
 

 

Психологические науки 271 

 

Д
и

н
а

м
и

к
а

 сем
а

н
т

и
к
и

 о
б

р
а

за
 го

р
о

д
а

 к
а

к
 усло

ви
е и

 р
езульт

а
т

 са
м

о
о

п
р

ед
елен

и
я
 ст

уд
ен

т
о

в в п
о

зи
ц

и
и

 суб
ъ

ек
т

а
 го

р
о

д
ск

о
го

 со
о

б
щ

ест
ва

 

DOI 10.25588/CSPU.2019.54.82.017 

УДК 159.98+316.6 

ББК 88.5 

Е. Н. Покатиловская1, Н. И. Хохлова2, Л. В. Шибаева3 
1ORCID № 0000-0002-9582-8788 

Аспирант кафедры психологии, 

Сургутский государственный педагогический университет, 

г. Сургут, Российская Федерация. 

E-mail: elizabet3462@mail.ru 

2ORCID № 0000-0001-8266-9629 

Доцент кафедры психологии, Сургутский государственный университет, 

г. Сургут, Российская Федерация. 

E-mail: hohlova-ni@yandex.ru 

3ORCID № 0000-0001-9261-9860 

Доктор психологических наук, профессор кафедры психологии, 

Сургутский государственный педагогический университет, 

г. Сургут, Российская Федерация. 

E-mail: shibaeva2003@gmail.com 

ДИНАМИКА СЕМАНТИКИ ОБРАЗА ГОРОДА КАК УСЛОВИЕ И 

РЕЗУЛЬТАТ САМООПРЕДЕЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ В ПОЗИЦИИ 

СУБЪЕКТА ГОРОДСКОГО СООБЩЕСТВА 

Аннотация 

Введение. Проблема исследования состоит в изучении когнитив-

ных компонентов профессионально-личностного самоопределения юно-

шества, способствующих оформлению продуктивной позиции студентов 

как инициативных субъектов городского сообщества. Исследование 

направлено на изучение психологических ресурсов студентов в процессе 

преодоления ими затруднений в самоопределении при выборе места про-

живания после завершения образования. Сопоставляются взаимосвязан-

ные эмпирические показатели продуктивной позиции студентов: 

семантика описания города, выделяемая на основе существенных харак- 
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теристик города и определенных слоев городского сообщества; особен-

ности продуктов деятельности студентов — социокультурных проектов, 

которые они могли бы предложить жителям города, реализуя професси-

ональную позицию; мера субъективной «болезненности» для студентов 

проблемы выбора места проживания и работы в будущем.  

Материалы и методы. Методологической основой исследования 

выступили положения об интерактивной природе профессионально-лич-

ностных новообразований студентов и положения о влиянии развиваю-

щих образовательных ситуаций на качество понятий, предопределяющих 

семантику образа мира (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев). Основным ме-

тодом являлся психолого-педагогический эксперимент, состоящий из пре-

тестовой диагностики, развивающего факультатива занятий для студен-

тов выпускного курса и пост-тестовой диагностики. Осуществлялось со-

поставление эмпирических проявлений субъектной позиции студентов 

экспериментальной группы (ЭГ) до и после проведения развивающего 

курса. В ЭГ принимало участие 29 студентов отделений «режиссуры», а 

также «рекреации и туризма». Диагностическим инструментарием высту-

пал метод репертуарных решеток Дж. Келли с последующим факторным 

анализом данных, экспертная оценка продуктов деятельности студентов 

(социокультурных проектов) и метод шкалирования «болезненности» для 

респондентов проблемы выбора города для постоянного проживания.  

Результаты. Выявлен комплекс эмпирических индикаторов низ-

ких уровней представленности у студентов позиции субъекта городского 

сообщества, не готовых рассматривать себя как ресурс позитивных изме-

нений в городе и влиять на такие изменения. В ходе проведения психоло-

го-педагогического эксперимента раскрыты возможности изменения кри-

териев, на основе которых студенты оценивают город и изменения оценки 

возможностей собственного влияния на позитивное состояние городско-

го сообщества. Дана характеристика содержания развивающего факульта-

тива для студентов, позволяющего обновить и углубить «образ города».  

Обсуждение. В ходе исследования получены доказательства того, 

что понятия, на основе которых студенты конструируют «образ города», 
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влияют на качество продуктов их деятельности — авторских социокуль-

турных проектов, влияют и на принятие решений о выборе города как 

территории профессиональной и жизненной самореализации. Психо-

лого-педагогический эксперимент позволил обосновать положения о 

том, что ресурсом преодоления затруднений в самоопределении студен-

тов при выборе будущего места проживания может выступать поддержка 

в ориентировке на существенные характеристики актуального состояния 

и перспектив развития города. Исследование подтверждает одно из фун-

даментальных положений о том, что образы восприятия предопределяют 

качество продуктов деятельности, даже в ситуациях оценки такого се-

мантически сложного социального объекта, как город, в тоже время 

усложнение семантической дифференцировки представлений об образе 

ситуации влияет на усложнение планируемой деятельности субъекта. 

