями мигрантами

Рис. 2. Оценка собственного репатриации родителя-
ми мигрантами
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переезде в Израиль?» — и 100% респондентов отве-
тили на этот вопрос «Нет».

Следующим этапом нашей диагностики стало 
проведение методики «Адаптация» К. Роджерса и 
Р. Даймонда [8]. 

В результате проведенной диагностики нами 
было установлено, что среднее (медианное) значе-
ние по всем первичным шкалам находится в пре-
делах нормы, однако при этом в некоторых шкалах 
был выявлен процент результатов, не попадающий 
в нормативный диапазон. Процентное соотношение 
респондентов, показатели которых по релевантным 
«позитивным» шкалам не набрали баллов, соответ-
ствующих норме, приведены в таблице 1.

Таблица 1
Ненормативные показатели по релевантным 
позтитивным шкалам

Наименование шкалы % показателей ниже нормативных

«Адаптация» 0

«Принятие себя» 18,75

«Эмоциональный комфорт» 0

В следующей таблице приведено процентное со-
отношение респондентов, превысивших норматив-
ный диапазон по релевантным для данного исследо-
вания «негативным» шкалам (таблица 2).

Таблица 2

Ненормативные показатели по релевантным не-
гативным шкалам

Наименование шкалы % показателей выше  
нормативных

«Дезадаптация» 18,75

«Непринятие себя» 12,5

«Эмоциональный дискомфорт» 25

Однако наиболее показательные результаты 
были получены нами при пересчете балльных оце-
нок по каждой шкале в процентные показатели ин-
тегральных значений. Данные, полученные нами, 
представлены в таблице 3. 

Ни один из представленных интегральных пока-
зателей не превысил 60%. Наибольшее значение из 
релевантных для данного исследования интеграль-
ных показателей было получено по шкале «Адапта-
ция» — 52,8%. Данный показатель всего на 2,8% пре-
высил нижнюю границу нормы. Среднее значение по 
интегральному показателю «Самопринятие» нахо-
дится на 1,1% ниже границы нормы, а «Эмоциональ-
ный комфорт» — на 0,3% ниже данной границы. 

Результаты представленной диагностики гово-
рят о том, что родители несовершеннолетних детей, 
находясь в сложной жизненной ситуации, которой, 
безусловно, является психосоциальная адаптация 
при миграции, нуждаются в комплексной психо-
логической поддержке, которой они, к сожалению, 
зачастую не получают. Включение не только детей, 
но и родителей в систему психологической помощи 
в процессе адаптации позволит уменьшить число 
дезадаптивных состояний у всех членов семьи, пе-
реживающих данный процесс. Что в итоге приведет 
к улучшению качества жизни, а также психического 
и физического здоровья как самих родителей, так и 
их детей. ¶
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Таблица 3
Процентные показатели интегральных значений

Интегральный показатель Среднее (медианное) 
значение, %

Адаптация — A 52,8

Самопринятие — S 48,9

Принятие других — L 58,6

Эмоциональный комфорт — E 49,7

Интернальность — I 56

Стремление к доминированию — D 44,1

Эскапизм 17,4
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ности, волонтерство, занятость населения.
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Социальная ситуация конца 2019 — начала 2020 гг. отличается для всего человече-
ства особой сложностью и изменчивостью. Насыщенность и быстрота измене-

ний ситуации приводит многих руководителей социальных структур к пониманию 
ограниченности во времени для реализации решений, возможностей соразмерности 
условий и ресурсов. 

Общество ответило на вызовы пандемии по-разному:
 › кто-то смирился с неизбежностью заражения (если заразился премьер-министр 

М. Мишустин, то кто сможет уберечь нас; да и не только в нашем государстве, 
даже в Англии…);

 › кто-то достаточно оптимистичен (не все же умирают, надеется на свой иммуни-
тет, дистанцирование, маски, часто сшитые своими руками, и др.), много рабо-
тает, даже не успевает доделать все намеченное на день (вероятно, этим людям 
необходимо понимание временной трансспективы как процесса интеграции, ба-
зирующемся на образах отражения динамических особенностей психики, пере-
живаниях, осознании и построении концепции времени, мотивационных тенден-
ций, отношении ко времени);
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 ПРОЯВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 2019-2020 гг.

 › но есть и еще одна группа людей, которая в силу 
профессии и призвания, а также, как выясни-
лось, веления сердца относится к сложившейся 
ситуации особенно: приходит на помощь боль-
ным, старым, немощным или просто растеряв-
шимся в связи с необычностью окружающего 
мира.
С одной стороны, в стране создана система со-

циального обслуживания и главным ее функцио-
налом является социальный работник, но вместе с 
ней срочно прошла свое становление система во-
лонтерства. Р. Баркер в «Словаре социальной рабо-
ты» социальное обслуживание характеризует как 
предоставление конкретных социальных услуг для 
удовлетворения потребностей, необходимых для их 
нормального развития, людям, зависящим от дру-
гих и которые не могут сами о себе позаботиться [1, 
с. 113].

Волонтерство проявило себя как самоорганизу-
ющаяся система, в которой превалирует сущност-
но-деятельностная функция, которая в качестве 
доминанты выдвинула социальный патронаж и 
профилактику заболевания, поскольку в ситуации 
пандемии вряд ли необходима как первоочередная 
социально-реабилитационная, охранно-защитная и 
адаптационная составляющие. Но это не значит, что 
они нивелируются.

Социальные работники при осуществлении 
сущностно-деятельностной функции всегда соче-
тали ее с нравственно-гуманистической (личност-
но-гуманистической, социально-гуманистической), 
но сегодня ее чаще осуществляют люди из ближней 
среды (бывшие коллеги, соседи, сблизившиеся при 
проведении досуга). Программа «Московское дол-
голетие» изменила свои формы общения, и это ог-
ромное подспорье для столичных старожилов, но 
среди них много не владеющих (в том числе уже не 
владеющих) компьютером, как же быть с гуманиз-
мом для них?

Структура социального пространства отражает 
многомерность пространства Российской Федера-
ции и коррелирует с рядом переменных:

— отношения в социуме (они резко отличаются 
в различных регионах, несут на себе проек-
цию национальных особенностей). Вряд ли 
необходимо привлечение социальных работ-
ников и волонтеров в регионах Кавказа для 
пожилых родственников, имеющих детей. 
В ряде хосписов и пансионатов для преста-
релых в условиях пандемии возникают про-
блемы, завершающиеся в отдельных случаях 
трагедиями;

— занятость населения и безработица (в услови-
ях нахождения в режиме ограничений с сохра-
нением содержания осложняются психологи-
ческие проблемы, оказывается ослабленным 
эмоциональный иммунитет, «снимается» 
фактор эмоциональной новизны и даже физи-
чески здоровым людям требуется психологи-
ческая поддержка, т.е. социальный работник 
должен стать психологом, извлечь из своего 
социально-психологического опыта пробле-
мы и их разрешение, сопоставление с более 
сложными ситуациями в жизни человечества 
и страны); безработица — социальное явле-
ние, высвечивающее поведение социально не 
защищенных контингентов (известны случаи 
нападения на пожилых и слабых с целью за-
владения денежными средствами и даже едой, 
в связи с чем возникает необходимость прос-
ветительской функции);

— социальные девиации обостряются в слож-
ных ситуациях, в новых для людей средах (та-
ковой сегодня является информационная, где 
процветает мошенничество и откровенный 
грабеж, реклама расцвела пышным цветом и 
др.).

Основными факторами, детерминирующими со-
держание профессиональной деятельности, являют-
ся [2, с. 274]:
 › конкретно-исторический тип общества и при-

сущий ему уровень общественных отношений, 
человеческого сознания (в нашем обществе со-
хранились традиции взаимопомощи, особенно 
людям, попавшим в трудную жизненную ситуа-
цию), многие волонтеры, а тем более социальные 
работники поняли, что их сознание подсказыва-
ет им обязанность помогать слабым, так учили 
их русские сказки и былины, помогать и любить 
бабушку и дедушку (не только своего) — предла-
гали родители, и это осталось, возможно, в под-
сознании; 

 › господствующая в обществе система морально-
нравственных отношений, идеалов и ценностей 
(сегодня проговаривают по радио, телевидению 
о том, что основная ценность  — человек, его 
жизнь, и на основе этого развивается ценност-
ная сфера социальных работников);

 › особенности профессионально-трудовой дея-
тельности человека на конкретном этапе соци-
ального развития (этот этап можно назвать эта-
пом зрелости);

 › специфика деятельности, предъявляющей опре-
деленные требования к поведению и действиям, 
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отношениям и личностно-нравственному об-
лику специалистов (деятельность приобретает 
характер совместной и личностно-ориентиро-
ванной, а ее исполнитель для успешного ее про-
ведения востребует такие человеческие качества, 
как сострадание, сочувствие, но вместе с тем не 
идти на поводу у клиентов, например, при выбо-
ре состава продовольственного набора — подби-
рать не то, что вкусно, а что полезно); специали-
сты социального профиля и волонтеры отвечают 
за здоровье и жизнь человека; необходимо при-
слушиваться к просьбам обслуживаемых до тех 
пор, пока они не войдут в противоречие с пред-
ставлениями о действительном благе клиентов 
(говорили древние, «человек своего счастья не 
знает»).
Наиболее сложным аспектом деятельности со-

циального работника становится взаимодействие 
и коррекция психики незащищенных континген-
тов (Н.М. Михайлова, 1996) на основе своих иссле-
дований доказала, что пациенты пожилого и стар-
ческого возраста с психическими нарушениями 
посещают поликлиники чаще, чем пациенты этого 
же возраста без психических расстройств [3, с. 22], 
а это значит, что и в ситуации пандемии они будут 
проявлять большую тревожность (к личностной 
присоединится ситуационная), преодоление кото-
рой требует дополнительных усилий. Представьте 
себе одинокого человека, вынужденно помещенно-
го в ограниченное пространство, наедине со свои-
ми мыслями. Приход социального работника для 
него — единственный краткосрочный контакт. Эти 
несколько слов издали производят (должны произ-

водить социальную терапию, а отдельных случаях и 
психосоциальную терапию).

Таким образом, мы можем констатировать, что в 
условиях работы с социально не защищенным кон-
тингентом социальный работник приобретает:
 › знания и метазнания о том, какие ему еще необ-

ходимы;
 › умения как информационные, так и организаци-

онные, для того, чтобы «встроиться» в социаль-
ную систему;

 › умения интеллектуальные и коммуникативные 
для того, чтобы выстроить систему общения;

 › самое ценное — социальный опыт, который в ди-
намичной ситуации предоставляет быстро сме-
няющиеся модели, которые запечетлеваются в 
сознании и при необходимости будут актуализи-
роваться в новых профессиональных проектах;

 › трансформированные нормы отношений, кото-
рые после включения в такую работу обязатель-
но изменятся;

 › меняющиеся ценностные ориентации, которые 
приобретают социально значимую направлен-
ность. ¶
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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность и важность нашего исследования, которое выполнено в предметной 
области поведенческих расстройств, заключается в том, что мы смогли доказать 

взаимосвязь генетических, социальных и психологических факторов в формирова-
нии симптомокомплекса расстройств пищевого поведения, а также влияние психо-
терапии на эпигенетические изменения в активации гена, ассоциированного с РПП.
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
1. Патогенез и этиология расстройств пищевого 
поведения.
В клинической оценке форм расстройств пищево-
го поведения до сих пор нет единого мнения о но-
зологической принадлежности и феноменологиче-
ской сущности даже основных форм расстройств 
пищевого поведения, таких как нервная анорексия 
(НА) и булимия (НБ). В последние годы ученые 
пришли к выводу о генетической природе данно-
го вида расстройств, а именно — «заинтересован-
ность» двенадцатой хромосомы, которая отвечает 
за передачу генетической информации, создающей 
уязвимость организма к анорексии. Причинно-
образующими являются психологические, соци-
альные, биологические и другие факторы. В нашем 
исследовании мы будем опираться на биопсихо-
социальную модель (или БПСМ), предложенную 
доктором Джорджем Энджелом в его концепции 
холистического подхода в диагностике и лечении 
пациентов (Engel G. L., 1980). Говоря словами Син-
тии Бьюлик (Cynthia Bulik), заслуженного профес-
сора в области исследования расстройств пище-
вого поведения, «генетика заряжает пистолет, но 
курок спускает общество». И, несмотря на то что 
проблема расстройств пищевого поведения имеет 
сильный генетический компонент, по сути своей 
являясь генно-метаболической, нам следует при-
нимать во внимание все факторы, участвующие в 
формировании расстройств данного типа — в том 
числе социально-культурные и психологические.

