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ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ. АКМЕОЛОГИЯ 
 

Статья / Article 

УДК / UDC 159.923.2 – 057.875 

DOI 10.35231/18186653_2021_4_10 

Выявляемые и заданные конструкты репертуарных методик  

при изучении межличностного познания студентов 

Н. И. Алёшкин, Л. Ф. Сербина 

Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина, 
Санкт-Петербург, Российская Федерация 

 

Введение. В статье рассматривается психодиагностический потенциал реперту-

арных методик при изучении особенностей межличностного познания студентов на 

различных этапах обучения в вузе. Сопоставляется информативность выявляемых и 

заданных конструктов репертуарной методики. 

Материалы и выводы. Выполнено сравнительное эмпирическое исследование 

особенностей межличностного познания студентов-бакалавров на различных этапах 

обучения: учебная адаптация (I курс), основной этап обучения (II–III курсы), предвари-

тельная профессиональная адаптация (IV курс). Всего обследовано 120 человек. На 

первом этапе исследования групповым методом применялись стандартизированные 

тесты, на втором этапе в индивидуальном порядке проводилась репертуарная мето-

дика с выявляемыми и заданными конструктами. 

Результаты исследования. Получены экспериментальные факты о большей 

информативности выявляемых конструктов (в сравнении с заданными) репертуарной 

методики, что подтверждено сравнением выборок по статистическому U-критерию 

Манна-Уитни. При сравнении выявленных и заданных конструктов наиболее инфор-

мативными оказались следующие структурные показатели репертуарной методики: 

частота встречаемости конструктов, высокие корреляции конструктов, информатив-

ность 1-го конструкт-фактора, высокие корреляции персонажей, Я-реальное. 

Обсуждение и выводы. Большая информативность выявляемых конструктов (в 

сравнении с заданными) репертуарной методики объясняется тем, что они регистри-

руют уникальные особенности сознания и самосознания личности. Психодиагности-

ческий потенциал репертуарной методики увеличивают структурные количественные 

показатели, адекватные интегральным конструктам обследуемого. При этом реперту-

арная методика требует компьютеризации. 

                                           
 © Алёшкин Н. И., Сербина Л. Ф., 2021  
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The identified and defined constructions of repertoire methods  

in research of interpersonal cognition of students 

 

Nikolay I. Alyoshkin, Lyubov F. Serbina 

 

Pushkin Leningrad State University,  
Saint Petersburg, Russian Federation 

 
Introduction. The article examines the psychodiagnostic potential of repertoire tech-

niques in the study of the interpersonal cognition of students at various stages of education 

at a university. The informativeness of the identified and predefined repertoire constructs is 

compared. 

Materials and conclusions. A comparative empirical study of interpersonal cognition 

of bachelor students at various stages of education was carried out: educational adaptation 

(1st year), the main stage of training (2–3 years), preliminary professional adaptation (4th 

year). The sample of 120 students were examined. At first standardized tests were used by 

the group method, after that the repertoire methodology with identifiable and specified con-

structs was carried out in an individual order. 

Research results. Experimental facts were obtained about the greater informative-

ness of the identified constructs (in comparison with the predefined ones) of the repertoire 

method, which was confirmed by comparing the samples by the statistical U-Mann-Whitney 

test. When comparing the identified and predefined constructs, the following structural indi-

cators of the repertoire method turned out to be the most effective: frequency of occurrence 

of constructs, high correlations of constructs, informativeness of first construct factor, high 

correlations of characters, self-estimation. 

Discussion and conclusions. The informativeness of the identified constructs of the 

repertoire method is the result of registering the unique features of the consciousness and 

self-awareness of the individual. The psychodiagnostic potential of the repertoire technique 

is increased by using of structural quantitative indicators that are adequate to the integral 

constructs of the subject. In this case the repertoire technique requires computerization. 

Key words: repertoire techniques, interpersonal cognition, identified and assigned 

constructs, quantitative structural indicators of repertoire techniques. 
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Введение 

Исследователи называют широкий перечень личностных свойств, ко-

торые являются детерминантами развитого межличностного познания: 

интеллектуальные качества (высокий невербальный и вербальный интел-

лект, хорошая устная и письменная речь); развитая рефлексия (способ-

ность к децентрации и внутреннему диалогу с переменой позиций 

«Я думаю», «он/она думает», они думают и т.д.); эмоционально-волевые 

свойства (эмоциональная устойчивость и пластичность, доверие к миру и 

людям, принятие себя и окружающих; высокий психоэнергетический по-

тенциал1); коммуникативные навыки (умение слушать и выражать свои 

мысли и чувства, умение устанавливать сотрудничество в общении и де-

ятельности); особенности Я-концепции и жизненной философии (здоро-

вая позитивная Я-концепция, единство Я-реального и Я-идеального, 

преобладание философии «быть» над философией «иметь») [2; 5; 6; 12; 

13; 14; 15; 18; 19]. 

Среди психодиагностических методик, которые используются для 

оценки перечисленных качеств, особое место занимают репертуарные 

тесты, реализующие психодиагностический метод Дж. Келли2. Данные те-

сты объединяют в себе достоинства стандартизированных и проективных 

методик, а также структурированной беседы.  

 

Обзор литературы 

Репертуарные методики и техника репертуарных решеток (ТРР) бе-

рут свое начало от теста ролевых конструктов, предложенного Дж. Келли 

в пятидесятые годы прошлого века [4; 8]. Применительно к межличност-

ному познанию и общению с помощью ТРР изучаются отношения лично-

сти в формальной и неформальной сфере общения, самооценка и 

ценностные предпочтения, структурные особенности сознания и самосо-

знания. 

                                           
1 Куницына В. Н. Трудности межличностного общения: автореф. дис. ... д-ра пси-

хол. наук. СПб., 1991. 38 с. 
2 Андреева Г. М. Психология социального познания: учеб. пособие. М.: Аспект 

Пресс, 2005. 303 с. 
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Традиционная процедура репертуарного тестирования состоит из 

трех этапов [10]: 

1) выявление персонажей. Обследуемому в соответствии с перечнем 

методики предлагается назвать персонажи (или элементы по терминоло-

гии Дж. Келли) из числа хорошо знакомых ему людей; 

2) выявление конструктов. Для персонажей обследуемому нужно 

назвать их наиболее примечательные качества. Для качеств также уста-

навливаются их антонимы. Само качество и его антоним образуют кон-

структ. Конструкты, как и персонажи, не должны повторяться; 

3) оценивание персонажей по конструктам. Все персонажи оценива-

ются по всем конструктам в балльной шкале. В результате оценивания 

получается матрица с оценками, которую Дж. Келли назвал репертуарной 

решеткой. 

Разрабатывая репертуарные методики, Дж. Келли стремился объ-

единить достоинства нормографического и идеографического подходов, 

которые сформулировал методолог науки В. Виндельбант (1848–1915). В 

первом случае исследуются типичные тенденции и общие закономерно-

сти действительности, во втором – единичные, уникальные явления1. 

Достоинством нормографического подхода, который реализуется че-

рез стандартизированные тесты, является тот факт, что психолог полу-

чает сопоставимые друг с другом количественные показатели, 

выраженные в стандартных шкалах, и обработка объемной психодиагно-

стической информации легко может быть автоматизирована [3]. Ограни-

чение данного подхода состоит в том, что высокая формализация 

методики усредняет индивидуальные личностные смыслы, которые испы-

туемый вкладывает в свои ответы2. 