Заключение. В исследовании подчеркнуто наличие прямых и об-

ратных связей между своеобразием «семантического образа города» и ка-

чеством профессиональных замыслов студентов, представленных в форме 

социокультурных проектов. Сопровождение студентов в курсе развива-

ющих занятий по овладению проектно-аналитическими понятиями как 

средствами ориентировки в существенных характеристиках города и их 

применению для оформления студентами профессиональных проектов, 

адресованных горожанам, позволяет им апробировать позицию субъекта 

позитивных изменений в состоянии городского сообщества.  

Ключевые слова: позиция субъекта городского сообщества, пассив-

ные и активные горожане, проблема выбора места проживания, профес-

сиональное и личностное самоопределение студентов, социокультурные 

проекты. 

Основные положения: 

Такие эмпирические индикаторы, как семантика образа города и 

трудности самоопределения студентов при выборе места проживания вза-

имосвязаны. Овладение студентами комплексом понятий, позволяющих 

ориентироваться в существенных характеристиках города, влияет на каче-

ство профессиональных замыслов и их воплощение в социокультурных 
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проектах, адресованных определенным слоям жителей. Особенности «об-

раза города» выступают и фактором, и результатом, способствующим или 

препятствующим продуктивным замыслам студентов полноценно реали-

зовать себя в позиции продуктивных субъектов городского сообщества. 

1 Введение (Introduction)  

Проводимые в настоящее время 

исследования своеобразия вхожде-

ния в социально-профессиональную 

практику современной молодежи 

позволяют характеризовать моло-

дое поколение как целенаправлен-

ное, ориентированное на собствен-

ные силы и личный успех. С дру-

гой стороны, есть многочисленные 

подтверждения кризисных явлений 

в юности, в период обучения в вузе 

и, особенно, в период завершения 

образования в связи с требованиями 

активного самоопределения и само-

организации в будущей жизни [1]. 

В социально-психологических ис-

следованиях подчеркивается необ-

ходимость сопровождения студен-

тов в период завершения высшего 

образования и обретения ими по-

зиции инициативных и продуктив-

ных субъектов, не только приспо-

сабливающихся к сложившимся обс-

тоятельствам жизни и актуальной 

социальной ситуации, но и способ-

ных активно влиять на ее состояние, 

преобразовывать ее. 

Подход к анализу психологичес-

ких механизмов становления соци-

ально зрелого человека, требующий 

преодоления в трактовке процесса 

социализации на основе понятий 

«адаптации», выявления особой ак-

тивности, обеспечивающей продук-

тивные направления социализации 

в целом и в отдельных сферах соци-

альной и профессиональной прак-

тики, оказывается востребованным. 

Тенденции этой трактовки отрази-

лись во все более широком приме-

нении таких категорий, как соци-

альное, жизненное, личностное са-

моопределение, трактовке процес-

са овладения человеком способами 

реализации продуктивной позиции 

в социальном сообществе [2; 3], со-

относимой с понятием «субъект». 

Изучение психологических зако-

номерностей становления субъект-

ной позиции на таких этапах онто-

генеза, как юность, молодость стано-

вится все более актуальным направ-

лением исследований, выполняемых



 

 

Психологические науки 275 

 

Д
и

н
а

м
и

к
а

 сем
а

н
т

и
к
и

 о
б

р
а

за
 го

р
о

д
а

 к
а

к
 усло

ви
е и

 р
езульт

а
т

 са
м

о
о

п
р

ед
елен

и
я
 ст

уд
ен

т
о

в в п
о

зи
ц

и
и

 суб
ъ

ек
т

а
 го

р
о

д
ск

о
го

 со
о

б
щ

ест
ва

 

в русле деятельностного и внедея-

тельностного подходов (К. А. Абуль-

ханова-Славская, А. В. Брушлинс-

кий, В. А. Петровский, Э. В. Сайко, 

Е. И. Исаев, В. А. Татенко, В. И. Сло-

бодчиков). Особый ракурс приобре-

тают эти направления в такой об-

ласти исследования, как самоопре-

деление молодых людей при выборе 

территории проживания, выступа-

ющей как психологическое прост-

ранство для планирования жизнен-

ных и профессиональных замыс-

лов [4; 5; 6; 7]. 