2. Особенности расстройств пищевого поведения 
и питания. 
Особенность РПП состоит в том, что, будучи изна-
чально генно-метаболической проблемой, их мани-
фестация происходит во взаимосвязи с проблема-
ми психологического и социального характера. По 
этому критерию мы можем отнести расстройства 
пищевого поведения к психосоматическим. Рас-
стройства пищевого поведения связаны с психоло-
гическими проблемами и болезненными чувствами, 
которые пациенту сложно выражать, признавать 
или решать. Дисфункциональная адаптация заклю-
чается в трансфере этих проблем в сферу еды, что 
позволяет субъекту избегать их осознания и ре-
шения. По этой причине существует зависимость 
между тем или иным видом РПП и акцентуацией 
характера, чертами личности, либо сопутствующей 
психопаталогией. 

Одной из таких личностных черт является 
ядерно низкая самооценка, являющаяся, согласно 
К. Фернберну, фактором, сопутствующим расстрой-

ствам пищевого поведения, а также, возможно, 
влияющим на его формирование. Пока у исследо-
вателей нет достаточного количества данных, что-
бы утверждать, является ли ядерно низкая самоо-
ценка предиктором в формировании РПП или она 
становится таковой по мере развития расстройства, 
то вполне достоверным видится тот факт, что она 
определенным образом связана с идеей сверхцен-
ности веса и формы тела, насаждаемой культурой 
масс-медиа, спортивными и диетическими бизнес-
корпорациями, которая на сегодняшний день явля-
ется доминирующим дискурсом в обществе и соци-
альными интроектами, передаваемыми, в том числе, 
от родителей к детям. В этом свете терапевтические 
задачи должны основываться не только на биоло-
гических, но и на социально-культурных факторах, 
а дифференциальная диагностика способствовать 
выявлению ядерно низкой самооценки субъекта для 
формирования адекватной и последовательной про-
граммы психологической реабилитации.

3. Социально-культурные факторы 
формирования расстройств пищевого поведения 
и питания 
Общей психопатологической основой как НА 
(нервная анорексия), так и НБ (нервная булимия) 
является дисморфофобия (дисморфомания), выра-
жающаяся в болезненном страхе набора веса или 
навязчивой убежденности в избыточности массы 
тела, уродливости его форм. В основе дисморфома-
нических переживаний лежат культурные стереоти-
пы — они определяются текущей модой. Высокий 
уровень конформизма, необходимость соответство-
вать интериоризированным стереотипам, неувере-
ность в себе и низкая самооценка, страх конкурент-
ных отношений и неспособность к самовалидации 
и самопринятию, профессиональные стандарты 
красоты (гимнастика, балет, корпоративный стиль) 
формируют психические и социокультурные фак-
торы уязвимости для людей с биологической пред-
расположенностью к РПП. Таким образом, еда и 
контроль за телом выполняют компенсаторную 
функцию: пациент доказывает самому себе наличие 
сильной воли, а худоба, являющаяся в современном 
обществе, является для него маркером успеха, навя-
занного массовой культурой. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Несмотря на генетическую предиспозицию в этио-
патогенезе расстройств пищевого поведения и пита-
ния, в манифестации и генерализации данного вида 
расстройств участвуют также и социально-культур-
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ные, и психологические факторы. Напротив, эффек-
тивная психокоррекция, исправление когнитивных 
искажений и социальных интроектов, понижающих 
самооценку и повышающих сверхценность веса и 
формы тела, играет роль эпигенетического регули-
рования и снижает вероятность активации ассоци-
ированного гена в эпигенезе. ¶
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ВВЕДЕНИЕ

В последние годы интерес к состоянию здоровья студентов значительно возрос. 
Здоровье зависит от сложного набора социальных и природных факторов. Чело-

вечество вступило в отношения с окружающей средой, которые породили несколько 
экологических проблем, накопление большого количества врожденных и наследст-
венных заболеваний, связанных с поведением человека. Актуальность исследования 
обусловлена критическим состоянием духовного и, в большей степени, физического 
состояния современной молодёжи. Это связано с тем, что среди молодежи распро-
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АННОТАЦИЯ
В данном исследовании рассмотрены: а) необходимость изучения здоровья обучающихся в 
современных реалиях; б) влияние табачных изделий на здоровье, успеваемость, финансовое 
положение обучающихся; в) разработка новых программ для обучающихся с целью улучше-
ния их физического и психологического состояния.
Ключевые слова: здоровье, курение, поливитаминные препараты, вредные привычки.
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CURRENT STATE OF SOCIO-PSYCHOLOGICAL HEALTH 
OF STUDENTS AT THE TRANSPORT UNIVERSITY

ANNOTATION. In this study we consider: a) the need to study the health of students in modern 
realities; b) the impact of tobacco products on the health, academic performance, financial situation 
of students; c) the development of new training programs for students to improve their physical and 
psychological condition. 
Keywords: health, smoking, multivitamins, bad habits.
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является частью исследовательского проекта 
дисциплины «Социальная экология». Студенты 
получили анонимную анкету «Мониторинг та-
бачных эпидемий среди студентов», в которой 
присутствовали вопросы, выявляющие вредные 
привычки. Опрос проводился в самом начале об-
учения студентов в высших учебных заведениях. 
Исследованием было установлено, что девушки 
больше подвержены воздействию вредных при-
вычек, чем юноши. Анализ полученных данных 
показал, что интенсивно курит (более 10 сигарет 
в день) только одна десятая часть студентов.

3. Потребление поливитаминных препаратов сре-
ди обучающихся. В настоящее время отмечается 
рост заболеваемости студентов. Наиболее нега-
тивно влияет на здоровье студентов отсутствие 
физических упражнений, нерациональное пита-
ние, вредные привычки. По данным опроса было 
выяснено, что половина курящих студентов при-
нимает витамины. Необходимо отметить, что 
большинство молодых людей не употребляют 
поливитаминные препараты, так как считают, 
что это пустая трата денег. При курении снижа-
ется насыщенность организма витамином С, но 
молодежь не считает нужным акцентировать на 
этом внимание.

4. Влияние вредных привычек на обучение студен-
тов. Успех в обучении зависит от состояния ор-
ганизма и определяется необходимостью вести 
здоровый образ жизни и отказаться от вредных 
привычек. В результате проведенного опро-
са выяснилось, что 74% студентов считают, что 
курение не влияет на их образовательную дея-
тельность. В настоящее время медиками, физи-
ологами, психологами накоплена информация, 
которая свидетельствует о вредном влиянии 
ядовитых веществ на нервную систему человека. 
Ядовитые вещества проникают сначала в кровь 
человека, а через несколько секунд они оказы-
ваются в мозге, в результате чего возникает за-
висимое поведение. Постепенно идет развитие 
усталости, ухудшение памяти. Во время воздер-
жания от курения в многие отмечали повышен-
ную раздражительность, нестабильные эмоции, 
вероятно неподобающее поведение.

5. Влияние вредных привычек родителей на поведе-
ние детей. Доля курящих родителей среди куря-
щих детей составила 41%, а доля курящих роди-
тели у некурящих детей — 59%. Пример курения 
может вызывать у молодых людей как подража-
ние этому примеру, так и резкое его отторжение. 
Прямой же закономерности между курением ро-
дителей и курением студентов не было выявлено 
в данном исследовании.

странены негативные модели поведения, которые 
включают: курение, алкоголизм, употребление на-
ркотических, токсических и психотропных веществ.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
1. Здоровье и образ жизни человека как основные 

взаимовлияющие друг на друга факторы. Здоро-
вье является состоянием физического, духовно-
го и социального благополучия, Современные 
условия интенсификации учебного процесса и 
связанных с ним процессов приводят не только 
к функциональным, но и к хроническим нару-
шениям жизнедеятельности организма челове-
ка. Основная задача образовательных учрежде-
ний — направить усилия на разработку научно 
обоснованных рекомендаций по сохранению и 
укреплению здоровья обучающихся, а также по 
рационализации их работы и активного отды-
ха (Стерлигова О.П., 2018, с. 93). Изучение ус-
ловий жизни, образовательной деятельности и 
здоровья студентов, определение механизмов 
адаптации к изменяющейся среде, поиск путей 
и методов профилактики заболеваний и коррек-
ция адаптационных процессов — это вопросы, 
которые требуют анализа и научных решений 
для сохранения здоровья. интеллектуального 
потенциала России. В условиях экологического 
кризиса интерес к изучению закономерностей 
взаимодействия различных факторов с организ-
мом человека усиливает влияние естественных 
и промышленных местообитаний на здоровье. 
Важным фактором здоровья человека является 
формирование здорового образа жизни. «Окру-
жающая среда и образ жизни являются соци-
ально обусловленными явлениями, которые во 
многом являются как причиной, так и следстви-
ем средств и форм жизнедеятельности людей, их 
образа жизни. Благодаря наследованию влияния 
внешнего мира передаются и накапливаются по 
принципу эволюционной эстафеты. В результате 
процент зависимости здоровья людей от образа 
жизни значительно возрастает (Сокольская М.В., 
2018, с. 89).

2. Изучение распространенности курения среди 
студентов транспортного вуза. Цель данного 
исследования состояла в выявлении процента 
обучающихся, употребляющих табачные изде-
лия. Опрос был проведен среди студентов пер-
вого курса гуманитарных специальностей. В нем 
приняли участие 100 респондентов в возрасте 
17–19 лет, из которых 70 девушек и 30 юношей. 
В данном исследовании выборка не является 
репрезентативной, потому что исследование 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключение проведенного исследования можно 
сделать вывод о том, что большинство студентов ку-
рят сигареты, нанося вред своему здоровью. Можем 
предположить, что вредная привычка у юношей и 
девушек сформировалась до поступления в высшее 
учебное заведение, что свидетельствует о низкой 
культуре по отношению к своему здоровью и ор-
ганизму в целом. Следует отметить, что студенты 
образуют особую социальную группу, объединен-
ную определенным возрастом, особыми условиями 
труда и жизни. Для просвещения и здорового обра-
за жизни необходимо внедрить в практику техноло-
гии здорового развития, обеспечение соответствия 
содержания образовательного процесса личност-
ным, интеллектуальным и адаптивным навыкам 
учащихся. ¶
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АННОТАЦИЯ
В нашем исследовании рассмотрены: а) феномен зеркальных нейронов, функция зеркальных 
нейронов, особенности активизации зеркальных нейронов, процесс адаптации, обучения че-
рез зеркальные нейроны, процесс социализации и влияние зеркальных нейронов; б) процесс 
обучения и подражание с помощью зеркальных нейронов; в) понятие социализации лично-
сти, роль зеркальных нейронов в процессе социализации личности, г) что происходит, когда 
мы воспринимаем окружающий мир, когда мы подражаем, имеет ли место быть зеркальным 
нейроном в процессе обучения.
Применительно в сфере высшего образования на основе механизма зеркального отражения 
объясняются процессы социализации личности.
Ключевые слова: зеркальные нейроны, социализация личности, процесс адаптации, обучения, 
подражание.
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ROLE OF MIRROR NEURONS IN THE PROCESS OF SOCIALIZATION 
OF PERSONALITY

ABSTRACT. Our study examined a) the phenomenon of mirror neurons, the function of mirror 
neurons, the features of activation of mirror neurons, the process of adaptation, learning through 
mirror neurons, the socialization process and the influence of mirror neurons; b) the learning pro-
cess and imitation using mirror neurons; c) the concept of personality socialization, the role of mir-
ror neurons in the process of personality socialization, d) what happens when we perceive the world 
around us, when we imitate whether it takes place to be a mirror neuron in the learning process. 
In the field of higher education, the processes of socialization of an individual are explained on the 
basis of the mirror reflection mechanism.
Keywords: mirror neurons, socialization of personality, process of adaptation, learning, imitation.
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Важность нашего теоретического анализа, 
выполненного в области физиологии и пси-

хологии, заключается в прослеживании осо-
бенностей изменения социализации личности 
и физиологических процессов головного мозга, 
а именно современного представления о роли 
коры головного мозга в становлении и дальней-
шем развитии социализации личности. 