Достоинством идеографического подхода, который реализуется че-

рез проективные методики, является ориентация на внутренний мир, са-

мость личности. Выполняя тест-задания, обследуемый вырабатывает 

свои собственные решения, самовыражается. Однако результаты диагно-

стики при этом оказываются более неоднозначными для интерпретации, 

в них явно присутствует субъективная позиция проводящего обследование. 

                                           
1 Бодалев А. А., Столин В. В. Общая психодиагностика: учеб. пособие для студ. 

по специальности «Психология». СПб.: Речь, 2006. 440 с. 
2 Червинская К. Р. Компьютерная психодиагностика: учеб. пособие. СПб.: Речь, 

2003. 336 с. 
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В своем стремлении исследовать в человеке одновременно и типич-

ное, и уникальное Дж. Келли расширяет традиционные для психодиагно-

стики интерпретации валидности и надежности тестов, основанные на 

классической психометрике и классических математико-статистических 

процедурах конструирования тестов, когда валидность определяется как 

способность теста изучать именно то, для изучения чего он и предназна-

чен1, а надежность – как способность теста поставлять устойчивые ре-

зультаты2. В своей теории личностных конструктов Дж Келли отмечает, 

что если валидность и надежность трактовать указанным выше образом, 

тогда к ним применимы следующие максимы. «Валидность – это способ-

ность теста поставлять уже известные нам сведения» [10, с. 148]. 

«Надежность – это мера нечувствительности теста к изменениям» 

[10, с. 136]. 

Изучая репертуарными методиками межличностное познание чело-

века в контексте реального общения, следует учитывать следующие об-

стоятельства.  

Во-первых, в традиционных репертуарных методиках личностные 

конструкты выявляются психологом в ходе беседы с обследуемым. 

Дж. Келли отмечает, что когда конструкт, сформулированный в отноше-

нии одного персонажа, используется при оценивании других персона-

жей – он часто приобретает новый акцент, даже новое значение. Более 

того, в отношении одного и того же персонажа один и тот же конструкт 

обследуемый может применять в зависимости от психологического кон-

текста той или иной ситуации [4]. 

Во-вторых, в реальном общении познающий и познаваемый субъ-

екты обязательно занимают в отношении друг друга коммуникативную по-

знавательную позицию, которая основана на активной обратной био-

социальной связи между субъектами. Однако реализовать коммуникатив-

ную позицию обследуемого в психодиагностической методике, не утратив 

ее объективности, очень сложно. Большинство популярных проективных 

тестов – и вербальных, и невербальных (например, семантический диф-

ференциал Ч. Осгуда, проективный тест С. Розенцвейга, хэнд-тест Э. Ва-

гнера и др.), этой цели не достигают [7; 9; 11]. 

                                           
1 Для количественного подтверждения валидности теста используют три спо-

соба: 1) валидность по содержанию, 2) конструктную валидность, 3) критериальную 
валидность.  

2 Для количественного подтверждения надежности теста используют три спо-
соба: 1) надежность по ретестированию, 2) надежность через расщепление, 3) надеж-
ность параллельных форм. 
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В-третьих, конструкты в репертуарных методиках могут у обследуе-

мого или выявляться или предлагаться в готовом виде. Существует точка 

зрения, что при выявлении конструктов репертуарное обследование ста-

новится более индивидуально-ориентированным, и через него раскрыва-

ется уникальный мир сознания и самосознания личности. Однако есть и 

другая точка зрения – если обследуемым предлагать заранее заданные 

конструкты, то при сравнительных исследованиях выборок результаты 

будут более строгими и однозначными [17]. 

Для прояснения третьего обстоятельства выполнено эмпирическое 

исследование студентов психолого-педагогического профиля. Исследо-

вание состояло из двух этапов. На первом этапе групповым методом про-

водились формализованные методики: тест невербального интеллекта 

Дж. Равена, тест вербального интеллекта Г. Айзенка, тест социального 

интеллекта Дж. Гилфорда, методика когнитивных стилей Р. Брейнсона и 

А. Харрисона, методика парного сравнения ценностных ориентаций, 

стандартизированные личностные опросники MMPI С. Хаттауэйя и 

Дж. Маккинли и 16-ФЛО Р. Кэттелла, проективный хэнд-тест Э. Вагнера. 

На втором этапе в индивидуальном порядке студенты выполняли репер-

туарную методику. Всего в психологическом обследовании приняли уча-

стие 120 человек. 

 

Материалы и методы 

Репертуарная методика проводилась в процессе индивидуальной бе-

седы психолога со студентом. Перечень персонажей методики представ-

лен в табл. 1. Персонажи включают в себя близких (1–3), круг 

неформального общения (4–7), круг формального общения (8,9), компо-

ненты я-концепции (10–12).  

Конструкты состояли из выявляемых и заданных. Выявляемые кон-

структы определялись методом свободной характеристики. Заданные 

конструкты представляли собой список из двенадцати полярных качеств. 

Заданные конструкты формулировались с учетом модели личностных 

свойств «большая пятерка» и охватывали следующие подструктуры: ум, 

мораль, коммуникабельность, активность, здоровье. 

Оценивание персонажей по конструктам производилось по пяти-

балльной шкале (например, при оценивании персонажей по конструкту 

«грубый-вежливый» обследуемый использует градации: 1 – грубый, 2 – ско-

рее, грубый, 3 – верное нечто среднее, 4 – скорее, вежливый, 5 – вежливый). 
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Таблица 1 

Перечень персонажей и заданных конструктов репертуарной методики 
Персонажи Заданные конструкты 

1) отец 13) замкнутый-общительный 

2) мать 14) пассивный-энергичный 

3) избранница/избранник 15) тревожный-уверенный 

4) друг 16) грубый-вежливый 

5) подруга 17) лживый-правдивый 

6) знакомый, которые нравится 18) жадный-щедрый 

7) знакомая, которая не нравится 19) несобранный-пунктуальный 

8) руководитель, которого цените 20) упрямый-уступчивый 

9) руководитель, которого не цените 21) неспособный-способный 

10) я сейчас 22) неразвитый-образованный 

11) я – подросток 23) непривлекательный-обаятельный 

12) я в идеале 24) непостоянный-преданный 
 

Применялась компьютерная версия репертуарной методики1. Инди-

видуальный протокол с результатами по репертуарной методике содер-

жал следующие элементы: 

– перечень выявленных персонажей и конструктов с дополнитель-

ными комментариями обследуемого о персонажах и конструктах; 

– психологические портреты персонажей. Портрет персонажа обра-

зуется из конструктов, которые у данного персонажа получили очень низ-

кие или очень высокие оценки (баллы 1 и 5); 

– сходные/различные персонажи. Перечисляются пары персонажей с 

коэффициентами корреляции по модулю больше 0.65; 

– сходные/различные конструкты. Перечисляются пары конструктов 

с коэффициентами корреляции по модулю больше 0.65; 

– факторы по конструктам. Использовался факторный анализ по ме-

тоду главных компонент. Извлекались два наиболее информативных 

фактора. В факторах интерпретировались конструкты с весовыми коэф-

фициентами больше по модулю 0.25; 

– ранги персонажей по конструкт-факторам. Персонажам оценены по 

двум конструкт-факторам в пятибалльной шкале (ранжированы суммы 

произведений оценок персонажей по конструктам на факторные нагрузки 

конструктов в конструкт-факторах). 