Цель исследования состояла в 

выявлении комплекса эмпиричес-

ких проявлений несформированнос-

ти у студентов продуктивной пози-

ции субъектов городского сообщест-

ва, способных оказывать влияние на 

его позитивные изменения; в психо-

логическом обосновании и реали-

зации развивающей образователь-

ной модели сопровождения студен-

тов в процессе становлении у них 

этой позиции; в фиксации спектра 

достижений студентов, релевантных 

наиболее высоким уровням осоз-

нанного самоопределения в городе 

как психологическом пространстве 

успешной жизни. 

Методологическими основания- 

ми исследования выступали поло-

жения о социальной и культурной 

детерминации психического разви-

тия личности; фундаментальные по-

ложения об интерпсихической при-

роде новообразований в процессе 

его социализации, «опосредован-

ности» взаимодействий человека с 

действительностью особенностями 

«образа мира» (А. Н. Леонтьев); субъ-

ектно-деятельностная трактовка ак-

тивности человека в процессе дос-

тижения им уровней творческой са-

мореализации (С. Л. Рубинштейн, 

А. В. Брушлинский, К. А. Абульха-

нова-Славская, Э. В. Галажинский, 

В. Е. Клочко,); принципы и методы 

организации генетико-моделирую-

щего эксперимента для исследова-

ния психологических новообразова-

ний в специально создаваемых ус-

ловиях обучения (П. Я. Гальперин, 

В. В. Давыдов, Д. Б. Эльконин); 

принципы организации продуктив-

ной стратегии становящегося субъ-

екта образования на основе много-

уровневой ориентировки в системе 

творческих задач жизнедеятельнос-

ти (Л. В. Шибаева). 

2 Материалы и методы 

(Materials and methods) 

Исследование состояло из двух 
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этапов: пилотажного исследования 

и основного. Цель пилотажного ис-

следования состояла в выявлении 

отношения к городу как постоянно-

му месту проживания, также выяв-

лялась мера выраженности намере-

ний уехать или остаться для постоян-

ного места проживания в городе и 

мера болезненности этой проблемы, 

которая оценивалась по линейной 

шкале от одного до десяти. В пило-

тажном исследовании принимали 

участие 116 жителей города разного 

возраста и разного времени прожи-

вания в городе. 

Основное исследование прово-

дилось в форме генетико-моделиру-

ющего исследования, которое вклю-

чало пре-тестовую диагностику, ор-

ганизацию и проведение развиваю-

щего факультатива для студентов и 

пост-тестовую диагностику для со-

поставления эмпирических прояв-

лений динамики позиции студентов 

и особенностей восприятия ими го-

рода как будущего места прожива-

ния. В исследовании приняли уча-

стие 29 студентов выпускных кур-

сов. Исследование было организо-

вано как развивающий факульта-

тив для студентов выпускного кур-

са отделений «режиссуры», «рекре-

ации и туризма» Сургутского госу-

дарственного университета. Для ди-

агностики применялись методы шка-

лирования «субъективной болезнен-

ности» проблемы выбора места про-

живания; методика репертуарных 

решеток Дж. Келли (РР) для выявле-

ния тех категорий, которые приме-

нялись студентами для характерис-

тики города, в котором они получа-

ли образование и в котором плани-

ровали или не планировали остать-

ся для постоянного проживания. 

Для сопоставления различий в 

семантике «образа города как психо-

логического пространства жизни» 

применялась репертуарная решетка 

(РР), включающая следующие 19 

элементов: 1. Я как житель Сургута; 

2. Сердечный город; 3. Город для ин-

тересной работы; 4. Сургут; 5. Го-

род музеев и театров; 6. Сонный го-

род; 7. Опасный город; 8. Безопас-

ный город; 9. Житель идеального 

города; 10. Перспективный город; 

11. Город не для меня; 12. Угрожаю-

щий город; 13. Привлекательный 

город; 14. Город для образования; 

15. Город для души; 16. Продуктив-

ный город; 17. Успешный человек; 

18. Счастливый человек; 19. Город 

без будущего. 
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Как известно, метод РР предпо-

лагает сопоставление элементов 

так, чтобы два из них были объеди-

нены и отделены от третьего «лиш-

него». Основания различий выделя-

ются респондентами и составляют 

перечень «конструктов», т. е. тех де-

скрипторов, на основе которых че-

ловек строит субъективный образ 

города. В работе использовали кон-

тент-анализ конструктов, позволяю-

щих выявить содержание значений, 

сквозь призму которых оценивались 

разные аспекты жизни в городе. При 

обработке полученных данных был 

применён факторный анализ.  