Впервые зеркальные нейроны были обнару-
жены в 90-х годах у обезьян, а позднее и у че-
ловека группой итальянских исследователей во 
главе с Джакомо Риццолатти.

Большое внимание отводится к изучению 
зеркальных нейронов как ведущей физиоло-
гической структуры, влияющей на развитие, 
адаптацию, обучения не только человека, но и 
животных. Процесс, происходящий в головном 
мозге, оказывает значимое влияние на станов-
ление и развитие человека, его поведение в со-
циуме и эмпатийные проявления.

Проведено большое количество исследова-
ний на животных и человеке, доказывающих, 
что функции зеркальных нейронов позволяют 
живым существам осуществлять подражатель-
ные способности, что значительно расширяет 
функциональные возможности психики в фи-
логенезе. Зеркальные нейроны — это явление, 
которое позволяет нашему мозгу повторять 
эмоции, движения, звуки и т.д. Например: когда 
мама улыбается маленькому ребенку (груднич-
ку), то он реагирует в ответ улыбкой, на этом 
этапе зеркальные нейроны начинают активно 
функционировать и происходит эффект подра-
жания. 

Зеркальные нейроны раздражаются не толь-
ко на действия, поведения, но и на звуки, выра-
жающие удовольствие и торжество — например, 
смех, который у нас активизируют моторные 
области мозга, управляющие улыбкой.

Социализация личности  — это процесс 
вхож дения индивида в социальную структуру, в 
результате чего происходят изменения в струк-
туре общества и в каждой личности [1].

Процесс подражания в общественном фор-
мировании является важной ролью в приобре-
тении моторных, коммуникативных и социаль-
ных на выков. 

Зеркальные нейроны способствуют автома-
тическому подражанию, которое мы испыты-
ваем зачастую неосознанно и которые ограни-
чивает нашу самостоятельность, заставляя нас 
подчиняться мощным социальным импульсам.

Зеркальные нейроны могут быть особыми 
переключателями поведения, они находятся в 
ассоциативных зонах коры больших полушарий, 
а также они связывают сенсорные и моторные 
отделы. Во многих физиологических исследова-
ниях были обнаружены зеркальные нейроны не 
только в мозге человека, но и в самых различ-
ных областях коры большого мозга: речевых, 
зрительных, ассоциативных и других [2].

Зеркальные нейроны могут объяснить и та-
кие явления, как сочувствие к другому человеку, 
сострадание. Например, они являются нейро-
анатомической основой очень важной, с точки 
зрения отношений с людьми, способности лич-
ности — эмпатии [3].

Если говорить про роль зеркальных нейро-
нов в процессе социализации личности, то сле-
дует помнить, что благодаря зеркальным нейро-
нам мы формируем умение понимать эмоции, 
воспринимать окружающих, умение обучаться, 
подражать, и наше развитие в обществе проис-
ходит на основе сложнейших функций головно-
го мозга. 

Благодаря изучению процесса зеркальных 
нейронов мы можем наблюдать эффекты бес-
сознательного реагирования на ситуацию. Это 
говорит о массовости восприятия. Например, 
в коллективе если один зевает, то происходит 
эффект подражания и рядом находящиеся люди 
начинают повторять данное действие. Все про-
граммы релаксации в психологической работе 
предполагают активизацию зеркальных ней-
ронов. Например: мы видим фильм, в котором 
танцуют, и в голове представляем, как выполня-
ем те же действия, при этом в реальности рас-
полагаемся на стуле перед экраном телевизора. 
Получается, зеркальные нейроны активны, и 
в этот момент им безразлично, выполняем ли 
движение или нет. 

Таким образом, роль зеркальных нейронов 
в процессе социализации личности — это про-
цесс, который заполняет пространство меж-
ду «я» и другими людьми. Это необходимо в 
повседневной жизни, так мы понимаем окру-
жающее нас общество, это даёт возможность 
распознать чувство другого, помогает в воспри-
ятии речи в процессе общения, понимать чужие 
состояния. 

Когда человек, например студент, оказывает-
ся в новой ситуации развития, а именно в обра-
зовательном пространстве, процессы зеркаль-
ных нейронов заполняют пространство между 
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ним и социальной средой, и студент проходит 
процесс адаптации, знакомства с другими, про-
цесс восприятия и изучения нового, неизведан-
ного. Зеркальные нейроны активно помогают 
в  процессе невербального взаимодействия с 
окружающими людьми, а значит, что процесс 
социализации становится более гладким и быс-
трым. 

Теоретический анализ, проведенный нами о 
роли зеркальных нейронов в процессе социа-
лизации личности, может быть использован в 
прак тической деятельности психолога, при ра-
боте с клиентами. ¶
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В данной статье рассматриваются нейрофизиологический и психологический аспекты болез-
ни Альцгеймера. Описаны процессы, происходящие в мозге больного, а также его психиче-
ское и когнитивное состояние на разных стадиях заболевания.
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клубки.
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NEUROPHYSIOLOGICAL AND PSYCHOLOGICAL ASPECTS 
OF ALZHEIMER’S DISEASE

ANNOTATION. This article discusses the neurophysiological and psychological aspects of Al-
zheimer’s disease. The processes occurring in the patient’s brain, as well as his mental and cognitive 
state at different stages of the disease, are described.
Keywords: Alzheimer’s disease, amyloid plaques, dementia and neurofibrillar tangles.

ВВЕДЕНИЕ

Болезнь Альцгеймера, иначе нейродегенеративное заболевание, характеризуется 
постепенным расстройством памяти и высших корковых функций, то есть сопро-

вождается выраженными в различной степени атрофическими процессами. Заболе-
вание характеризуется накоплением в тканях головного мозга амилоидных бляшек 
и нейрофибриллярных клубков. Помимо этого, нарушается биофизика кровообра-
щения, что способствует возникновению целого каскада изменений в нейронах, по 
итогу стимулирующего амилоидогенез. Активное разрушение синаптических связей 
влечет за собой значительное ухудшение памяти, сильное нарушение или тотальный 
распад интеллекта и психической деятельности в целом, что, в свою очередь, сильно 
сказывается на психическом состоянии больного и окружающих его близких людей.

Рассмотрим особенности протекания болезни с точки зрения нейрофизиологии 
и психологии. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
1. Нейрофизиологический аспект 
Болезнь Альцгеймера одна из самых частых причин 
прогрессирующей утраты когнитивных функций, 
как правило, позднего возраста, которая характери-
зуется расстройством памяти и высших корковых 
функций вплоть до тотального распада интеллек-
та и психической деятельности человека в целом. 
Согласно отчету Alzheimer’s Disease International 
World Alzheimer Report 2015, в 2015 г. в мире на-
считывалось 46,8 млн человек с БА, причем число 
больных удваивается каждые 20 лет и ожидается, 
что к 2030 г. их количество увеличится до 74,7 млн, 
а 2050 г. — до 131,5 млн человек.

Этиологическими факторами считают наследст-
венную предрасположенность и процесс старения, 
который приводит к прогрессирующему функцио-
нальному спаду на клеточном, тканевом и организ-
менном уровнях.

При болезни Альцгеймера значительно умень-
шается способность формирования новых синап-
сов. Такая редукция синаптической пластичности 
способствует повреждению синаптических меха-
низмов деятельности мозга. 

Также заболевание сопровождается выраженны-
ми в различной степени атрофическими процессами.

При аутопсийном исследовании головного моз-
га видна атрофия коры различной степени выра-
женности с расширением борозд. Особенно замет-
ны такие изменения в лобной, височной и теменной 
долях. Из-за выраженной атрофии происходит рас-
ширение желудочковой системы, поскольку объем 
мозговой ткани уменьшается. На поздних стадиях 
деменции атрофические изменения гиппокампа, 
энторинальной коры и миндалевидного комплек-
са выражены особенно сильно, так как поражение 
происходит раньше всего [1].

Болезнь Альцгеймера характеризуется накопле-
нием в тканях головного мозга амилоидных бляшек 
и нейрофибриллярных клубков. Бляшки построе-
ны из бета-амилоидного пептида, который свернут 
в виде бета-складки. В свою очередь, нейрофибрил-
лярные клубки состоят из специального тау-белка. 

Эти белки, в отличие от нормальных, неправиль-
но свернуты и находятся в слипшемся состоянии.

Белок Aβ имеет очень большую склонность 
образовывать агрегаты — сначала олигомеры (ток-
сичные для нейронов), затем крупные агрегаты и 
фибриллы. Есть свидетельства, что мелкие агрега-
ты вызывают дисфункцию синапсов путем долгов-
ременного блокирования передачи синаптических 
сигналов и изменений свойств других мембран дру-
гих клеток.

Tay-белок, из которого состоят нейрофибрил-
лярные клубки, связан с системой микротрубочек 
аксонов. 

Этот белок в своей норме очень важен для клет-
ки. Он может быть в фосфорилированном и дефос-
форилированном состоянии. Будучи фосфорили-
рованным, то есть в активном состоянии, тау-белок 
стабилизирует микротрубочки и таким образом 
регулирует внутриклеточный транспорт. Однако 
гиперфосфорилирование тау имеет серьезные по-
следствия — его молекулы становятся нераствори-
мыми и слипаются, образуя клубки, устойчивые к 
элиминации и длительно сохраняющиеся после ги-
бели пораженного нейрона [2].

Считается, что главным триггером развития бо-
лезни Альцгеймера является образование патоло-
гической формы белка Aβ, а не влияние тау-белка. 
Так же известно, что отложения нарушают гомеостаз 
ионов кальция в клетке и провоцируют апоптоз [1].

Помимо молекулярных особенностей заболе-
вания болезнь Альцгеймера сопровождается нару-
шением ламинарного тока крови и церебральной 
гиперфузией. Как итог, страдает внутриклеточный 
метаболизм, возникает множество изменений в 
нейронах, связанных с процессами эксайтотоксич-
ности и оксидантного стресса, что, в свою очередь, 
лишь стимулирует амилоидогенез и способствует 
развитию сосудистой деменции [3].

2. Психологический аспект
Рассмотрим нарушения психики, вызываемые бо-
лезнью Альцгеймера на различных стадиях её про-
текания.

Предеменция
Первоначальные симптомы болезни Альцгейме-

ра проявляются достаточно слабо и часто их при-
нимают как следствие общего старения человека. 
В основном эти симптомы выражены в проблемах с 
памятью, кроме того, возможно проявление безраз-
личия и отторжения к происходящим вокруг явле-
ниям — апатии. Данное эмоциональное и психоло-
гическое состояние часто свойственно больному на 
всех стадиях заболевания [4].

Ранняя деменция
Для данного этапа болезни Альцгеймера харак-

терно продолжение ухудшения функций памяти. Од-
нако часто на данной стадии у больного на первый 
план выходят не проблемы с памятью, а нарушения 
двигательных функций и речи, а также проблемы 
восприятия [5]. Больной может казаться неуклюжим 
при выполнении действий, связанных с мелкой мо-
торикой. У него уменьшается скорость речи, объём 
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словарного запаса, что приводит к проблемам в ком-
муникации и выражении своих мыслей. 