                                           
1 Компьютерная психодиагностическая программа «Репертуар Р1» (номер госу-

дарственной регистрации в реестре компьютерных программ Федеральной службы 
по интеллектуальной собственности «Роспатент» № 2018660853 от 29.08.2019 г.). 
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Результаты исследования 

На основании индивидуального протокола рассчитывались структур-

ные количественные индексы (табл. 2). Одни и те же индексы рассчиты-

вались как для выявляемых, так и для заданных конструктов. 

Таблица 2 

Психодиагностические показатели по репертуарной методике 
№ 
п/п 

Название  
показателя 

Порядок расчета показателя 

Индексы по конструктам 
1 Кч – частота встречаемо-

сти конструктов 
Nчк

Кч
n

 , где Nчк – сумма частот встречаемости кон-

структов испытуемого, n – число конструктов в решетке. 
Для вычисления индекса применяется база данных по 
конструктам компьютерной программы «Репертуар Р1». 
База данных сформирована по результатам обследова-
ния 238 человек 

 Кк – корреляции между 
конструктами 

Nвкк
Кк

n
 , где Nвкк – число высоких (>0,65) по абсо-

лютному значению корреляций между конструктами,  
n – число конструктов в решетке 

3 Кф1 – информативность 
1-го конструкт-фактора 

Информативность 1-го фактора по конструктам (фактор-
ный анализ по методу главных компонент) 

4 Кф12 – сбалансирован-
ность 1-го и 2-го кон-
структ-факторов 

Коэффициент корреляции между 1-м и 2-м факторам по 
конструктам (факторный анализ по методу главных ком-
понент) 

Индексы по персонажам 
5 Пк – корреляции между 

персонажами 
Nвкп

Пк
n

 , где Nвкп – число высоких (>0,65) по абсо-

лютному знанию корреляций между персонажами,  
n – число персонажей в решетке 

6 Я-реальное Суммарная оценка по конструктам 11-го персонажа 

7 Пс – модальность членов 
семьи 

Суммарная оценка по конструктам персонажей семьи:  
1 – отец, 2 – мать, 3 – избранник/избранница 

8 Пм1 – модальность (+) 
персонажей 

Суммарная оценка по конструктам персонажей положи-
тельной модальности: 4 – друг, 5 – подруга, 8 – руково-
дитель(+) 

9 Пм2 – модальность (–) 
персонажей 

Суммарная оценка по конструктам персонажей отрица-
тельной модальности: 6 – знакомый(–), 7 – знакомая(–) и 
9 – руководитель(–) 

10 Пя1 – соотношение Я-ре-
ального и 1-го персонажа 

Суммарная разница между оценками по конструктам пер-
сонажей 1 – Я-реальное и 1 – отец 

11 Пя2 – соотношение персо-
нажей Я-реальное  
и 2 –мать 

Суммарная разница между оценками по конструктам пер-
сонажей 1 – Я-реальное и 2 – мать 

12 Пя3 – соотношение персо-
нажей Я-реальное и 3 – 
избранник/избранница 

Суммарная разница между оценками по конструктам пер-
сонажей 1 – Я-реальное и 3 – избранница/избранник 
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№ 
п/п 

Название  
показателя 

Порядок расчета показателя 

13 Пя4 – соотношение персо-
нажей Я-реальное  
и 5 – подруга 

Суммарная разница между оценками по конструктам пер-
сонажей 1 – Я-реальное и 5 – подруга 

14 Пя8 – соотношение персо-
нажей Я-реальное  
и 8 – руководитель(+) 

Суммарная разница между оценками по конструктам пер-
сонажей 1 – Я-реальное и 8 – руководитель(+) 

15 Пяи – соотношение персо-
нажей Я-реальное  
и Я-идеальное 

Суммарная разница между оценками по конструктам пер-
сонажей 1 – Я-реальное и 12 – Я-идеальное 

 

В табл. 3 представлена динамика структурных количественных пока-

зателей (индексов) репертуарной решетки на выборках студентов пер-

вого, второго-третьего и выпускного курсов. Приведены только те 

показатели, по которым обнаружились статистически значимые различия 

по непараметрическому U-критерию Манна-Уитни на уровне значимости 

p≤0,05. Условные обозначение показателей по выявляемым конструктам 

начинаются с символов «рт1», а условные обозначения показателей за-

данных конструктов – «рт2». 

Таблица 3 

Показатели сознания и самосознания по репертуарной методике  
(1, 2–3, 4 курсы, basic statistics, p-level по U-критерию Манна-Уитни) 

Показатели Mean
1 

Std. 
Dev.1 

Mean
2 

Std. 
Dev.2 

p-
level 

Mean
4 

Std. 
Dev.4 

p-
level 

рт1-кч – частота встречаемости 
конструктов 

33,44 7,75 33,58 6,81 0,93 30,90 6,29 0,05 

рт1-кк – высокие корреляции  
конструктов 

19,69 8,36 25,50 7,99 0,00 18,00 11,97 0,05 

рт1-кф1 – информативность 1 
конструкт-фактора 

62,80 13,30 71,51 10,21 0,00 63,60 10,14 0,05 

рт1-пк – высокие корреляции  
персонажей 

18,88 8,31 24,33 12,86 0,01 19,60 10,68 0,47 

рт1-я – Я-реальное 3,94 0,59 4,31 0,40 0,05 3,95 0,49 0,05 
рт1-пм2 – модальность (–)  
персонажей 

-0,08 0,41 -0,10 0,27 0,79 0,08 0,43 0,03 

рт1-я1 – соотношение  
Я-реального и отца 

0,15 0,57 -0,16 0,40 0,05 -0,14 0,82 0,02 

рт1-я3 – соотношение  
Я-реального и избранника 

0,05 0,49 -0,12 0,34 0,05 -0,10 0,29 0,80 

рт1-я8 – соотношение  
Я-реального и руководителя (+) 

-0,27 0,48 0,17 0,40 1,00 -0,03 0,65 0,05 

рт1-яИ – соотношение  
Я-реального и Я-идеального 

-0,61 0,50 -0,72 0,39 0,28 -0,98 0,38 0,05 

рт2-кк – высокие корреляции  
конструктов 

17,88 9,68 24,92 12,24 0,04 22,60 21,75 0,23 
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Показатели Mean
1 

Std. 
Dev.1 

Mean
2 

Std. 
Dev.2 

p-
level 

Mean
4 

Std. 
Dev.4 

p-
level 

рт2-кф1 – информативность  
1 конструкт-фактора 

61,17 13,19 67,67 13,35 0,03 66,38 13,73 0,65 

рт2-пк – высокие корреляции  
персонажей 

15,25 9,54 20,92 10,11 0,00 21,75 13,28 0,96 

рт2-я – Я-реальное 4,17 0,34 4,42 0,36 0,05 4,12 0,72 0,05 

 

Как видно из табл. 3, показатели по выявленным конструктам более 

явно отражают динамику особенностей самосознания и сознания студен-

тов первого, второго-третьего и выпускного курсов. Статистически значи-

мые различия обнаружились у десяти «рт1»-индексов и четырех «рт2»-

индексов. Данный факт противоречит точке зрения, что формализован-

ные (заданные) конструкты при сравнении выборок позволяют получать 

более строгие и информативные результаты. 