На этапе пре- и пост-тестовой 

диагностики применялся метод экс-

пертной оценки качества продуктов 

деятельности студентов — социо-

культурных проектов как формы 

представления их профессиональ-

но-личностной самореализации. Для 

оценки качества проектов были раз-

работаны экспертные схемы, они 

применялись тремя экспертами для 

вычисления среднего балла.  

В экспертной схеме показатели 

глубины и содержательности оцени-

вались по трехбалльной системе 

(слабый, средний, высокий уровень 

проекта). Критерием оценки высту-

тупал следующий набор характе-

ристик: мера креативности, слож-

ность подготовки социокультурного 

проекта, многообразие мероприя-

тий, представляющих собой пре-

емственную систему с событий, ад-

ресованных определенному слою 

жителей города, который предста-

вляет собой сложное многоуровне-

вое образование по социальным и 

этническим слоям населения. Такой 

критерий, как креативность проек-

та предполагал преодоление сту-

дентами стереотипов демонстраци-

онных праздников, включающих го-

рожан только в позиции пассивных 

зрителей. Сложность подготовки 

проекта также предполагала работу 

с определенными слоями населения 

города для подготовки комплекса 

мероприятий, адресованных опре-

деленным слоям населения города 

и вовлечение все большего числа 

участников. Апробация экспертной 

шкалы оценки была осуществлена 

в переговорах с экспертами и в про-

цессе достижения однозначности 

для ранжирования от одного до трех 

баллов. 

3 Результаты (Results) 

В пилотажном исследовании на-

ми была выделена связь между тем, 
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на какие характеристики городской 

среды ориентируются горожане, и 

тем, характерна ли для них позиция 

активных или пассивных горожан 

[8; 9]. Результаты этого исследова-

ния позволили выделить среди вы-

борки студентов «группу риска». 

Для них мера «болезненности» ре-

шения проблемы определения мес-

та проживания после завершения 

вуза была наиболее выражена. Пи-

лотажное исследование показало, 

что жители, обнаруживающие вы-

сокий уровень продуктивной пози-

ции городских «ветеранов», гораздо 

более детально и глубоко ориентиру-

ются в экономических, производст-

венных, культурно-образовательных 

ресурсах города и именно поэтому 

находят адекватные возможности 

приложения своих сил в обществен-

ной практике влияния на позитив-

ное состояние городской среды [10]. 

Результаты основного исследо-

вания позволили подтвердить гипо-

тезу о том, что при сопровождении 

студентов в процессе ориентировки 

в существенных характеристиках го-

рода изменяется качество продуктов 

их деятельности — проектных раз-

работок для реализации их в городе 

и одновременно меняется отноше- 

ние к проблеме выбора места про-

живания как возможного прост-

ранства жизни в будущем. На этапе 

предварительной диагностики, как 

и предполагалось, шкалирование 

меры болезненности проблемы вы-

бора города для постоянного места 

проживания и работы в группе рес-

пондентов оказалась в среднем 5,33 

балла. 

На основе применения метода 

репертуарных решеток c последую-

щим факторным анализом была да-

на характеристика того, насколько 

бедны и поверхностны семантичес-

кие конструкты студентов, характе-

ризующие город. Оцениваемый сту-

дентами город представляет собой 

промышленный моногород с выра-

женной доминантой сырьевого про-

изводства углеводородов, располо-

женный в приполярном крае, отли-

чающийся суровым климатом, про-

должительностью зимы и многос-

лойными миграционными потока-

ми населения. Именно поэтому при 

оценке города на первый план выс-

тупают альтернативы этому городу: 

город для отдыха, город для души, с 

одной стороны, и город для успеш-

ной профессиональной реализации, 

с другой стороны. Это и получило 
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подтверждение основы применения 

факторного анализа. Проинтерпре-

тируем два первых фактора с наи-

большей общей дисперсией (41,5 % 

и 33 %), характеризующие проти-

вопоставление города для отдыха, 

препровождения свободного време-

ни и организации досуга молодежи 

и города для успешного вхождения 

в профессию. 

Первый фактор, интерпретиро-

ванный нами как «Эмоциональная 

оценка города», включал следующие 

шкалы: «Родина» (0,835), «город не 

для меня (чужой, ненавистный, не 

рад, что живу)» (0,826), «много прес-

туплений» (0,795), «нет культуры и 

образования» (0,761), «бесперспек-

тивный город» (0,746), «безработица 

и нет карьеры» (0,741), «плохая по-

года» (0,569) в оппозиции к «море» 

(-0,790). Для жителей северных го-

родов море является общепринятой 

ассоциацией отдыха, спокойствия, 

тепла что обусловливает данную 

характеристику прямо противопо-

ложной к характеристикам, имею-

щим негативную оценку. Название 

факторов дано по наименованию 

одного из полюсов шкалы, имеющей 

максимальную нагрузку по этому 

фактору. 