Умеренная деменция
На данном этапе наблюдается значительное 

ухудшение координации при выполнении сложных 
последовательных действий, уменьшается способ-
ность к выполнению привычных действий неза-
висимо. Усугубляются проблемы с памятью, пора-
жается долговременная память, больной может 
не узнавать родственников, происходят заметные 
ухудшения в речи. Значительно уменьшается сло-
варный запас, в связи с чем больной часто подби-
рает не точные слова при разговоре. В поведении 
больного может наблюдаться агрессия, отказ от по-
мощи, нестабильное эмоциональное состояние, со-
провождающееся раздражением и плачем.

Тяжелая деменция
Заключительная стадия болезни Альцгеймера 

характеризуется практически полной потерей спо-
собности к речевой коммуникации, больной спо-
собен произносить лишь отдельные фразы, а по-
рой только отдельные слова. В поведении больного 
всё ещё могут проявляться вспышки агрессии, но 
в большинстве случаев его эмоциональное состоя-
ние характеризуется апатией [5]. На данном этапе у 
пациента практически полностью теряется способ-
ность к какой-либо самостоятельной физической 
деятельности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключение хотелось бы добавить, что оказа-
ние психологической помощи является важным 
не только для пациентов с болезнью Альцгеймера, 

у которых из-за осознания наличия заболевания, 
проблем с памятью и других проблем, связанных с 
нарушением умственной деятельности, возникают 
чувства тревоги, растерянности и страха, что может 
ускорить развитие заболевания; но и для родствен-
ников и окружающих их людей. Психологическая 
поддержка позволяет улучшать эмоциональное со-
стояние, что будет лучше отражаться и на состоя-
нии пациента. ¶
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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования агрессии обусловлена ростом агрессивного по-
ведения людей и выражает одну из социальных проблем нашего общества.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Агрессивность — стабильная характеристика, позволяющая выразить склонность 
субъекта к разрушающему поведению, цель которого — причинение ущерба окружа-
ющему или подобное аффективное состояние (ярость, гнев, злость).

Агрессия — это поведенческий акт. Поведением является система психомотор-
ных действий, деятельность, которая прямо или косвенно отвечает потребностям 
индивида в контакте с окружающей средой [6]. Агрессия — это реакция на негатив-
ные ситуации в физическом и психологическом аспектах, которые вызывают стресс, 
фрустрацию и другие неблагоприятные состояния. С психологической точки зрения 
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один из методов регулирования трудностей, ко-
торые связаны с сохранением индивидуальности, 
идентичности, самооценки, уровня стремлений, 
поддержания и усиления контроля над окружением 
субъекта [7].

Агрессивное поведение регулируется инстин-
ктами (концепция инстинктов Уильяма Мак-Дугал-
ла); влечение к смерти (теория Зигмунда Фрейда); 
набор паттернов ответа, которые высвобождаются 
при определенных специфических стимулах (этоло-
гическая теория Конрада Лоренца); агрессия пред-
ставляется драйвом, порожденным фрустрацией 
(фрустрационная теория агрессии Джона Долларда 
и Нила Миллера).

Согласно теории Фрейда, агрессивность — вро-
жденная деструктивная сила, подавляемая супер-
эго (отвечает за ценности, нравственность, духов-
ность и самоконтроль), подавление приводит к 
влечению к смерти. Альфредом Адлером агрессия 
расценивалась как желание справиться с чувством 
неполноценности. Фредерик Перлз — агрессия не-
обходима для интенсивной ассимиляции окружаю-
щего. По Конраду Лоренцу, склонность к враждеб-
ности включена в нервную систему, для выражения 
ей не нужна внешняя опасность или внутреннее 
разочарование, возникает спонтанно, нуждается в 
разрядке.

Эрих Фромм подчеркивает, что существует обо-
ронительная агрессия, предназначенная для защиты 
от угроз. Различают биологическую, адаптивную, 
доброкачественную, злокачественную агрессию. 

Генри Паренсом выделяются: недеструктивная 
агрессия — система удовлетворения потребностей, 
преодоления трудностей, достижения целей и при-
способляемости; враждебная (деструктивная)  — 
злонамеренное, агрессивное поведение, стремление 
причинить боль, может быть вызвано неприятными 
переживаниями [7].

По теории социального научения (бихевио-
ральная модель), агрессивные формы поведения 
усваиваются через наблюдение соответствующего 
способа действия и социальное подкрепление. Ког-
нитивно-поведенческая модель расширяет данную 
позицию, гнев — сильный эмоциональный ответ 
на фрустрацию или провокацию, характеризую-
щийся усиленным рефлекторным возбуждением, 
изменениями в деятельности центральной нерв-
ной системы.

Сигналы, которые могут активировать агрессив-
ное поведение или подавить, передаются по «кана-
лам связи» головного мозга. Ключевой центр — от-
ветственная за нападение область гипоталамуса, 
мелкие скопления нейронов, там мозг получает вхо-
дящие сигналы, которые регулируют ускорение сер-

дцебиения и другие физиологические реакции, 
предшествующие инциденту с применением наси-
лия. В другом месте миндалина получает входящую 
информацию, сигнализирующую о наличии угро-
зы, от органов чувств и области принятия решений 
коры большого мозга. Кора головного мозга контр-
олирует своевольные порывы. Цепи гнева и вознаг-
раждения взаимосвязаны [4].

Исследователи (В.Р. Гесс, Д. Олдс, Р.Р. Хит, 
X.М.Р. Дельгадо и др.) утверждают, что импульсы, 
вызывающие агрессию, контролируются разными 
частями мозга. Активизация находится в зависи-
мости от промежуточного мозга, латерального ги-
поталамуса, центрального серого вещества средне-
го мозга. Раздражение хвостатого ядра сдерживает 
возникновение подобных аффектов [5].

Роль миндалин в поведении доказывает под-
ход коррелированной регистрации, при котором 
регистрирующие электроды прикрепляются к 
миндалинам животных разных видов, далее от-
слеживаются потенциалы действия нейронов при 
агрессии, также используется метод определения 
количества потребления кислорода и глюкозы 
разными областями мозга или синтеза белковых 
маркеров активации (активация миндалины в мо-
мент агрессии выше, чем в других областях мозга). 
Повреждение миндалины приводит к снижению 
уровня агрессии [2].

Мозг организован по принципу биполярных си-
стем, рефлексам свойственна двойственность. Когда 
внутренние или внешние раздражители не работа-
ют, агрессивность находится в состоянии подвиж-
ного равновесия, зона возбуждения и торможения 
уравновешивают друг друга. Однако нарушение аг-
рессивного равновесия может возникать вследствие 
электрического раздражителя, выведения из строя 
тормозящих центров и разнообразных мозговых за-
болеваний [5].

Существует связь между социальным научением, 
умением составлять логические цепочки, выбором 
стратегии реагирования, приемом и интерпретаци-
ей поступающей сенсорной информации, и корко-
выми областями мозга. 

Нарушение целостности лобной доли коры го-
ловного мозга ведет к нарастанию обратного отве-
та на мгновенные внешние влияния. Обычные раз-
дражители провоцируют агрессивные реакции, как 
правило, блокируемые рядом рефлекторных либо 
мыслительных процессов. Это приводит к импуль-
сивному и агрессивному ответу на провокацию, при 
этом люди, у которых повреждения отсутствуют, 
способны реагировать адекватно [1].

Нейрофизиологические исследования обнару-
жили взаимосвязь между импульсами к насилию и 
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повреждениями коры головного мозга. Люди, имею-
щие склонность к насилию, не способны достаточно 
хорошо контролировать импульсивность, что яв-
ляется следствием нарушений функций головного 
мозга. При этом преступники, которые не имеют 
склонности к насилию, демонстрируют хорошие 
итоги при оценке когнитивных, языковых, перцеп-
тивных и психомоторных способностей, что под-
тверждает зависимость нарушений функции мозга 
и склонности к насилию [3].

Теория дефицита префронтальных отделов лоб-
ных долей утверждает, что повреждение префрон-
тальной коры приводит человека к состоянию, ког-
да он становится слабым и поэтому подверженным 
разрушительным воздействиям, склонным к при-
вычным и стереотипным реакциям.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, агрессивное поведение возникает 
по различным психологическим и физиологиче-
ским причинам. Например, агрессия может быть 
способом реагирования на неблагоприятные ситуа-
ции и выступать средством разрешения проблемы, 
может быть следствием нарушения работы нервных 
центров. ¶
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NEUROGUMORAL MECHANISMS OF THE ORIGIN  
OF FUNCTIONAL ALARM STATE

ANNOTATION. In this study we consider: a) etiology of anxiety; b) serotonergic theory of the 
formation of anxiety; c) catecholaminergic hypothesis of anxiety formation; d) GABA-benzodiaze-
pine hypothesis of the etiology of anxiety; е) the relationship of the occurrence of anxiety with the 
synthesis of dopamine.
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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность и важность нашего исследования заключается в том, что мы 
смогли показать нейрогуморальные механизмы, оказывающие влияние на 

возникновение функциональных состояний тревоги. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Учёные современности относят тревожные расстройства к общемедицинской 
проблеме. Большинство специалистов считают тревожность приобретенной по-
веденческой диспозицией, а к основной причине её появления относят пагубное 
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воздействие окружающей среды. Но всё чаще 
исследователи отмечают, что состояние тревож-
ности предопределено не только внешними, но и 
внутренними физиологическими факторами. В 
наше время существует ряд взаимозависимых на-
учных теорий и гипотез, дающих характеристику 
нейрогуморальным механизмам возникновения 
тревожности.

1. Серотонинергическая теория основыва-
ется на исследованиях о нарушении функциони-
рования серотониновой системы при различных 
проявлениях тревожных состояний. В работе 
Е.И. Рогаева («Гены и поведение», 2000) было уста-
новлено, что высокая степень тревожности вза-
имосвязана со скоростью синтеза и изменением 
состояния гена, кодирующего белок-транспортер 
серотонина. Было выявлено, что у лиц с высоким 
уровнем тревоги наблюдается повышение вы-
работки белка-транспортера. Поэтому медиатор 
серотонин поглощается нейроном, который его 
выбросил, и не успевает соединиться с рецепто-
рами следующего нейрона. Работа серотониновых 
нейронов при различных симптомах тревожности 
может быть как снижена, так и повышена. Напри-
мер, повышенный уровень серотонина в минда-
левидном теле проявляется паническим состоя-
нием, а его недостаточный уровень в нейронах 
кортико-стриарно-таламо-кортикальной петли 
сочетается с тревожным расстройством личности 
(Дробижев М.Ю., 2009). 

Серотонинергическая гипотеза связана с кате-
холаминергической гипотезой, в сумме они дают 
системное представление о влиянии нейрогумо-
ральных механизмов на возникновение функци-
ональных состояний тревоги. Серотонинергиче-
ская и норадренергическая активности организма 
взаимосвязаны: усиление одной системы ведет к 
замедлению второй, а баланс этих активностей 
определяет эмоциональную активность организ-
ма. М.Г. Узбеков подробно проанализировал взаи-
мосвязь двух гипотез. При тревожных состояниях 
замечен дефицит двух этих систем. Недостаток 
норадреналина ведет к нарастанию уровня кор-
тизола, а недостаточный уровень серотонина при-
водит к нарушению регуляции секреции кортизо-
ла. Хронический гиперкортицизм, свойственный 
тревоге, рассматривают как состояние длительно-
го стресса. 

Таким образом в организме возникает хрони-
ческая недостаточность серотонина и норадре-
налина. Дефицит серотонина и норадреналина 
повышает секрецию кортизола. Влияние высоких 

концентраций кортизола нарушает пути биосин-
теза серотонина и норадреналина, это увеличива-
ет их дефицит. Возникает замкнутый круг (Узбе-
ков М.Г.,2005). 