Учитывая, что от первого курса к выпускному студенты проходят че-

рез три стадии социально-психологической адаптации (первый курс – 

«учебная адаптация», второй-третий курс – «основной этап обучения», 

выпускной курс – «предварительная профессиональная адаптация»). На 

трех указанных стадиях формируются и проявляют себя три психических 

новообразований сознания и самосознания: 1 курс – «я обучаюсь профес-

сии у преподавателя», 2–3 курс – «я изучаю профессию вместе с препо-

давателем», выпускной курс – «я скоро молодой специалист». Общая 

динамика развития сознания и самосознания при этом состоит в следую-

щем. В моменты наиболее активного приспособления к новым условиям 

(первый и выпускной курсы) рефлексии личности становятся более сосре-

доточенными, ответственными и дифференцированными, самооценка – 

более критичной, отношение к близким и авторитетным старшим – более 

уважительным. 

Вероятно, бóльшую информативность количественных индексов по 

выявляемым конструктам, в сравнении с заданными конструктами, сле-

дует интерпретировать с учетом двух аспектов. 

Во-первых, по статистическому критерию сравнивались не сами кон-

структы, а их структурные особенности, которые регистрировались с по-

мощью количественных индексов. Выявляемые конструкты более точно 

отражают индивидуальное ментальное пространство личности, поэтому 

и количественные структурные индексы таких конструктов оказываются 

более точными и информативными. 
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Во-вторых, если обследуемому для оценивания персонажей предла-

гаются заданные конструкты, подготовленные психологом с соблюде-

нием научных принципов комплексности и системности, это еще не 

значит, что оценки обследуемого окажутся такими же комплексными и си-

стемными. Можно сказать, что обследуемый будет использовать задан-

ные конструкты проективным образом, т. е. опираться на собственные 

конструкты, ассоциированные с заданными на основе личного жизнен-

ного опыта. 

Регистрация выявляемых конструктов позволяет придать беседе 

психолога и обследуемого естественную форму и получить дополнитель-

ные сведения о мыслях, чувствах и поступках обследуемого. И наоборот, 

заданные конструкты как бы отвлекают студента от самостоятельных суж-

дений о других людях и о себе. Поэтому использовать заданные кон-

структы в репертуарной методике лучше как вспомогательный, 

дополнительный инструмент на заключительном этапе тестирования – 

при оценивании персонажей по конструктам. 

Эмпирическое исследование позволило классифицировать студен-

тов по степени сформированности межличностного познания с учетом 

спонтанного и рефлексивного компонентов познания на четыре группы: 

1) конгруэнтное (+ +!), 2) сбалансированное (+ +), 3) компенсированное 

(– +), 4) конфликтное (– –). [1] Методом кластерного анализа показателей 

по стандартизированным и проективным методикам выявлены «типичные 

представители» перечисленных групп. Описание индивидуально-психоло-

гических особенностей «типичных представителей» основывалось на тест-

результатах по репертуарной методике с выявленными конструктами. 

 

Обсуждение и выводы 

По результатам эмпирического исследования межличностного позна-

ния студентов репертуарными тестами, которые используют выявляемые 

и заданные конструкты, можно сделать следующие выводы. 

1. Выявляемые конструкты с большей дифференцированностью, чем 

заданные конструкты, отражают динамику межличностного познания сту-

дентов в процессе обучения вузе на этапе учебной адаптации (I курс), ос-

новном этапе адаптации (II–III курсы), этапе предварительной 

профессиональной адаптации (выпускной курс). Для этого требуется кон-

струировать количественные структурные показатели (индексы) по ре-

пертуарной решетке. 

2. Обязательным условием успешного применения репертуарной ме-

тодики при изучении межличностного познания студентов является ком-

пьютеризация методики. Многие математико-статистические процедуры 
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обработки репертуарной решетки (например, факторный и корреляцион-

ный анализ) слишком трудоемки для расчетов вручную. Передача компь-

ютеру рутинных вычислительных операций освобождает психолога для 

решения сложных задач по интерпретации тест-результатов. 
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Введение. На сегодняшний день современные организации находятся в очень 

непростой политико-экономической ситуации, которая характеризуется как сложно-

стью и хаотичностью внешней среды, так и рассогласованием системы управления. С 

целью решить эти проблемы организации приходят к внедрению современных гибких 

методов управления. Для реализации такого типа управления требуется новые 

формы руководства. На основе исследований В.В. Белова и Е.В. Беловой можно 

предположить, что такой формой может стать управленческое лидерство. В данной 

статье рассматривается управленческое лидерство как современная форма руковод-

ства через призму ролевого и структурно-функциональных подходов к исследованию 

личности. 

Материалы и методы. Статья написана на основе изучения трудов современ-

ников, изучающих проблемы лидерства и руководства. С целью создания ролевой мо-

дели личности управленческого лидера как руководителя новой эпохи были 

проанализированы новые роли менеджера в трудах В.В. Белова, Е.В. Беловой и 

Т. Ю. Базарова. С целью формирования иерархической структурно-функциональной 

модели личностного потенциала управленческого лидера были проанализированы 

труды В.В. Белова по управленческому лидерству, работы Д. А. Леонтьева по лич-

ностному потенциалу человека и труды по профессионально-психологическому здо-

ровью В.А. Шаповала. В качестве основных методов исследования использовались 

теоретический анализ, синтез и моделирование. 

Результаты исследования. В результате проделанного теоретического иссле-

дования обосновано важность развития представлений о управленческом лидерстве 

для повышения конкурентоспособности современных высокотехнологичных компа-

ний, которые применяют в своем организационном развитии гибкие (agile) подходы. 

                                           
 © Белов В. В., Коротков И. Н., 2021 
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На основе работы Т. Ю. Базарова сформирована ролевая модель личности управлен-

ческого лидера, состоящая из трех видов мастерства: мастер по управлению, мастер 

по развитию и мастер групповой работы. Так, на основе концепций В. В. Белова, 

Д. А. Леонтьева и В. А. Шаповала сформирована иерархическая структурно-функцио-

нальная модель личностного потенциала управленческого лидера, которая позволит 

определить методический аппарат для оценки измерения личностных ресурсов руко-

водителя, способствующих формированию типа отношений «лидер-последователи» 

и ценностей партнерской культуры. 

Обсуждение и выводы. Впервые была сделана попытка представить способ-

ность к управленческому лидерству через понятие «личностный потенциал» как инте-

гральной характеристики саморегулирующей системы жизнедеятельности, 

базирующейся на бессознательных и сознательных структурах личности. Тем самым 

личностный потенциал становится главным ресурсом реализации управленческой де-

ятельности. Также была представлена новая ролевая структура управленческого ли-

дера, обеспечивающая реализацию личностного потенциала управленческого лидера 

с целью создания высокоэффективных самообучающихся организаций. 

Ключевые слова: платформа Cynefin, agile, управленческое лидерство, 

личностный потенциал, профессионально-психологическое здоровье, 

профессионально-управленческие роли, фасилитация, медиация, модерация, 

тренер, коуч, супервизор, управленец, организатор, администратор, личностный 

потенциал, конструктивное лидерство. 
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Introduction. Today, modern organizations are in a very difficult political and eco-

nomic situation, which is characterized by both the complexity and chaotic nature of the 

external environment and the misalignment of the management system. In order to solve 

this problem, organizations come to the introduction of modern flexible management meth-

ods. And to implement this type of management, new forms of leadership are required. 
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Based on the research of V.V. Belov and E.V. Belova, it can be assumed that managerial 

leadership can become such a form. This article examines managerial leadership as a mod-

ern form of leadership through the prism of role-based and structural-functional approaches 

to personality research. 