Второй фактор, интерпретиро-

ванный нами как «Оценка внеш-

них аспектов города», включал сле-

дующие шкалы: «город без исто-

рии» (0,867), «город культуры и об-

разования» (0,838), «большое коли-

чество парков» (0,792), «развиваю-

щийся город» (0,646) в оппозиции 

к «житель из центра» (-0,485). Центр 

можно рассматривать как централь-

ный город, престижное место (как в 

городе, так и в России), данная оцен-

ка противоположна характеристи-

кам, описывающим общую ситуа-

цию. 

Основу психолого-педагогичес-

кого эксперимента, направленного 

на коррекцию «образа города», сос-

тавил специализированный разви-

вающий факультатив. В ситуациях 

занятий создавались условия для 

формирования у студентов ориенти-

ровки на существенные характерис-

тики городской среды. Изменение 

ориентиров основывалось на овла-

дение студентами таких понятий, 

как «культурный ландшафт горо-

да», «миграционные потоки населе-

ния», «культурно-образовательный 

потенциал», «ментальность» жите-

лей, «историко-культурные тради-

ции». Программа курса построена 
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на принципах так называемой про-

ектно-ориентированной аналитики 

[11]. В курсе занятий поддержива-

лась деятельность студентов по ана-

лизу историко-культурных краевед-

ческих документов, характеризую-

щих состояние городского сообщест-

ва на основных этапах развития го-

рода. 

В качестве учебных материалов 

в курсе использовались материалы 

концепции развития г. Сургут до 

2030 г., принятой администрацией 

города как перспективной дорожной 

карты реализации. Комплекс обра-

зовательных задач программы свя-

зан с пониманием студентами инно-

вационного потенциала территории 

и построением продуктивных жиз-

ненных сценариев. Занятия отвеча-

ли принципам развивающего лич-

ностно-ориентированного обучения. 

Взаимодействие и общение со сту-

дентами было организовано на ос-

нове сочетания технологии разви-

вающего образования с приемами 

организации экзистенциальной бе-

седы, акцентировании усилий сту-

дентов на смысловом планировании 

будущей профессиональной само-

реализации с учетом уникальных ис-

торико-культурных обстоятельств,  

сложившихся в городе. Студентов 

ориентировали на задачи формиро-

вания продуктивной профессиональ-

ной и личностной позиции в двух 

разных по профилю выпускных сту-

денческих группах. 

Занятия, с одной стороны, под-

держивали процесс овладения сту-

дентами базовыми понятиями для 

выделения существенных класте-

ров города и тенденций их разви-

тия, с другой стороны, активизиро-

вали оценку студентов собственных 

возможностей внести определенный 

вклад в развитие городского сооб-

щества и участвовать в значимых 

городских событиях в качестве ав-

торов проектов, оказывающих вли-

яние на состояние определенных 

слоев горожан для поддержания по-

зитивного социально-психологичес-

кого климата и соратничества в уст-

ройстве городской жизни.  

Пост-тестовая диагностика поз-

волила выделить три группы пози-

тивных изменений: изменение се-

мантики города, повышение диффе-

ренцировки оценочных категорий и 

проявлений позиции студентов, пла-

нирующих свою жизнь в городе в 

позиции активных субъектов пре-

образования состояния городского 



 

 

Психологические науки 281 

 

Д
и

н
а

м
и

к
а

 сем
а

н
т

и
к
и

 о
б

р
а

за
 го

р
о

д
а

 к
а

к
 усло

ви
е и

 р
езульт

а
т

 са
м

о
о

п
р

ед
елен

и
я
 ст

уд
ен

т
о

в в п
о

зи
ц

и
и

 суб
ъ

ек
т

а
 го

р
о

д
ск

о
го

 со
о

б
щ

ест
ва

 

сообщества. 

Результаты пост-тестовой диаг-

ностики позволили выявить разни-

цу в конструктах, которыми стали 

пользоваться студенты после учас-

тия в развивающих занятиях. Ана-

лиз различий проводился на основа-

нии показателей применения мето-

дики репертуарной решетки и после-

дующего факторного анализа. Осо-

бенности семантики категорий, выс-

тупающих в качестве конструктов в 

пост-тестовой диагностике предс-

тавлены в содержании факторов. 

Рассмотрим два первых фактора с 

наибольшей дисперсией (46,6 % и 

23 %). В первый фактор «Угрожаю-

щий город» вошли такие характе-

ристики, как: «угрожающий город» 

(0,802), «город для образования» 

(0,776), «привлекательный город» 

(0,707), «я как житель ...» (0,656). Во 

второй фактор «Успешный чело-

век» вошли такие характеристики, 

как: «успешный человек» (-0,906), 

«счастливый человек» (0,706), «го-

род для души» (0,533). Обратим вни-

мание, что «успешный человек» на-

ходится на отрицательном полюсе 

для двух других характеристик, что 

свидетельствует о противополож-

ности данных характеристик в соз- 

нании респондентов. 