2. Катехоламинергическая гипотеза гласит, 
что тревожные состояния зависят от уровня гор-
монов, которые синтезируются в мозговом веще-
стве надпочечников. По мнению ученых, большое 
количество норадреналина содержится в плазме 
крови у лиц, страдающих тревожными состояни-
ями, а также у людей, имеющих опасные профес-
сии, где присутствует постоянный стресс и на-
пряжение (Колычева И.В., 2005).

3. Согласно ГАМК-бензодиазепиновой ги-
потезе, в регуляции нейронной активности иг-
рает роль взаимосвязь возбуждающих аминами 
и ГАМК-ергической системы. Некоторые иссле-
дователи полагают, что возникновение тревоги, 
бессонницы являются следствием сдвига баланса 
в сторону возбуждающих аминов. Возбуждение 
ГАМК-бензодиазепиновых рецепторов приводит 
к ускорению тормозного эффекта ГАМК. Низкая 
активность ГАМК-бензодиазепиновых рецепто-
ров может стать причиной возникновения тре-
вожных состояний. Второй причиной тревожных 
состояний является дефицит бензодиазепиновых 
рецепторов в височных долях мозга (Литвинцев 
С.В.,2007).

4. Были проведены исследования, которые 
подтвердили взаимосвязь тревожных состоя-
ний и синтеза дофамина в лимбической системе 
организма. Повышенное содержание дофамина 
приводит к тревожным состояниям. Также тре-
вожное состояние зависит от дофаминовых ре-
цепторов, которые встречаются в коре головного 
мозга, в среднем мозге и особенно широко рас-
пространены в лимбической системе. Считается, 
что в норме существует сбалансированная функ-
циональная активность пре- и постсинаптиче-
ских дофаминовых рецепторов в головном мозге. 
При нарушении этого баланса возникают откло-
нения в адаптивном поведении (Леушкина Н.Ф., 
2011).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, на примере рассмотренных ги-
потез мы делаем вывод о том, что формирование 
тревожных состояний во многом зависит от ней-
рогуморальной регуляции организма. ¶
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MASTER’S THESIS: ILLUSIONS AND REALITIES,  
OR 33 RULES OF SUCCESSFUL PROTECTION

ABSTRACT. This article continues a series of publications by authors reflecting on work experience 
in certification commissions. These are final tests of students (as well as undergraduates and gradu-
ate students). Earlier, “typical mistakes of graduates” were already formulated (in preparation for the 
defense of graduation works). 40 short recommendations were made — how to avoid such mistakes. 
Here, the authors invite to a discussion: What are the illusions and realities of modern undergradu-
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Итак, 33 правила успешной защиты (2020), или 
Методология и планирование работы — на 

что обратить внимание? 
1. Начинать написание собственно текста диссерта-

ции следует не за месяц, а за несколько месяцев 
до защиты (частая фраза магистрантов — «вот 
если бы был еще один месяц, все бы было луч-
ше»).

2. Часто задается вопрос: «Можно ли магистранту 
воспользоваться услугами профессиональных 
специалистов в области статистики?» Это воз-
можно. Хотя в идеале — следует самостоятель-
но владеть необходимыми методами. При этом 
консультация специалиста никогда не помеша-
ет.

3. Если Вы получили подобную помощь, то важно 
и необходимо понимать, как происходил подбор 
эмпирических методов, каковы промежуточные 
операции, связанные с обработкой данных, не 
апеллирую только к конечному результату. Про-
грамму исследования составляете Вы и поэтому 
именно Вы на защите должны детально ориен-
тироваться в материале (как в теоретическом, 
как в инструментарии, так и эмпирическом) — 
не Ваш консультант. 

4. Часто возникают проблемы с «Антиплагиатом» 
(пользуйтесь только той программой, которая 
рекомендована Вашим учебным заведением). 
Ваш научный руководитель также наверняка 
знает о тонкостях ее использования. Однако вся 
работа, связанная с редактированием текста, 
приведением его к формальной оригинально-
сти — это исключительно Ваша задача. «Анти-
плагиат» — лишь «инструмент», помогающий 
сделать Ваш текст лучше. 

5. Насколько необходимы публикации магистран-
ту — Ведь магистерская диссертация предполага-
ет присвоение степени. Данная позиция — реко-
мендательная. Это один из вариантов апробации 
результатов Вашего исследования. Если Вы уве-
рены, что некоторые данные Вашей работы могут 
и должны быть опубликованы — опубликуйте 
их, например, в сборнике той или иной научной 
конференции. Если не уверены — этого делать и 
не нужно. Можно просто участвовать в конфе-
ренции, не публикуясь. Можно выступить на на-
учном семинаре. И то, и другое, и третье — это и 
есть апробация Ваших результатов.

6. Многие аспиранты и магистранты включаются 
в «незримые колледжи», выступают на конфе-
ренциях, сессиях, приобретая научные связи и 
опыт академического общения. Информация о 
научных мероприятиях, как правило, рекомен-
дуется той кафедрой, на которой Вы обучаетесь, 

прежде всего Вашим научным руководителем. 
А  также предлагается многими журналами, в 
том числе зарубежными. Все варианты приемле-
мы, но перед отправкой материалов на рассмо-
трение обязательно согласуйте их с Вашим науч-
ным руководителем.

7. Многие магистранты, не рассчитавшие свои 
силы и возможности (как психологические, так 
и физиологические), «истощаются» за послед-
ние дни подготовки и приходят к «кульмина-
ции» своего обучения не в лучшей форме. Здесь 
помогут многочисленные рекомендации по са-
моорганизации своего обучения.

8. Выпускников всегда интересует, насколько важна 
практическая значимость диссертации. Она важ-
на, когда специалист выполняет исследование на 
базе своего учреждения (организации). Включен-
ное наблюдение полезно организации, реальное 
приобретение опыта и возрастание профессио-
нального статуса. Исследование, выполняемое по 
заказу той или иной организации — оно имеет 
практическую значимость. Однако могут быть и 
сугубо теоретические, и/или эмпирические ис-
следования, практическая значимость которых 
может быть не так велика. Не все исследования 
являются прикладными. Но при этом всегда надо 
помнить, что результаты каждой диссертации 
должны быть так или иначе полезны для практи-
ки. Об этом следует подумать.

9. Экзаменационной комиссии важно понять, на-
сколько Вы готовы к практической деятельнос-
ти психолога, поэтому при оценке приоритет 
отдается эмпирике, не не умаляйте значения 
теоретического исследования, оно позволит со-
здать своего рода «смысловую матрицу».

10. Как показывает опыт, слабым звеном является 
гипотеза, даже скорее ее очевидность. В чем тог-
да смысл вашего исследования? Об этом следует 
подумать.

11. Часто вопросы комиссии приводят в «ступор» 
отвечающего. Как выходить из этих состояний? 
Обратите внимание на учебный курс «Стресс-
менеджмент», в котором отрабатываются техно-
логии поведения в стрессовых ситуациях в зави-
симости от характерологических особенностей 
личности, характеристик самих ситуаций, про-
водятся тренинги и др. 

12. В процессе защиты многие испытывают жажду 
или даже голод. Спрашивают, что лучше пить: 
сладкое питье или минеральную воду? Рекомен-
дации индивидуальны, но что приносить воду 
необходимо, не вызывает сомнений. Создавайте 
своему организму и мозгу комфортную ситуа-
цию функционирования.
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13. Очень важно взаимодействие с руководителем, но 
имейте в виду, он не может мгновенно по ваше-
му вызову включиться в работу с Вами, т.к. у него 
уже спланирована и учебная нагрузка, и личная 
жизнь. Это для Вас защита диссертации — глав-
ное событие в обучении, руководитель же может 
одновременно заниматься с 4—5 и более студен-
тами, распределяя и свою нагрузку. Соблюдайте 
элементарную этику — отменяйте поздние звон-
ки, предоставляйте запас времени для осмысле-
ния Ваших материалов, не фамильярничайте.

14. В разговоре с членами комиссии соблюдайте 
этикет ситуации, прежде всего не перебивая их, 
даже если Вы не согласны с некоторыми замеча-
ниями. Говорите четко, громко, с необходимым 
интервалом.

15. Отнеситесь внимательно к научно-исследователь-
ской практике — это не «фильтр» для допуска, 
который необходимо «проскочить», а важная воз-
можность апробации своей темы, ее внедрения.

16. Тщательно продумайте, в чем состоит (может 
состоять) новизна исследования, причем не по 
окончании работы, а при постановке проблемы.

17. Какую практическую цель Вы для себя ставите 
написанием диссертации (новое качество, кото-
рое мы видим, воплощение всего, что создава-
лось за 2,5 года).

18. Многие группы за время обучения начинают ра-
ботать как единый живой организм, а это очень 
важно, в том числе на защите. Не меняйте свою 
роль на выпускных мероприятиях, она может с 
первого раза не удасться.

19. Специально о балансирующих на грани между 
двойкой и тройкой, кто они: не готовые мораль-
но, трудно «врабатывающиеся» или, наоборот, 
спешащие с ответом; неорганизованные люди; 
«пришли экспромтом» …? 

20. Важна установка на достижение; установка 
«лишь бы 3» не приводит к цели; иногда эффек-
тивные люди посредственно оценивают себя.

21. Важная модель поведения на экзамене: лишь бы 
я защитился, судьба других меня не волнует; как 
я выглядел перед экзаменаторами (достоинст-
во); не важно «стыдно — не стыдно» (10 минут 
позора, а дальше — ничего не страшно).

22. Выступления часто не подготовлены и не «отре-
петированы». Это большой минус для выступа-
ющего. Для уверенности проговорите два раза 
текст доклада вслух до защиты; запишите на 
диктофон и прослушайте; исправьте ошибки.

23. Если не удается рассказать о работе с отрывом 
от текста, подготовьте должным образом текст. 
Шрифт вступления — 16, выделение жирным 
шрифтом основных идей.

24. На выступление отводится 7 минут, т. е. подго-
товленный доклад 14 шрифтом не должен пре-
вышать 4 страниц, т.к. страница читается за две 
минуты.

25. Обращайте внимание на возможные вопросы, 
умение ответить на вопросы свидетельствует о 
самостоятельности в проведении исследования. 
Проработайте их заранее.

26. Как построить выступление. Соблюдайте логи-
ку в написании и изложении результатов иссле-
дования: ставьте реальную в достижении цель, 
декомпонируйте её в задачи, а затем выполнение 
каждой задачи отражайте в заключении своего 
выступления.

27. В последнюю неделю перед защитой выходите 
на свой интеллектуальный пик за счет: доста-
точного сна, правильного питания, необходи-
мого отдыха (не доводите себя до истощения). 
Реально оценивайте свои способности, возмож-
ности и подготовленность (завышенная самоо-
ценка, как и заниженная — чреваты «пост дис-
сертационным синдромом»)

28. Каким должен быть внешний вид защищаю-
щихся: в последнее время мы наблюдаем, что он, 
прежде всего, «праздничный», но у некоторых 
студентов очевидны следы переутомления и не-
внимания к себе.

29. Вам пригодятся знания о поведении молодых 
ученых, об этикете научных сред.

30. Работа с литературными источниками — осо-
бый жанр работы над диссертацией. Без базовой 
опоры на то, что уже было, и то что уже есть, не-
возможно создать «свое», то, «что еще будет» … 
Из формального — обратите особое внимание 
как на отечественный, так и в целом на мировой 
опыт исследований по Вашей тематике. Не за-
мыкайтесь только на «близлежащем». К Вашим 
услугам огромный спектр международных пол-
нотекстовых научных баз. 

31. Нужно ли присутствовать на защите других ма-
гистрантов: да, кому-то это помогает улучшить 
свой доклад; но — отдельные студенты начина-
ют паниковать, т.е. для них нежелательно при-
сутствие при защите других; а иногда становит-
ся плохо отдельным студентам на фоне духоты в 
помещении. Решение за Вами. 

32. Подготовьте помещение к защите: проветри-
те помещение, поставьте на столы стаканчики, 
воду и др.