Materials and methods. The article is based on the study of the works of contempo-

raries studying the problems of leadership and leadership. In order to create a role model of 

the personality of a managerial leader as a leader of a new era, the new roles of a manager 

in the works of V.V. Belov, E.V. Belova and T. Y. Bazarov were analyzed. In order to form a 

hierarchical structural and functional model of the personal potential of a managerial leader, 

the works of V.V. Belov on managerial leadership, the works of D.A. Belov were analyzed. 

Leontieva on the personal potential of a person and works on professional and psychological 

health V.A. Shapoval. Theoretical analysis, synthesis and modeling were used as the main 

research methods. 

Research results. As a result of the theoretical research carried out, the importance 

of developing ideas about managerial leadership to increase the competitiveness of modern 

high-tech companies that use flexible (agile) approaches in their organizational development 

is substantiated. Based on the work of T. Y. Bazarov, a role model of the personality of a 

managerial leader was formed, consisting of three types of skill: a master of management, 

a master of development and a master of group work. So based on the concepts of V. V. Be-

lov, D. A. Leontiev and V. A. Shapoval formed a hierarchical structural and functional model 

of the personal potential of a managerial leader, which will determine the methodological 

apparatus for assessing the measurement of personal resources of the head contributing to 

the formation of the type of relationship "leader-followers" and values of partner culture. 

Discussion and conclusions. For the first time, an attempt was made to present the 

ability to managerial leadership through personal potential as an integral characteristic of a 

self-regulating system of life activity based on unconscious and conscious personality struc-

tures. Thus, personal potential becomes the main resource for the implementation of man-

agement activities. A new role structure of the managerial leader was also presented, which 

ensures the realization of the personal potential of the managerial leader in order to create 

highly effective self-learning organizations. 

Key words: cynefin platform, agile, managerial leadership, personal potential, 

professional and psychological health, professional and managerial roles, facilitation, 

mediation, moderation, coach, coach, supervisor, manager, organizer, administrator, 

personal potential, constructive leadership. 
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Введение. Формулировка проблемы исследования  

В конце 2020 г. специалисты Deutsche Bank предсказали наступление 

эпохи «беспорядка». Она характеризуется хаотическим ростом политиче-

ских и экономических систем, локальных конфликтов, усилением проти-

востояний, ростом волатильности на сырьевых и финансовых рынках, 

обострением противоречий хозяйственных субъектов. Все это не может 

не отразиться как на поведении больших и малых коллективов в совре-

менных организациях, так и появлении деструктивной общественной 

среды в целом. Поиск новых методов и технологий управления организа-

цией в неизвестной системе становится первостепенным вопросом ны-

нешних дней. 

С целью разработки принятия более эффективных управленческих 

решений в области управления организацией, в том числе управления 

интеллектуальным капиталом, в 1999 г. Дэйв Сноуден разработал концеп-

туальную основу для определения управленческой ситуации, в которой 

находится организация [9]. Сейчас она известна под названием плат-

форма Cynefin (The Cynefin framework), что с валлийского означает 

«среда обитания». Сноуден, являясь работником компании IBM Global 

Services, классифицировал управленческие ситуации по определенному 

способу восприятия проблемы или ситуации. Он выделяет пять доменов: 

Known (порядок), Knowable (упорядоченность), Complex (сложность), 

Chaos (хаос) и Disorder (расстройство). 

 

Рис. 1. Платформа «Cynefin» (по Дейву Сноудену) 
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Known (порядок) – это управленческая ситуация, относящаяся к об-

ласти «известного», в которой находится организация, характеризующая 

себя как порядок, ясность, стабильность внутренней и внешней среды, 

где причинно-следственные связи понятны и очевидны. Управленческие 

решения сопровождаются восприятием и классификацией данных, реаги-

рованием оптимальным типичным образом. Для этого требуется разра-

ботка четких инструкций, уставов, правил участникам совместной 

деятельности. Это часто мы можем увидеть в организациях бюрократи-

ческого типа, где главный стиль руководства является иерархическим и 

сопровождается авторитарными методами управления [10]. 

Следующая область – это Knowable (упорядоченность). Она характе-

ризуется наличием «известных неизвестных» параметров среды. Взаимо-

связи причин и следствий требуют глубокого анализа или опыта, так как 

они являются запутанными. Именно в такой ситуации часто возникает по-

требность в управленческом решении в форме глубокой экспертизы, ко-

торая сможет в полной мере воспринять входные данные, 

проанализировать их сложные взаимосвязи, и, выдав полное заключе-

ние, отреагировать в соответствии с предоставленными рекомендаци-

ями. Обычно в данном случае используются все инструменты логико-

математического аппарата. Часто такие организации живут по собствен-

ным правилам, моделям и практикам. Их можно увидеть среди эксперт-

ных, профессиональных сообществ. По мере развития организации 

снижается восприимчивость к новому опыту, что подталкивает руковод-

ство таких компаний время от времени «встряхивать» сложившиеся пра-

вила, традиции, технологии мышления. Типичным стилем лидерства 

является олигархический, коллегиальный [9]. 

Complex (сложность) – это управленческая ситуация, относящаяся к 

области «неизвестного-неизвестного», которая характеризуется нали-

чием сложных нелинейных систем, где элементы системы находятся в 

сложном диалектическом взаимодействии между собой. Причинно-след-

ственные связи можно определить только ретроспективно.  

Закономерности в данном случае не являются постоянными и проч-

ными. По причине наличия большого числа участников взаимодействия и 

сложности отношений между ними проводить простой анализ и класси-

фикацию не представляется возможным. Поэтому считаем, что для под-

готовки управленческих решений нужно провести зондирование ситуации 

с целью «разбудить» эти закономерности. Потом требуется воспринять 

их и отреагировать так, чтобы зафиксировать желательные закономерно-

сти и снизить риски возникновения нежелательных закономерностей. В 
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такой ситуации часто находятся организации, которые представляют со-

бой прообраз социальных сетей, где совместная деятельность стоит на 

общности интересов, ценностей, переживаний. Для успешной реализа-

ции управленческого решения требуется генерация и восприятие множе-

ство точек зрения, наличие высокого доверия и взаимных обязательств 

её членов, добровольное стремление к сотрудничеству. По нашему мне-

нию, лидерство здесь возникает на основе авторитета и имеет матриар-

хальный или патриархальный стиль [9]. 

Chaos (хаос) – это управленческая ситуация, относящаяся к области, 

которая характеризуется полным отсутствием ясности каких-либо законо-

мерностей. Ситуация имеет высшую степень турбулентности и ощуща-

ется как «опасная», «дискомфортная». Единственной стратегией 

поведения в такой ситуации могут стать незамедлительные решительные 

действия с последующей их корректировкой. Главный смысл таких дей-

ствий – вернуться в одну из трех вышеописанных областей [10]. 

Также, как правило, в области хаоса находятся организации, которые 

переживают процесс организационной трансформации. Для успешной 

трансформации требуется выход на первый план людей, способных дей-

ствовать в условиях крайней неопределенности и имеющих харизматиче-

ский стиль лидерства. Помимо внешних причин, которые могут привести 

организации в состояние дестабилизации, также возможно, что источни-

ком хаоса может быть руководство, которое вносит реорганизацию или 

трансформацию с целью введения новшеств.  