Общая тенденция изменений 

выявлена в гораздо более дифферен-

цированном алфавите категорий, 

разнообразии их расположения в 

факторном пространстве. Рассмот-

рим категории, которые обусловили 

распределение оценочных элемен-

тов (характеризующих субъектную 

позицию). 

Первый фактор интерпретиро-

ван нами как «Оценка возможнос-

тей развития для себя», включал сле-

дующие шкалы: «не вижу возмож-

ностей для себя» (0,971), «нет забо-

ты о благополучии города» (0,920), 

«нельзя влиять на жизнь города» 

(0,912), «не могу найти друзей» 

(0,911), «не могу ездить на велоси-

педе» (0,911), «нет карьеры» (0,910), 

«нет непрерывного образования» 

(0,903), «нет профессионального по-

ложения» (0,848), «не могу влиять 

на безопасность» (0,834), «нельзя 

творчески работать» (0,789), «не смо-

гу сделать не сонным» (0,790), «уга-

сающий город» (0,734), «очень, очень 

много приезжих» (0,723), «перспек-

тивы для создания семьи» (0,708), 

«нет интересных городских собы-

тий» (0,695), «не могу создать свой 

театр» (0,616), «нет площадей для 
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праздников» (0,608). В оппозиции к 

ним выступают такие шкалы: «мож-

но много делать» (-0,968), «можно 

ночью развлекаться» (-0,961), «есть 

место для меня» (-0,946), «есть воз-

можность развития» (-0,913), «есть 

возможность получить хорошее об-

разование» (-0,873), «можно зимой 

гулять» (-0,843), «можно найти еди-

номышленников» (-0,798), «есть воз-

можность разносторонне отдыхать» 

(-0,763), «успех градообразующих 

предприятий» (-0,742). 

Второй фактор, интерпретиро-

ванный нами как «Оценка взаимо-

действия», включал следующие шка-

лы: «нет успеха у молодых специа-

листов» (0,917), «нет культуры вож-

дения авто» (0,715), в оппозиции к 

«нельзя спиться» (-0,596), «не сго-

рю на работе» (-0,512). 

Помимо расширения тезауруса 

оценок городского пространства, 

меняется субъектная включенность 

в пространство города. Если в пре-

тестовом варианте констатирова-

лась дистантность, аффективная сос-

тавляющая, то в пост-тестовом ва-

рианте — ориентация на оценку 

возможностей развития для себя и 

оценка взаимодействия, что харак-

теризует активность респондентов. 

Смещение акцентов от потреби-

тельской, созерцательной составля-

ющей к действенной, что рассмат-

ривается нами как наиболее значи-

мое достижение в работе со сту-

дентами. 

Изменение критериев для оцен-

ки города как постоянного места 

проживания нашло свое прямое от-

ражение в качестве продуктов про-

ектной деятельности студентов. В 

качестве таких продуктов выступа-

ли авторские социокультурные про-

екты, которые разрабатывались сту-

дентами в процессе участия в заня-

тиях развивающего факультатива.  

Проекты, которые были разра-

ботаны студентами в их первом ва-

рианте, характеризовались экспер-

тами как нейтральные, безразлич-

ные к тому, в каком городе они мог-

ли бы быть реализованы. На завер-

шающих проектных сессиях были 

предложены проекты, точно ориен-

тированные на целевую аудиторию, 

историко-культурные традиции слоя 

горожан, особенности менталитета 

участников которому они были ад-

ресованы, выражающие готовность 

принимать участие в комплексе пре-

емственных событий, влияющих на 

содержательные формы организации 
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свободного времени, способству-

ющих сплочению городского сооб-

щества. Частными иллюстрациями 

таких проектов могут выступать, 

например такие, как проект вовле-

чения населения г. Сургут в куль-

туру ремесел и традиционных за-

нятий коренного населения Ханты-

Мансийского округа на базе музей-

ного комплекса «Старый Сургут», 

проект основывался на такой значи-

мой характеристике городской сре-

ды, как «культурный ландшафт». 

Проект «Казачонок» как способ воз-

рождения культурных традиций ка-

зачества в г. Сургут. Проект был ори-

ентирован на возрождение и разви-

тие лучших традиций российского 

казачества. Он был оформлен с опо-

рой на такие значимые характерис-

тики анализа студентами городско-

го сообщества, как «ментальность» 

старожилов города, «историко-куль-

турный ландшафт» слоев населения, 

характеризующийся особенностями 

стиля воспитания детей и подрост-

ков. 