33. К «группам риска», в большинстве случаев 
«претендующим» на низкий балл относятся 
магистранты, поверхностно относящиеся как к 
написанию диссертации, так и доклада; плохо 
ориентирующиеся в тексте; тревожные и др. ¶
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Высшие учебные заведения в России и за рубежом последние 20 лет актив-
но способствуют развитию идей устойчивого развития и их реализации в 

различных моделях экологического образования студентов. Этому процессу во 
многом способствовало принятие Таллуарской декларации 1990 года [2], це-
лью которой является формирование ответственного отношения общества к 
окружающей природной среде. В результате в высшем образовании произош-
ли и продолжают происходить позитивные изменения, направленные на при-
влечение студентов в эколого-образовательную деятельность. Эти инициативы 
варьируются от создания новых академических программ (например, Инсти-
тут устойчивого развития при Университете Монаша, Австралия) до создания 
специальных административных подразделений (например, Управление охра-
ны окружающей среды при Колумбийском университете), а также привлечение 
преподавателей-экологов, которые внедряют экологические образовательные 
программы в процесс обучения в вузе (Pizmony-Levy, Oren; Ostrow Michel, Jessica, 
2018).
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Когнитивный аспект овладения знаниями, на 
наш взгляд, должен быть интегрирован с зада-
чами развития личности, а также с культурным 
сознанием, навыками и ответственностью об-
щества. Эта идея обучения всех учеников когни-
тивному и аффективному все больше выделялась 
в начале XX века, начиная с работ Джона Дьюи 
(1916). Ученые из высших учебных заведений ут-
верждают, что разделений между когнитивным 
и аффективным в образовательном процессе 
нет и нужно их рассматривать в совокупности. 
Уже давно признано, что образование в области 
окружающей среды и устойчивого развития есть 
нечто большее, чем просто передача знаний. Ран-
няя концептуализация желаемых результатов 
устойчивого развития включала в себя комбина-
цию знаний, подходов и моделей поведения. Тот 
же набор инструментов обучения актуален и в 
появившейся литературе, которая используется 
в высшем образовании. Сложность концепции 
устойчивого развития является одним из фак-
торов, замедляющих его педагогическое приме-
нение для школ полного среднего образования, 
а также высших учебных заведений. (Piyapong 
Janmaimool, Samattaphong Khajohnmanee, 2019). 

Ученые выделяют два типа экологического 
поведения: частное поведение, которое включа-
ет в себя ежедневные решения и действия, такие 
как сортировка твердых коммунальных отходов 
(ТКО) и их переработка с целью вторичного ис-
пользования, а также общественное поведение, 
которое включает коллективную активность в 
форме, например экологического протеста или 
демонстрации. Данные опросов 16 стран позво-
ляют сделать вывод, что проявления частного 
поведения в области защиты окружающей сре-
ды увеличиваются, в то время как общественное 
(политизированное) поведение уменьшается. 
(Pizmony-Levy, Oren; Ostrow Michel, Jessica, 2018).

Существует два распространённых метода ре-
ализации экологического образования и обра-
зования в области устойчивого развития в обра-
зовательной программе. Метод диффузии — это 
разработка новой программы, в которой эколо-
гическое содержание организовано с использова-
нием междисциплинарного подхода. Эта модель 
реализуется в создании программ бакалавриата 
и магистратуры (например, «Экономика окру-
жающей среды», «Экологическая инженерия») и 
создании автономных курсов (например, «Введе-
ние в экологическую социологию»). Метод инфу-

зии интегрирует экологическое содержание всей 
образовательной программы по различным дис-
циплинам. Эта модель демонстрируется на кур-
сах, которые связывают проблемы окружающей 
среды и устойчивого развития с другими, более 
широкими направлениями, такими как «Введение 
в социологию» или «Введение в методы социаль-
ных исследований». Однако основное внимание 
в этих курсах уделяется не окружающей среде, 
а, скорее, окружающая среда является одной из 
нескольких тем, входящих в общую программу. 
(Pizmony-Levy, Oren; Ostrow Michel, Jessica, 2018).

Также наряду с этим существуют экологиче-
ские объединения и общественные движения, 
которые вносят значительный вклад в осведом-
ленность общественности в области проблем 
окружающей среды и позволяют эффективно 
решать их. Эти организации также помогают в 
сплочении студенческого сообщества и активизи-
руют их социально-экологическую деятельность. 
Важно отметить, что зарубежные ученые обнару-
жили, что влияние экологических объединений 
выходят за рамки студенческого обучения и часто 
играют важную роль в формировании институ-
циональной среды и политического консенсуса. 
(Piyapong Janmaimool, Samattaphong Khajohnmanee, 
2019).

В России существует концепция экологическо-
го образования, которую академик Н.Н. Моисеев 
изложил в записке, подготовленной еще в 1994 
году для Минприроды РФ, Минобразования и для 
СМИ. В концепции обозначены три основных на-
правления, формирующих экологическое созна-
ние обучающихся (Моисеев Н. Н., 2020). Первое 
направление основывается на необходимости для 
обучающегося вне зависимости от той области де-
ятельности, которую он выбирает в будущем, об-
ладать необходимым миропредставлением, опре-
деленным философским фундаментом для своей 
деятельности и быть способным опираться на до-
стижения естественных наук. Второе направле-
ние — экологический профессионализм будущего 
специалиста. Третье направление деятельности 
связано с необходимостью подготовки специали-
стов, способных решать многочисленные задачи, 
связанные с взаимоотношением человека и окру-
жающей среды (Моисеев Н. Н., 2020).

Наряду с разработками методов экологическо-
го воспитания Н. Н. Моисеева появилась новая 
отечественная концепция, которая делает акцент 
на создании системы подготовки педагогов-эко-
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логов и необходимости разработки «националь-
ного образа экологического поведения». 

Актуальность и важность предлагаемого ма-
териала заключается в анализе существующих 
за рубежом и в России моделей обучения для 
достижения целей формирования полноценного 
экологического сознания обучающихся. Следу-
ет отметить, что в России существует проблема 
применения «многоступенчатых» экологических 
программ, используемых за рубежом, через со-
здание и реализацию новых методик обучения 
на всем протяжении учебного процесса. Объе-
динение зарубежного и отечественного опыта в 
экологическом воспитании является актуальной 
проблемой в образовательном процессе. ¶
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В настоящее время экология как наука испытала несравнимое ни с чем развитие, 
преобразовавшись в мега-науку, которая включает большинство гуманитарных 

и естественных вопросов. За последние 150 лет значительно ухудшилось состояние 
окружающей среды, вследствие чего вырос интерес к изучению экологии: знания о 
Земле, ее климате, почвах и водах, растительности, природных ресурсах, мировом 
хозяйстве и т.д. Данные знания помогают ориентироваться в пространстве окружа-
ющей среды. В экологической науке все большую актуальность приобретает поло-
жение о том, что человечество может найти выход из катастрофы существующих 
экологических проблем только благодаря радикальному изменению нравственных 
основ в жизни, распространив этические нормы на взаимодействие с природой. 
Важнейшими причинами экологического неблагополучия, а также кризисного со-
стояния природы выступают:
 › низкий уровень экологической культуры населения планеты;
 › отсутствие экологического самосознания;
 › снижение ценностного отношения к природному окружению;
 › слабое использование природоохранной деятельности.

Данные проблемы экологической науки можно определить как вечные, сфор-
мировавшиеся самим ходом исторического развития цивилизации. Именно эколо-



68 h t t p : / / a k m e c e n t e r . r u /

→ ПСИХОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПОДГОТОВКИ ЧЕЛОВЕКА  
(ТЕОРИЯ, ОПЫТ, ПРАКТИКА И РЕКОМЕНДАЦИИ)

гические проблемы подтолкнули образовательные 
структуры к внедрению программы экологического 
образования и воспитания студентов в различного 
рода вузах, которые повысят их профессиональную 
компетентность. Внедрение такого плана повыше-
ния уровня профессиональной компетенции сту-
дентов на практике заключается в следующих изме-
нениях, которые ведут к устойчивому развитию:
 › мышления студентов;
 › взглядов на природу;
 › взглядов на взаимодействие с природой.

Очевидно, что для какого бы рода деятельнос-
ти ни готовили специалистов в вузах, они должны 
обладать экологической культурой и экологической 
этикой. Задача всех педагогов — сформировать по-
ложительное отношение к природе, к взаимодейст-
вию с ней и развить экологически целесообразные 
стратегии деятельности. Поэтому важной тенденци-
ей развития образования выступает всеобщая эко-
логизация, которая в процессе обучения развивает 
экологическое сознание, а также повышает уровень 
экологической культуры (Симонова И.Н., Варнико-
ва О.В., 2015).

Под понятием «экологическая культура» по-
дразумевается общий уровень культуры человека, 
носящего экологическое сознание, его способно-
сти к бережному природопользованию в процессе 
осуществления хозяйственной и экономической 
деятельности. Экологическая культура носит ком-
плексный, объединяющий характер, в частности 
затрагивая культуры как сферы производства, так и 
сферы потребления (Батукаев Н.С., 2015). 

Экологическая культура включает следующие 
компоненты:
 › экологическое поведение, которое помогает со-

блюдать определенные экологические требова-
ния, развивать сферу взаимодействия с приро-
дой, участвуя в разнообразных экологических 
мероприятиях;

 › экологическое сознание, характеризующееся че-
рез бережное отношение к природе, к экологи-
ческим проблемам, экологическому поведению 
населения на планете и, конечно же, к субъектам 
экологической деятельности;

 › природоохранная деятельность, которая выра-
жается через отношение населения к природе в 
процессе жизнедеятельности.
Формирование экологической культуры в созна-

нии студентов происходит посредством овладения 
экологическими знаниями, способствующими по-
вышению осознания экологических проблем, кото-
рые возникают в процессе взаимодействия между 
природой и человеком. Вследствие усвоения зна-
ний, умений и навыков у студентов формируется 

мировоззрение, напрямую связанное с отношением 
к природе. 

Подготовка специалистов технического направ-
ления имеет свою специфику, ведь ни одна другая 
сфера деятельности не связана так с природой, как 
техническая. В вузах данного направления готовят 
специалистов-инженеров и техников в следующих 
областях:
 › промышленность;
 › строительство;
 › транспорт;
 › сельское хозяйство;
 › лесное хозяйство.

В технических вузах готовят квалифицирован-
ных профессионалов народного хозяйства, специ-
фика которого связана с использованием природ-
ных ресурсов для удовлетворения человеческих 
потребностей. В народном хозяйстве земельные 
ресурсы, например, являются важнейшим объектом 
деятельности, а также орудием и средством произ-
водства. 

В современных условиях жизнедеятельности 
различные отрасли народного хозяйства оказыва-
ют отрицательное влияние на природу и становятся 
достаточно серьезной проблемой для современно-
го общества. Происходит уменьшение численности 
водоемов, видового разнообразия растительного и 
животного мира, истощение почв и мн.др. Самыми 
вредными загрязнителями окружающей среды на се-
годняшний день являются птицефабрики и различ-
ного направления фермы, объем отбросов в которых 
достигает миллиарда тонн (Владимиров Н.М., 2019).

Поэтому в современных технических вузах, го-
товящих специалистов, важнейшим направлением 
выступает внедрение идей формирования эколо-
гической культуры и экологоориентрованной про-
фессиональной подготовки. Большие надежды в 
повышении экологической культуры специалистов-
профессионалов возлагаются на систему высшего 
образования, на научные исследования, организуе-
мые под руководством высших учебных заведений 
в данном направлении. Важным фактором является 
экологическая функция образования, которая со-
здает основы технологических процессов, теорети-
ческого и практического характера, оказывающие 
влияние на условия жизнедеятельности общества. 

Р.А. Гакаев выделяет актуальность повышения 
гибкости экологической науки, имеющей комплекс-
ный характер. Целостность познания экологической 
культуры обеспечивает культурный синтез, связы-
вающий экологию с другими отраслями культуры. 
Рост научного знания к понятию экологической 
культуры создает для расширения его содержания 
(Гакаев Р.А., 2015). 
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Необходимым условием технического образова-
ния в развитии квалифицированного специалиста 
является изучение иностранного языка, подготовка 
к изучению которого выдвигает глубокие професси-
ональные знания и умения, высокий уровень ини-
циативности и коммуникабельности. 