Disorder (расстройство) – это управленческая ситуация, относящаяся 

к области, которая характеризуется замешательством в системе управ-

ления по отношению к тому, в какой из ситуаций находится организация. 

В этой ситуации каждый член организации, имеющий на неё влияние, 

начинает тянуть в ту или иную область (описанные выше). Главная при-

чина проблем отсутствие согласия внутри коллектива. Здесь на первый 

план выходит лидер, способный организовать работу коллектива так, 

чтобы достичь общего согласия в понимании проблем и способов их ре-

шений [10]. 

В связи с тем, что все больше организаций начинают существовать в 

областях сложности, хаоса и расстройства, профессиональные сообще-

ства менеджеров стали предлагать все более новые подходы к управле-

нию. Помимо традиционных форм руководства, которые укладываются в 

систему операционного управления, стали создаваться проектные 

формы работы, в основе которых лежит процесс совместно-творческой 

деятельности. Такие формы стали назвать гибким подходом к управле-

нию проектами, или, как модно их сейчас называть, «agile».  
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2001 год обычно считают годом рождения agile-подходов, когда веду-

щие специалисты в области разработки программного обеспечения опуб-

ликовали agile-манифест, который сформировал новый образ мышления. 

Не вдаваясь глубоко в историю, важно отметить, что основатели agile-

сообщества заложили важные ценности, которые в последующее время 

стали основой agile-подходов в управлении. Приведем пример ценно-

стей: 

1. Люди и взаимодействие важнее процессов и инструментов. 

2. Работающий продукт важнее исчерпывающей документации. 

3. Сотрудничество с заказчиком важнее согласования условий дого-

вора. 

4. Готовность к изменениям важнее следования первоначальному 

плану1. 

В рамках представлений П. Сендже, Дж. Г. Бойетта, Дж. Т. Бойетта и 

К. Бланшара была разработана концепция высокоэффективных самообу-

чающих организаций. Высокоэффективная самообучающая организация 

– это группа людей, работающих совместно для того, чтобы расширять 

свои возможности для достижения результатов посредством организации 

постоянного процесса обучения и развития. Тем самым, был сделан важ-

ный вывод, что в таких организациях именно тип руководства определяет, 

будет ли организация высокоэффективной или нет. При этом фундамен-

тальную роль отводятся именно лидерству как источнику, так и мотору 

развития организации. При этом не любые формы лидерства свой-

ственны этим организациям.  

Лидерству в высокоэффективных организациях присущ ряд признаков: 

1. Лидерство сводится не к роли привилегированного носителя вла-

сти, а роли служителя, вовлекающего людей в процесс принятия решения 

и помогающего сотрудникам достигать цели. 

2. Лидерство возникает на всех уровнях организации. Лидеры дей-

ствуют в качестве учителей, наставников, помогают другим мыслить си-

стемно. 

3. Высшее руководство проводит в жизнь ценности организации, по-

ощряет дух пытливости и открытий, направляет энергию всех и каждого 

на достижение высочайшего совершенства. 

                                           
1 Руководство к своду знаний по управлению проектами (Руководство PMBOK®). 

Шестое издание. Agile: практическое руководство / коллектив авторов. «Олимп-Биз-
нес», 2017. 
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Под воздействием данного подхода была сформирована концепция 

«Обслуживающее лидерство». Обслуживающее лидерство в рамках тео-

рии «Servant leadership» – это практика, состоящая в служении команде 

путем фокусирования на понимании ее нужд и поиске средств для их удо-

влетворения, а также развития команды для достижения максимальной 

эффективности и результативности ее работы1. 

Для создания условий, способствующих успеху команды, требуется 

формирования следующих компетенций обслуживающего лидера: 

 развитие навыков самоанализа; 

 умение слушать; 

 обслуживание членов команды; 

 содействие росту людей; 

 коучинг, а не контроль; 

 обеспечение безопасности труда, а также уважения и доверия; 

 содействие развитию энергичности и умения думать о других. 

Основные обязанности обслуживающего лидера: 

 построение отношений, способствующих к установлению эффек-

тивных коммуникаций как между членами команды, так и между коман-

дами в рамках всей организации; 

 устранение организационных препятствий на пути реализации 

командой своей цели; 

 создание условий для вклада каждого члена команды в общее 

дело. 

В соответствии с вышесказанным для создания высокоэффективных 

самообучающихся организаций требуется формирования новой формы 

лидерства. Мы считаем, что такой формой лидерства может стать управ-

ленческое лидерство. 

В исследовании В.В. Белова, Е.В. Беловой и В.А. Корзунина было 

дано следующее определение управленческому лидерству: – это тип ру-

ководства, присущий высокоэффективным организациям, который харак-

теризуется субъект-субъектными отношениями между руководителем и 

членами организации, в результате которых сотрудники превращаются из 

подчиненных в последователей, тем самым облегчается выполнение 

должностных обязанностей каждым из участников взаимоотношений. 

Важно также отметить, что, опираясь на позицию субъект-деятельност-

ного подхода, авторы сделали важный для нас вывод, что способность к 

                                           
1 Руководство к своду знаний по управлению проектами (Руководство PMBOK®). 

Шестое издание. Agile: практическое руководство / коллектив авторов. «Олимп-Биз-
нес», 2017. 
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деятельности управленческого лидера определяется не узкоспециализи-

рованным качеством человека, а общим системным качеством личности, 

которое характеризует возможности человека как самодетерминирую-

щего, саморазвивающегося существа.  

В связи с этим цель нашего исследования – сформировать ролевую 

модель личности управленческого лидера и структурно-функциональную 

модель личностного потенциала управленческого лидера как системное 

качество личности руководителя.  

 

Материалы и методы 

Материалами исследования стали труды В.В. Белова по организаци-

онному и управленческому лидерству, работы по проблеме ролей руко-

водителя Г. Минцберга, С. Уэллса, Р.М. Белбина и Т.Ю. Базарова, 

исследования Е.В. Беловой по ролевой структуре управленческих лиде-

ров. Также в рамках исследования проблем личностного потенциала ру-

ководителей были использованы материалы Д.А. Леонтьева, 

Т.О. Гордеевой, О.Е. Дергачевой, Е.Н. Осина, Е.И. Рассказовой и В.А. Ша-

повала. 

Основными методами исследования стали теоретический анализ, 

синтез и метод моделирования.  

 

Результаты исследования 

Для реализации целей исследования на основе метода моделирова-

ния предпринята попытка разработать ролевую модель личности управ-

ленческого лидера. В процессе наших поисков мы обратились к разным 

традициям и воззрениям изучающих вопросы руководства и лидерства. 

Одним из таких наследий можно назвать подход В. В. Белова и Т. Ю. Ба-

зарова. 

Основываясь на представлениях С. Уэллса, В.В. Белов выделил 

семь ролей управленческого лидера: «стратег», «новатор», «реалист», 

«критик», «координатор», «наставник», «организатор». На основе данной 

классификации Е. В. Белова в своем исследовании «более успешных» и 

«менее успешных» предпринимателей малого и среднего бизнеса отме-

тила, что «более успешние» предприниматели отличались как степенью 

выраженности этих ролей, так и широтой ролевого репертуара. 