Доля студентов, которые по за-

вершении занятий разработали про-

екты низкого уровня, уменьшилась 

с 84,7 % до 39,3 % . Проекты средне-

го уровня разработали 46,4 % сту-

дентов по сравнению с 14,3 %. 

Третья составляющая, указыва-

ющая на позитивное изменение сос-

тояния участников эксперименталь-

ной группы, состояла в изменении 

отношения к проблеме планирова-

ния в городе своего будущего. Если 

в пре-тестовой диагностике показа-

тели субъективной «болезненнос-

ти» этой проблемы были высоки во 

всей выборке (5,33 — средний 

балл по 10-ти бальной шкале оцен-

ки), то на этапе пост-тестовой диаг-

ностики средняя оценка достигла 

3,9 баллов. Различие статистиче-

ски значимо при p ≤ 0,01 при:

t Эмп = 6 и t крит = 2,75 по критерию Стьюдента.

Это позволяет сделать вывод о 

том, что возрастания четкости и 

осознанности когнитивных крите-

риев оценки планируемого студен-

тами места проживания и профес-

сиональной самореализации повли- 

яло на эмоциональный компонент.  

4 Обсуждение (Discussion) 

Результаты сопоставления эмпи-

рических данных, полученных в пре- 

и пост-тестовой диагностике, поз-

волили выделить три группы взаи- 
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мосвязанных индикаторов, харак-

теризующих динамику студентов в 

процессе их перехода от низких 

уровней самоопределения к его бо-

лее высоким осознанным уровням. 

К таким индикаторам относится се-

мантический образ города, замыслы 

профессиональной деятельности, 

представленные в форме социокуль-

турных проектов и субъективная 

«болезненность» проблемы выбора 

места проживания по завершении 

образования. Полученные резуль-

таты позволили обосновать адек-

ватность содержания и форм орга-

низации занятий специализирован-

ного факультатива для студентов вы-

пускного курса, который сочетал при-

емы развивающего обучения при 

формировании понятий с приемами 

экзистенциальной беседы, затраги-

вающей жизненно важные для сту-

дентов проблемы планирования бу-

дущего. Реализуемые на занятиях 

формы организации деятельности 

студентов позволили поддержать 

процесс превращения «образа горо-

да» в образ, ориентирующий их в су-

щественных характеристиках тех 

продуктов профессиональной дея-

тельности, которые они могли бы 

предложить жителям города и выс- 

тупить социокультурными лидера-

ми позитивных изменений социаль-

но-психологического климата го-

родского сообщества. Участие в та-

кой учебно-профессиональной де-

ятельности позволяет студентам ап-

робировать позицию инициативно-

го субъекта, способного оказывать 

влияние на состояние городского со-

общества и полноценно реализовать 

себя в этом территориальном прост-

ранстве как психологически ком-

фортном и успешном психологичес-

ком пространстве жизни. Принципы 

организации развивающего курса 

подобного содержания правомерно 

рекомендовать и для студентов иных 

подразделений для профилактики 

кризиса самоопределения выпуск-

ников. 

5 Заключение (Conclusion) 

Исследование, проведенное в 

форме психолого-педагогического 

эксперимента, позволило выявить 

взаимосвязь между семантическим 

«образом города» и уровнями осоз-

нанности самоопределения студен-

тов, испытывающих трудности в вы-

боре места проживания и профес-

сиональной самореализации. Резуль-

таты подтверждают базовые поло-

жения отечественной психологии об 



 

 

Психологические науки 285 

 

Д
и

н
а

м
и

к
а

 сем
а

н
т

и
к
и

 о
б

р
а

за
 го

р
о

д
а

 к
а

к
 усло

ви
е и

 р
езульт

а
т

 са
м

о
о

п
р

ед
елен

и
я
 ст

уд
ен

т
о

в в п
о

зи
ц

и
и

 суб
ъ

ек
т

а
 го

р
о

д
ск

о
го

 со
о

б
щ

ест
ва

 

опосредованности взаимодействий 

субъекта с реальностью качеством 

«образа мира» [12; 13]. 