Сегодня обеспечение конкурентоспособности 
квалифицированных специалистов обеспечивает-
ся не только высоким уровнем образования техно-
логических дисциплин, но и готовностью решать 
профессиональные задачи на уровне иноязычной 
коммуникации. Лингвистические знания позволя-
ют расширить границы профессиональной деятель-
ности.

Наличие знаний иностранных языков помогает 
выпускникам технических направлений в следую-
щем:
 › иметь представления о новшествах профессио-

нальной области;
 › развивать в контексте мировых научных сооб-

ществ;
 › оценивать достижения профессиональной обла-

сти в разных странах мира.
Т.Н. Макарова считает, что владение иноязыч-

ной профессиональной языковой компетентностью 
обеспечивает для будущих инженеров наилучшие 
условия профессиональной деятельности. Языковая 
компетентность для студентов технических направ-
лений представляет собой владение английским 
языком специальных стилей, таких как литератур-
ный, деловой, разговорный (Макарова Т.Н., 2016).

Представим перечень компетенций квалифици-
рованного специалиста-инженера, сформирован-
ных посредством изучения иностранного языка:
 › общекультурные компетенции — владение куль-

турой мышления, способностью к обобщению, 
анализу, восприятию, систематизации информа-
ции, постановке цели и выбору путей ее дости-
жения; 

 › владение одним из иностранных языков не ниже 
разговорного; умение логически верно, аргумен-
тировано и ясно выстраивать устную и письмен-
ную речь;

 › стремление к саморазвитию, повышению своей 
квалификации и мастерства;

 › способность работать с информацией в глобаль-
ных компьютерных сетях. 
Вышеперечисленные аргументы позволяют ис-

пользовать будущему инженеру иностранный язык 
для следующих видов работ:
 › изучение новейшей литературы по специально-

сти;

 › участвовать в международных конференциях;
 › использовать режим online для обсуждения про-

блем и вопросов профессиональной деятельнос-
ти.
Следовательно, применять иностранный язык 

в своей профессиональной деятельности. Потреб-
ность его использования обуславливается целью 
и результатом подготовки в техническом вузе как 
важным условием повышения качества профессио-
нального обучения. 

Интеграция различных учебных курсов вокруг 
экологических проблем понимается не как размы-
вание границ дисциплин с целью создания новой 
образовательной области или новой науки, а кон-
структивный диалог между представителями раз-
ных отраслей знания. 

Таким образом, мы выяснили, что интеграция 
научной деятельности ученых разных специально-
стей может выражаться в совместных исследовани-
ях междисциплинарного характера, затрагивающих 
такие актуальные проблемы, как: экология и куль-
тура, глобальные экологические проблемы совре-
менной цивилизации, экологическое образование, 
социальная экология и др. ¶
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КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО 
ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ: ДАЙДЖЕСТ ОНЛАЙН-
КУРСА ДЛЯ СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ1 
УДК 378 АННОТАЦИЯ

Интерактивный курс «Концепции современного естествознания» был разработан для 
студентов специалитета «Психология служебной деятельности» и апробирован в 2019/20 
учебном году в формате дистанционного (онлайн) обучения. В содержательной части кур-
са отражён взгляд на актуальные вопросы развития современных естественнонаучных на-
правлений и трендов. Информация адресована студентам и преподавателям высших учеб-
ных заведений. Полная версия курса в онлайн представлена на сайте Ecological development 
(2020). В 2020/21 учебном году предполагается реализация курса в смешанном (очно-ди-
станционном) формате. В предлагаемой публикации приводится дайджест (структура, те-
матика, технологические формы) данного курса.
Ключевые слова: концепции современного естествознания, интерактивная учебная дисци-
плина, учебный онлайн-курс, специалитет.
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CONCEPTS OF MODERN SCIENCE: ONLINE COURSE DIGEST 
FOR PSYCHOLOGIST STUDENTS 

ANNOTATION. Interactive course «Concepts of modern science» Developed for students of the 
specialty «Psychology of service activities». It was tested in the 2019-20 school year in the format of 
e-learning. In the content: topical issues of the development of modern natural sciences and trends. 
The information is addressed to students and teachers of higher educational institutions. The full 
version of the course is online on the Ecological development website (2020). In 2020-21, a course is 
planned in a mixed (full-time and distance) format. The article provides the digest (structure, sub-
ject, technological forms) of this course..
Keywords: oconcepts of modern natural science, e-learning, online educational course, specialty, psy-
chology.

1. УЧЕБНЫЕ ДИАДЫ И ТЕМЫ

Дисциплина построена в формате девяти последовательных учебных диад (две 
пары, 4 часа). Первая диада — вводная, предполагает актуализацию в учебной 

дисциплине. Предпоследняя (восьмая) — итоговая рефлексия. Каждая из шести 
основных диад тематически посвящена одному из современных трендов развития 
естественнонаучного знания в рамках той или иной естественнонаучной пара-
дигмы.

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-013-00322  
(«Поликультурное проектирование экологического развития личности в цифровом образовании»).
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 КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ: ДАЙДЖЕСТ ОНЛАЙН-КУРСА ДЛЯ СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ

Диада № 1 
Естествознание и естественные науки: природа, 

познание и наука; научное знание о природных яв-
лениях, его происхождение и развитие, парадигмы 
естествознания, современные направления его раз-
вития.

Диада № 2 
Сущность живого, проблема происхождения и 

эволюции жизни, концепции эволюционизма в на-
уке, происхождение и филогенез человека (эволюци-
онная парадигма в естествознании).

Диада № 3 
Биологические предпосылки социального пове-

дения: концепции социобиологии (коэволюционная 
парадигма в естествознании)

Диада № 4 
Мозг и познание: универсальные когнитивные 

процессы и «картина мира«; когнитивные концеп-
ции и теории развития человека (когнитивная па-
радигма в естествознании)

Диада № 5 
Индивид, среда, поведение: человек как природ-

ный индивид, концептуальные схемы «организм — 
среда», «человек — природа» (натурализм в естест-
вознании, инвайронментальная парадигма).

Диада № 6 
Генотип, среда, развитие: формирование инди-

видуальности человека (межиндивидуальная вари-
ативность) в онтогенезе (нейроконструктивизм и 
генно-средовая парадигма в естествознании).

Диада № 7
Человек в Природе и Обществе (социогенез): 

экологические проблемы, ценность человеческой 
жизни, искусственный интеллект: естественнонауч-
ная интерпретация проблемы (парадигма «общече-
ловеческого» в естествознании).

Диада № 8 
Современные проблемы и тенденции развития 

естественнонаучного знания (учебная конференция 
по итогам выполнения групповых проектов).

Диада № 9 
Аттестация: итоговый контрольный тест, зачет 

по рейтингу.

2. СОДЕРЖАНИЕ

Диада № 1
Преамбула: «Для того чтобы значение и строе-

ние современных концепций естествознания было 
понятно, необходимо прежде всего выяснить, что 
такое наука в целом, какова ее структура, что и как 
изучает естествознание…» (Брызгалина Е.В., с. 6).

«7 вопросов — 7 ответов»:
— Что есть «Природа» и «Знание» о Природе (есте-

ствознание)?
— Что есть «Наука»: знание и познание; цель и ре-

зультат; субъект и средства?
— Что понимается под современными «жанрами» 

научного стиля?
— Что есть «научный метод» (наблюдение, экспери-

мент)?
— Каковы формы и функции научного (естествен-

нонаучного) знания?
— В чем отличие науки от других сфер деятельнос-

ти человека?
— В чем общее и особенное естественнонаучных и 

гуманитарных дисциплин?
— Психология как естественная наука: в чем общее 

и частное?
Диада № 2
Преамбула: «… определенную позицию в про-

блеме сущности жизни можно занять только в за-
висимости от решения вопроса о происхождении и, 
наоборот, принятие конкретной концепции, описы-
вающей происхождение жизни, предопределяет вы-
деление сущностных характеристик жизни.» (Брыз-
галина Е.В., с. 121).

«7 вопросов — 7 ответов»:
— Каковы концепции происхождения жизни (на 

примере креационизма)?
— Каковы концепции происхождения жизни (на 

примере самозарождения)?
— Каковы концепции происхождения жизни ( «жи-

вое от живого» + панспермия)?
— Каковы концепции происхождения жизни (на 

примере биохимической эволюции)?
— Каковы нерешенные вопросы и проблемы био-

химической эволюции?
— Каковы возможные пути возникновения жизни 

(иные модельные подходы)?
— Как понимается сущность жизни в естественных 

науках, и в чем отличие живого от неживого?
Диада № 3
Преамбула: «… Биология превращается в лиде-

ра естествознания, активное внедрение ее данных и 
подходов в социогуманитарное знание создает впе-
чатление, что на фундаменте естественно-научных 
представлений может быть выстроена новая интег-
ративная наука о человеке, могут быть синтезирова-
ны данные о биологии человека с данными о специ-
фике его социального существования.» (Брызгалина 
Е.В., с. 121).

«7 вопросов — 7 ответов»:
— Каково «социальное отражение» биологической 

стороны морфологии и функционирования ор-
ганизма?
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— Какие составляющие биологического развития 
индивида значимы для формирования личности 
и индивидуальности?

— Возможно ли, и если да, то как описать (объяс-
нить) психологические особенности человека в 
категориях, понятиях и в связи с явлениями ней-
рофизиологии?

— Как проявляются такие особенности в соотно-
шении с морфологией и функциональной орга-
низации мозга?

— Что значит «вегетативные влияния» и «биорит-
мология», и как это предопределяет особенности 
поведения человека?

— Проявляют ли «себя» в поведении конституцио-
нальные различия (конституционология), и если 
да, то как именно?

— Каково соотношение биологического и социаль-
ного в концепциях социобиологии?
Диада № 4
Преамбула: «… Стремление идти в ногу со вре-

менем при изучении когнитивной нейробиологии 
очень схоже со стремлением оседлать на серфинге 
Большую волну около пляжа Вайкики. От постоян-
ного появления новых фактов в этой области стано-
вится захватывающе интересно и немного страшно. 
И все же мы продолжаем взбираться на наши умст-
венные доски для серфинга, чтобы поймать набега-
ющую волну этого все усложняющегося научного 
знания. .» («Мозг, познание, разум …», 2014, с. 14).

«7 вопросов — 7 ответов»:
— Что есть познание, и какова его роль в развитии 

психики и поведения?
— Что есть чувственное познание (ощущение, вос-

приятие), и какова его роль в формировании 
опыта познания, картины мира?

— Существуют ли индивидуальные особенности 
когнитивных стилей и стратегий, принятия ре-
шений и адаптивного поведения в ситуациях не-
определенности?

— В чем «универсальность» внимания, памяти, во-
ображения, и в чем их специфика?

— Какова роль внимания и бдительности в психике 
и поведении?

— В чем специфика требований к показателями па-
мяти в прогнозировании успешности интеллек-
туального поведения?

— Возможно ли управлять своим познанием …?
Диада № 5
Преамбула: «… Окружающая среда (среда окру-

жения, environment) … понимается как полный, 
«исчерпывающий набор условий и обстоятельств, 
в которых живет человек, как физических, так и со-
циокультурных» (Дж. Голд, 1990). Эти условия могут 
способствовать или препятствовать самореализа-

ции личности, будучи включенными в многомер-
ный мир человека или оставаясь за его пределами 
и составляя не просто «фон», но основу, на которой 
развертывается процесс самореализации. Пробле-
мы взаимодействия человека и среды принадлежат 
особой отрасли психологической науки, которая, 
будучи междисциплинарной по своему характеру, 
пытается охватить системные взаимосвязи человека 
и его окружения. (Психология среды …, 2020).