Проблемой ролевого репертуара руководителей также занимался 

Т.Ю. Базаров. Его представления не только не противоречат ролевой мо-

дели В.В. Белова, но и дополняют её. Базаров сформировал модель про-

фессионально-управленческих ролей менеджеров. На основе схемы 

управленческой деятельности Г. П. Щедровицкого он выделил четыре 
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роли менеджера, которые соответствуют четырем основным типам 

управленческих задач, которые объединены единой логикой «от общего 

к частному» [16]. Тем самым Базаров выделил четыре роли на основе че-

тырех категорий системного менеджмента: 

1. Процессы деятельности – роль «управленец». 

2. Процессы построения организационных структур – роль «органи-

затор». 

3. Процессы работы с ресурсами – роль «администратор». 

4. Процессы работы со способами деятельности – роль «руководи-

тель». 

Роль управленца характеризуется прежде всего тем, что он осу-

ществляет процессы стратегического управления, которое подразуме-

вает анализ текущей ситуации, формирование представлений о 

возможных исходах этой ситуации, целеопределение и целеполагание. 

Автор выделял необходимые такие компетенции, как гибкость и нестан-

дартность мышления, стратегичность, мотивация достижения, готовность 

к изменениям [16]. 

Роль организатора характеризуется тем, что он отвечает за то, как 

достичь этот результат. С точки зрения мышления он строит путь от опре-

деленной цели в будущем к настоящему моменту. Результат его работы 

есть четкое описание результата и шаги по его достижению. Он исполь-

зует такие методы работы, как проектирование, структурирование. Клю-

чевые компетенции организатора – динамичность мышления, ориентация 

на результат, фасилитирование групповых процессов, эффективность 

взаимодействия с людьми, гибкость в общении. 

Роль администратора характеризуется оперативным управлением, 

поддержанием бизнес-процессов, организационных структур через опти-

мизацию ресурсов, в том числе и времени. По сути, тут сконцентрированы 

работы, которые относятся к традиционному управлению в виде админи-

стрирования. Ключевые компетенции носителя роли администратора: си-

стемность мышления, способность планировать, ориентация на 

конкретный результат, способность вести переговоры и ответственность 

важны для процесса администрирования. 

Роль руководителя характеризуется тем, что его ведущая деятель-

ность – это работа с мотивацией людей. Это тот, кто и формирует сов-

местную деятельность. Здесь появляется то самое лидерство. Для 

руководителя также важны инициативность, энергичность, способность 

эмоционально воздействовать на людей и руководить группой. Инстру-

ментом руководителя является сценирование. По сути, он работает через 

создание событий.  
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Важно сказать, что для определения профессионально-управленче-

ских ролей менеджера разработан специальный опросник. Переработкой, 

улучшением опросника и проверкой этой модели также занималась 

С.В. Смельцова1. 

Далее в процессе исследовательской деятельности Базаров выде-

лил три роли менеджера, которые способствуют организации им эффек-

тивной командной работы. На основе таких базовых компонентов 

совместной деятельности, как работа на уровне группы, работа на уровне 

личности и работа на уровне задачи, идентифицирует три роли: фасили-

татора, медиатора и модератора [3]. 

Фундаментальная характеристика фасилитатора, по мнению автора, 

связана с объектом его воздействия – это группа в целом. Главной целью 

этой роли является достижение эффективной командной работы. В це-

лом функции фасилитатора заключаются в снятии коммуникативных ба-

рьеров, создании особых условий для реализации включенности каждого 

члена команды в итоговое решение задачи, выработке регламентов, про-

цедур совместной работы. Также он формирует и распределяет команд-

ные роли и регулирует групповые мыслительные процессы. При этом 

фасилитатор не вмешивается в содержание работы. Он остается бессо-

держательным. Главные компетенции фасилитатора: организационно-

лидерские качества, кооперативность и предусмотрительность [3; 4]. 

Роль медиатора предполагает воздействие на работу группы на эмо-

циональном уровне. Он создает особые условия личностного развития, 

так как его главным объектом воздействия является личность. Функции 

медиатора заключаются в улучшении социально-психологического кли-

мата, создании атмосферы, необходимой для развития и раскрытия 

члена коллектива. Также медиатор работает с внутренним состоянием 

участников. Компетенция медиатора включает следующие компоненты: 

влиятельность, проницательность, толерантность [3; 4]. 

Роль модератора в группе связана с работой над содержанием за-

дачи и над проблемой, используя вопросно-ответные процедуры. Цель 

его работы можно определить как доведение группы до решения задач, 

расширение арсенала способов их решений и нахождение наиболее эф-

фективного решения. Роль модератора включает в себя следующие ком-

петентности: динамичность мышления, креативность, проблемная 

ориентация. 

                                           
1 Смельцова С. В. Диагностика профессиональных ролей руководителей в со-

временных организациях дис. … канд. социолог. наук. Нижний Новгород, 2014. 175 с. 
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Также важно сказать, что, опираясь на компетентностный подход Ба-

заров разработал психометрический инструмент, который продемонстри-

ровал хорошие психометрические показатели [4]. 

Резюмируя вышесказанное, мы хотим представить ролевую струк-

туру управленческого лидера как систему, состоящую из трех классов ма-

стерства: мастер групповой работы, мастер по развитию и мастер по 

управлению. Мастеру групповой работы соответствуют роли фасилита-

тора, медиатора, модератора. Мастер по развитию – тренер, коуч и су-

первизор, мастер по управлению – управленец, организатор, 

администратор. 

Рис. 2. Ролевая модель личности управленческого лидера 

Для реализации цели создания структурно-функциональной модели 

личностного потенциала управленческого лидера мы попытались прове-

сти синтез трех психологических концепций: личностного потенциала 

Д. А. Леонтьева, профессионально-психологического здоровья В. А. Ша-

повала и концепция организационного и управленческого лидерства 

В. В. Белова [13]. 
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В процессе поиска выхода из методологического тупика психологии 

XX в., которая в начале третьего тысячелетия не смогла выйти из привыч-

ных ей дитохомий, таких как биологическое-социальное и свобода-детер-

минизм, а также преувеличение меры фатальности влияния среды и 

наследственности, Д.А. Леонтьев сформировал положения новой персо-

нологии, которая стала называться «неклассической психологией» [12]. 

Он сформировал одиннадцать тезисов нового подхода. Приведем неко-

торые из них: 

 Фундаментальной предметной областью нового направления 

становится группа феноменов, которая относится к области «возмож-

ного» и не порождается причинно-следственными закономерностями. 

 Тезис о наличии иерархических отношений между сферой необ-

ходимого и сферой возможного. Автор предложил образ «пунктирного че-

ловека», который проходит не всю свою жизнь на одном и том же уровне 

развития.  

 Включение в человеческий мир категории «возможного» откры-

вает для него новое человеческое измерение – самодетерминация и ав-

тономия. 

 Тезис о том, что в разные периоды жизни человека меняется сте-

пень детерминированности его поведения. 

 Тезис о ключевой роли рефлексивного сознания в механизме са-

модетерминации. 

 Тезис о неоднородности ковариационных связях между перемен-

ными. На более низком уровне личностного развития между перемен-

ными более жесткая связь, а на более высоком уровне развития они 

выступают только как предпосылки и не предопределяют их однозначно. 