В курсе специализированных 

развивающих занятий, направлен-

ных на формирование средств оце-

нивания городской среды и городс-

кого сообщества, была показана воз-

можность влиять на глубину и со-

держательность социокультурных 

проектов студентов, представляю-

щих продукты учебно-профессио-

нальной деятельности. Качество со-

циокультурных проектов оказалось 

обусловлено содержанием освоен-

ных студентами понятий для оцен-

ки состояния городского сообщест-

ва и обоснования возможных нап-

равлений позитивного влияния на 

его состояние. Проведенное иссле-

дование позволило обосновать по-

ложение о том, что овладение сту-

дентами понятиями, изменяющими 

семантику описания города, влияет 

на отношение к возможностям со-

циально-профессиональной само-

реализации в городском сообществе, 

позволяет им апробировать пози-

цию авторов и лидеров его позитив-

ных изменений и преодолеть проб-

лему самоопределения в выборе 

места постоянного проживания.
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DYNAMICS OF SEMANTIC IMAGE OF A CITY AS A CONDITION 

AND RESULT OF SELF-DETERMINATION OF STUDENTS 

IN THE POSITION OF A SUBJECT OF A URBAN COMMUNITY 
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Abstract 

Introduction. The problem is to study the cognitive compo-

nents of the professional and personal self -determination of youth. 

The study is aimed at studying the psychological resources of stu-

dents in the process of overcoming the difficulties of self -determi-

nation when choosing a place of residence after completion of 

education. Interconnected empirical indicators of the students' 

productive position are compared: semantics of the description of 

a city, distinguished on the basis of the essential characteristics of 

the city and certain layers of the urban community; features of the 

products of students' activities - social and cultural projects that  

they could offer to the residents of the city, realizing their profes-

sional position; a measure of subjective "pain" for students of the 

problem of choosing a place to live and work in the future.  

Materials and methods.  The methodological foundations of 

the study were the provisions on the interactive nature of students' 

professional and personal neoplasms and the provisions on the im-

pact of developing educational situations on the quality of con-

cepts that predetermine the semantics of the image of the wor ld 

(L.S. Vygotsky, A.N. Leontiev). The main method was a psycho-

logical-pedagogical experiment consisting of pre-test diagnostics, 

developing elective classes for graduate students and post -test di-

agnostics. The empirical manifestations of the subjective po sition 

of the students of the experimental group (EG) were compared be-

fore and after the developmental course. The EG was attended by 

26 students of the departments of "directing", as well as “recrea-

tion and tourism”. The diagnostic toolkit was the J. Kelly repertory 

grid method followed by factor analysis of the data, expert assess-

ment of the products of students' activities (sociocultural projects) 

and the scaling method of “pain” for respondents to the problem 

of choosing a city for permanent residence.  
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Results. A set of empirical indicators of low levels of repre-

sentation of the position of the subject of the urban community 

among students, not ready to consider themselves as a resource of 

positive changes in the city and influence such changes, is re-

vealed. On the basis of the psychological and pedagogical experi-

ment, the possibilities of changing the criteria are revealed, on the 

basis of which students evaluate the city and the changes in the 

assessment of the possibilities of their own influence on the posi-

tive state of the urban community. The characteristic of the content 

developmental elective for students, allowing to update and deepen 

the “image of the city”. 

Discussion.  The study obtained evidence that the concepts on 

the basis of which students construct  the “image of the city” affect 

the quality of the products of their activities — the author’s soci-

ocultural projects — influence the decisions about choosing a city 

as a territory of professional and vital self -realization. The psycho-

pedagogical experiment made it possible to substantiate the provi-

sions that the resource for overcoming difficulties in the self -de-

termination of students when choosing a future place of residence 

can be support in orienting to the essential characteristics of the 

current state and development prospects of the city. The study con-

firms one of the fundamental propositions that images of percep-

tion predetermine the quality of activity products, even in 

situations of evaluating such a semantically complex social object 

as a city, at the same time complication, semantic differentiation 

of ideas about the image of a situation affects the complexity of 

the planned activity of the subject.  

Conclusion.  The study emphasized the presence of direct and 

inverse relationships between the peculiarity of the "semantic im-

age of the city" and the quality of the professional ideas of stu-

dents, presented in the form of socio-cultural projects. Accompa-

nying students in the course of developmental classes on mastering 
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design-analytical concepts as means of orientation in the essential 

characteristics of the city and their application for students to de-

sign professional projects addressed to citizens allows them to test 

the subject's position of positive changes in the state of the urban 

community.  

Keywords:  the position of the subject of the urban commu-

nity, passive and active citizens, the problem of choosing a place 

of residence, professional and personal self -determination of stu-

dents, socio-cultural projects.  

Highlights: 

Such empirical indicators as the semantics of the image of 

the city and the difficulties of self -determination of students when 

choosing a place of residence are interrelated. Mastering students 

with a set of concepts that allows them to navigate the essential 

characteristics of the city influences the quality of professional 

designs and their implementation in social and cultural projects 

addressed to certain segments of the population. The features of 

the “image of the city” also act as a factor and result that promotes 

or hinders the productive intentions of students to fully realize 

themselves in the position of productive actors of the urban com-

munity.  
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