«7 вопросов — 7 ответов»:
— Индивид, среда, поведение — как это соотносит-

ся?
— Как влияет среда (и какая среда) на поведение 

животного (включая человека)?
— Какова роль среды в развитии человека как ин-

дивида, как личности?
— Психологическое разнообразие — свойство всех 

животных, включая человека  — зачем это из-
учать?

— Каковы предыстория, этапы, предпосылки раз-
вития данной проблемы в современной науке?

— Каковы источники знаний о межиндивидуаль-
ной вариативности?

— Среда, личность, индивидуальность — как это 
соотносится?
Диада № 6
Преамбула: «… научный разговор о человече-

ской индивидуальности подразумевает сосредото-
чение на факторах становления индивидуальности: 
генами или средой определяется формирование 
конкретных признаков человека? Каковы пределы 
изменений средствами образования и воспитания 
заложенных природой особенности индивида? . .» 
(Брызгалина Е.В., с. 326).

«7 вопросов — 7 ответов»:
— Как связаны процессы социализация и индиви-

дуализация в онтогенезе и что понимается под 
концепциями (парадигмой) нейроконструкти-
визма? 

— Что такое предикторы развития и какие факто-
ры среды могут выступать «ограничителями» в 
развитии?

— Что означает понятие «генотип-средовое взаи-
модействие»?

— Что такое «эпигенез»?
— Как соотносятся нормативное и индивидуальное 

в психическом развитии?
— Каково значение лонгитюдного исследования и 

близнецового метода в психогенетике?
— Каков состав общей и индивидуальной среды?

Диада № 7
Преамбула: «… История человечества и история 

Земли — это, по словам Герцена, две главы одного 
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романа, две фазы одного процесса. Но сегодня исто-
рия Земли все более зависит от истории человечест-
ва, определяется ею и находится под угрозой закон-
читься …» (Брызгалина Е.В., с. 231).

«7 вопросов — 7 ответов»:
— Экологические проблемы: в чем ее актуальность 

вообще и в естественных науках в частности и 
что мы понимаем под прагматическим отноше-
нием человека к природе?

— Эволюционное, историческое развитие челове-
чества и «экологический кризис» — как это соот-
носится?

— Будущее человечества: «культура разъединения» 
и/или «культура объединения» (глобализация и 
демография)?

— Что такое этика и почему данное направление в 
философии, науке и практике жизни следует со-
отнести с научной парадигмой «общечеловече-
ского»?

— С чем связаны необходимость введения термина 
«биоэтика» в естественнонаучном знании и сов-
ременные биоэтические дискуссии? 

— Почему необходимо на постоянной основе 
контролировать исследовательскую деятель-
ность в области биомедицины, в частности — 
эвтаназии, трансплантологии, медицинского 
экспериментирования с человеком. генодиагно-
стики, генной терапии, … ? 

— Будущее человечества: эволюционное, экологи-
ческое развитие и/или искусственный интел-
лект?
Диада № 8
Тематика учебно-исследовательских проектов по 

темам:  
— «Современные проблемы и тенденции развития 

естественнонаучного знания»
— Природа, познание и наука: естественнонаучные 

парадигмы и современные направления их раз-
вития.

— Эволюционизм в науке: сущность и особенности 
эволюционной научной парадигмы.

— Биологические предпосылки социального пове-
дения: о концепциях социобиологии в естествен-
ных науках.

— Мозг и познание: сущность и особенности ког-
нитивной научной парадигмы.

— Индивид — среда — поведение: натурализм в ес-
тественных науках и инвайронментальная науч-
ная парадигма.

— Генотип — среда — развитие: нейроконструкти-
визм и генно-средовая научная парадигма.

— Человек в Природе и Обществе: научная пара-
дигма «общечеловеческого» (экология, биоэтика, 
искусственный интеллект).

Диада № 9
Итоговые аттестационные мероприятия по курсу.

3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРМАТ

Диада № 1 
А. Лекция-беседа: «Наука как форма познава-

тельного отношения человека к действительности» 
(работа с опорной презентацией, опорным «сигна-
лом», рекомендуемым материалом для подготовки к 
завершающей экспресс-дискуссии «Совместима ли 
психология и естественнонаучная парадигма?»)

Б. Лекционно-практическое занятие: «Психоло-
гия как естественная наука» (работа с рекомендуе-
мым видеоматериалом с использованием специаль-
ных ресурсов для онлайн-обучения).

В. Обучающий онлайн-тест «Психология как ес-
тественная наука» (включая вопросы для самопро-
верки).

Диада № 2
А. Лекция-семинар: «Сущность живого и про-

блема происхождения, отличие живого от неживо-
го» (работа с опорной презентацией, опорным «сиг-
налом» и «включенным» обсуждением вопросов 
семинара «Решена загадка происхождения жизни на 
Земле?»).

Б. Лекционно-практическое занятие: «Концеп-
ции происхождения человека: современные дости-
жения палеоантропологии, сравнительной генетики 
и эволюционной психологии» (работа с рекоменду-
емым видео-материалом с использованием специ-
альных ресурсов для онлайн-обучения).

В. Обучающий онлайн-тест «Психология как ес-
тественная наука» (включая вопросы для самопро-
верки).

Диада № 3
А. Лекция-информация: «Биологические пред-

посылки социального поведения человека» (работа 
с опорной презентацией, опорным «сигналом», и 
«включенным» обсуждением вводного блока «7 во-
просов — 7 ответов»).

Б. Круглый стол: «Соотношение биологического 
и социального в концепциях социобиологии» (рабо-
та с рекомендуемым онлайн-ресурсом, с экспресс-
подготовкой и обсуждением вопросов круглого 
стола, с использованием специальных ресурсов для 
онлайн-обучения).

В. Обучающий онлайн-тест «Коэволюционная 
парадигма в современной науке: общее и особенное 
в разных подходах к пониманию».

Диада № 4
А. Вводная информация с практическими зада-

ниями: «Универсальные когнитивные процессы и 



74 h t t p : / / a k m e c e n t e r . r u /

→ ПСИХОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПОДГОТОВКИ ЧЕЛОВЕКА  
(ТЕОРИЯ, ОПЫТ, ПРАКТИКА И РЕКОМЕНДАЦИИ)

«картина мира»; когнитивные концепции и теории 
развития человека» (работа с опорной презентаци-
ей, опорным «сигналом», с совместным выполнени-
ем практических заданий).

Б. Самостоятельная практическая работа «Вни-
мание, память, воображение: варианты проявления 
индивидуализации» (работа с рекомендуемым он-
лайн-ресурсом, с самостоятельным выполнением 
практических, с использованием специальных ре-
сурсов для онлайн-обучения).

В. Обучающий онлайн-тест с анализом предлагае-
мого текста «Интеллект, способности, метапознание: 
подходы, концепции, варианты интерпре тации».

Диада № 5
А. Вводная информация: «Индивид — Среда — 

Поведение»: о природной и социальной детермина-
ции психики и поведения (работа с опорной презен-
тацией, вводные замечания ведущего по ключевым 
положениям темы).

Б. Самостоятельная практическая работа «Ин-
дивид — Среда — Поведение: о природной и соци-
альной детерминации индивидуальных различий 
человека на примере концепций темперамента, 
характера, личности (работа с рекомендуемым он-
лайн-ресурсом, с самостоятельным выполнением 
практических, с использованием специальных ре-
сурсов для онлайн-обучения).

В. Проверочный онлайн-тест «Индивид — Сре-
да — Поведение (темперамент — характер — лич-
ность)».

Диада № 6
А. Вводная информация с практическими зада-

ниями: «Формирование индивидуальности в онто-
генезе, нейроконструктивизм» (работа с опорной 
презентацией, опорным «сигналом», с совместным 
выполнением практических заданий).

Б. Семинарское занятия по варианту Speech-
Discussion «Роль генотипа и среды в формировании 
индивидуальности человека: генно-средовая пара-
дигма в современной науке» (работа с рекомендо-
ванным материалом, с подготовкой экспресс-высту-
пление — speech — по заданному вопросу семинара 
по принципу «один спикер — один вопрос»). 

В. Обучающий онлайн-тест с анализом предла-
гаемого текста «Природа межиндивидуальной ва-
риативности психологических показателей в онто-
генезе».

Диада № 7
А. Вводный интерактив (мыслительная игра) 

«Экологические проблемы: эволюционная законо-
мерность, антропогенный «груз», или или «Почему 
причины экологического кризиса могут быть пси-
хологическими»?» (работа с рекомендуемым видео-
материалом с использованием специальных ресур-
сов для онлайн-обучения).

Б. Семинарское занятия по варианту Speech-
Discussion «Ценность человеческой жизни» (работа 
с рекомендованным материалом, с подготовкой экс-
пресс-выступление — speech — по заданному во-
просу семинара по принципу «один спикер — один 
вопрос»). 

В. Завершающий интерактив (мыслительная 
игра) «Искусственный интеллект: за или против?» 
(работа с рекомендуемым видеоматериалом с ис-
пользованием специальных ресурсов для онлайн-
обучения).

Диада № 8
Учебная конференция (с выступлениями по 

творческим подгруппам с общим обсуждением и 
итоговой рефлексией).

Диада № 9
Аттестационный онлайн-тест. ¶
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В 90-е годы ХХ в. создаются организационно-методологические пред-
посылки нового научного издания в России, когда в стране в Акаде-
мии при Президенте Российской Федерации начала работать кафедра 

Акмеологии и психологии профессиональной деятельности. В этой связи 
формируется научный коллектив, состоящий из учёных психологов, филосо-
фов и социологов К.А. Абульхановой-Славской, А.А. Деркача, Е.А. Климова, 
В.Г. Асеева, В.Г. Зазыкина, А.К. Марковой, Е.А. Яблоковой и других, которые 
дают начало научно-методическому обоснованию идеям продуктивно и по-
ступательно развивающейся зрелой личности, достигающей пика в личност-
но-профессиональном развитии.

Параллельно в Санкт-Петербурге под руководством члена–корреспондента 
РАО Н.В. Кузьминой складывается научная школа, которая исследует фунда-
ментальные вопросы развития способностей человека и их влияния на про-
дуктивную деятельность во всех сферах жизнедеятельности. Общественной 
поддержкой научно-методической деятельности учёных становится выпуск с 
1994 г. журнала «Акмеология» https://elibrary.ru/title_about.asp?id=8392, 
который с этого времени издавался регулярно как научное периодическое 
рецензируемое издание.

В 2016 г. на базе этого журнала было создано его самостоятельное прило-
жение «Развитие профессионализма» https://elibrary.ru/title_about.
asp?id=63822 , нацеленное на информационно- и научно-образовательную, 
а также методическую поддержку молодых, прежде всего российских, иссле-
дователей и авторов в сфере в сфере личностного и профессионального раз-
вития человека и освещение соответствующих результатов постановочных и 
практических исследований, а также инновационных опытных разработок.

В 2019 г. с учётом актуального социального запроса, а также в условиях все-
объемлющей цифровизации средств массовой информации возникла идея 
ребрендинга данных изданий в формате альтернативного самостоятельного 
сетевого периодического издания 

«ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ 
(российский журнал прикладных исследований) 
DEVELOPMENTAL AND EDUCATIONAL PSYCHOLOGY 
(Russian Journal of Applied Research)», 

отвечающего современным международным требованиям, предъявляемым 
к научно-прикладной периодике, а также продолжающего развитие фило-
софских и современных научных идей о самореализации и самодвижении, 
самосовершенствовании личности на разных этапах жизни, непрерывного 
образования, профессионализации.

Сетевое периодическое издание «Психология развития и образования (рос-
сийский журнал прикладных исследований) / Developmental and Educational 
Psychology (Russian Journal of Applied Research)» создано по решению Авто-
номной некоммерческой организации «Центр развития и совершенствова-
ния личности «Акме» http://akmecenter.ru/ и зарегистрировано в Роском-
надзоре 30 мая 2019 г. https://rkn.gov.ru/mass-communications/reestr/
media/?id=737931&page
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