В работах Д. А. Леонтьева личностный потенциал определяется как 

относительно стабильные свойства личности, такие как черты, когнитив-

ные и поведенческие стратегии, атрибутивные схемы, способствующие 

решению актуальных для личности задач.  Личностный потенциал автор 

понимает, как потенциал саморегуляции как альтернатива идеи линейной 

причинности, предполагавшей, что любое наше действие где-то начина-

ется и где-то заканчивается [12]. 

Согласно представлению Д. А. Леонтьева, личностный потенциал в 

зависимости от ситуации может быть представлен в трех функциях. Пер-

вой функцией автор называет функцию самоопределения. Она обеспечи-

вает способность личности к формированию особого видения жизненной 

ситуации, что расширяет видение возможных действий и смыслов. Вто-

рая – функция реализации. Её действие направлено в противоположное 
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от предыдущей функции сторону. Данная функция способствует преодо-

лению неопределенности, уменьшению спектра возможностей посред-

ством осуществления осознанного целенаправленного выбора. И третья 

– функция сохранения, отвечающая за поддержание целостности и устой-

чивости личности перед лицом неблагоприятной ситуации и враждебных 

обстоятельств [1]. Концепция Д. А. Леонтьева хорошо соотносится с си-

стемно-эволюционной концепцией развития личности В.В. Белова, о ко-

торой будет сказано ниже. 

Леонтьев также делает важный для нас вывод о том, что психологи-

ческое здоровье и зрелость взаимосвязаны между собой двумя рядами 

факторов, которые влияют друг на друга как в положительном, так и в от-

рицательном направлении. Более того, здоровье, как и зрелость, это не 

столько констатация какого-то актуального достигнутого уровня личност-

ного развития, сколько мера функциональной способности (компетентно-

сти) личности преодолевать заданные внутренние и внешние 

обстоятельства. Именно это помогает личности стать подлинным субъек-

том собственной жизни в меняющемся мире. 

Следующая доктрина, к которой мы хотим обратиться, это концепция 

профессионально-психологического здоровья В. А. Шаповала [15]. Дан-

ная теория дает возможность представить личностный потенциал руко-

водителя как универсальную неспецифичную метакомпетенцию, 

несущую в себе нормативные требования, предъявляемые к личности 

управленца. Она отражается в степени развития конструктивных личност-

ных ресурсов человека. В основу рассматриваемой концепции лежат 

представления о модели личности немецкого психиатра и психоанали-

тика Г. Аммона [2]. Трансформировав ортодоксальную топографической 

теорию З. Фрейда он создал своё представление личности как совокуп-

ность Я-структур (гуман-структуры), которые характеризуют собой це-

лостную психодинамическую систему взаимосвязанных и 

взаиморегулирующих Я-функций, которые расположены как в сознатель-

ной, так и в бессознательной части психики. Автор выделяет такие  

Я-функции, как агрессия, страх, внешнее Я-ограничение, внутренние  

Я-ограничение, нарциссизм и сексуальность. В свою очередь перечис-

ленные Я-функции могут быть в трех разных состояниях: конструктивные, 

деструктивные и дефицитарные. Одному из главных источников развития 

Я-функций Аммон дал понятие «социальная энергия». По мнению 

Ф.В. Бассина, под этим термином автор описывает феномен невербаль-

ной полисемантической коммуникации. Эти коммуникации в большей сте-

пени основаны на образном восприятии мира и возникают в процессе 

установления специфичных глубоких эмоциональных связей, в которых 
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основополагающую роль играет чувствительный телесный контакт [5]. Мы 

в свою очередь это соотносим с учением У. Бронфенбреннера о прокси-

мальных процессах и понятием интимности Ц.П. Короленко1 [11].  

Согласно учению, проксимальные процессы – это взаимные долго-

временные интеракции между развивающимся субъектом и людьми, объ-

ектами и символами, находящимися в непосредственном окружении 

субъекта, приводящие к все более сложным формам поведения. Прокси-

мальные процессы выступают в качестве движущих сил, «моторов» раз-

вития. Но проксимальные процессы тогда становятся своеобразным 

двигателем развития, когда они подразумевают включение эффективных 

дистальных (периферических) источников. Например, в процессе освое-

ния школьной программы ребенком интеракция в форме мониторинга 

(проксимальный процесс) родителями выполнения ребенком домашнего 

задания, его местоположения и круга его друзей будет недостаточно без 

должного представления родителями о содержании школьной про-

граммы, изучаемого ребенком, для того, чтобы эффективно оказать по-

мощь в его усвоении. Именно эти знания и есть пример дистального 

средового источника2. 

Интимность, в понимании Короленко, предполагает существование 

таких особенных телесных межличностных отношений, которые характе-

ризуются наличием эмоциональной фиксации, взаимозависимостью, 

длинными повторяющимися интеракциями, чувством принадлежности 

друг другу и бессознательным диалогом в форме обмена «тайными зна-

ками», связывающими людей. На высоком уровне доверия интимность 

включает в себя навыки эмоциональной принадлежности, обоюдное спе-

цифически привилегированное знание и особую форму бытия в качестве 

уникального значимого для другой/другого [11]. 

Психолог В.М. Труш, исследуя гуманструктуры лиц, отбывающих 

наказания в ФСИН, основываясь на учении Аммона, обнаружил выражен-

ность у преступников компонента дефицитарной сексуальности (Se3) по 

сравнению с лицами, не совершившими преступления, чем подтвердил 

тезис о системно-устойчивом характере проявления экзистенциала те-

лесности в гуманструктуре личностных особенностей рассматриваемых 

им лиц. В связи с тем, что конструктивный генезис сексуальности возмо-

жен при условии разрешения первичного симбиоза, а именно при форми-

ровании гибких границ Я и преодолении симбиотических отношений без 

                                           
1 Бурлачук Л. Ф. Психодиагностика: учеб. для вузов. 2-е изд. СПб.: Питер, 2010. 384 с. 
2 Там же. 
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страха и чувства вины, можно сказать, что нарушения интимных сексу-

альных отношений в детстве создают «дыру» в Я, которая не способ-

ствует преодолению жизненных обстоятельств, что в свою очередь 

приводит к усугублению объективизации жизненного пространства лично-

сти и потере потенциала субъектности [14]. 

В публикации 2017 г. И.А. Шаповал на основе теоретического ана-

лиза проблемы взаимоотношений границ Я и не-Я личности и детермина-

ции её поведения в ситуации субъективной неопределенности 

сформировала типологию схем, состоящую из показателей самодетерми-

нации (Э. Деси, Р. Райан), поведения по критериям формы переживания 

субъективной неопределенности (Е.Т Соколова), вариант Я-отграничения 

и каузальной ориентации (Г. Аммон) [15]. Представления автора можно 

представить табл. 1. 

Таблица 1 

Типология схем самодетерминации по И.А. Шаповал 
Вариант схемы Составляющие схемы Краткое описание 

Функциональная 

самодетерминация 

Позитивное переживание 

неопределенности, кон-

структивное Я-отграниче-

ния, автономная 

интернальная ориентация 

Позитивный вариант самоде-

терминации характеризую-

щийся ориентацией на себя, 

позитивными эмоциональ-

ными переживаниями, сенси-

тивностью к изменениям, 

гибкостью в использовании 

информации при принятии ре-

шений 

Дисфункциональная 

экстремальная 

самодетерминация 

Негативное переживание 

неопределённости, де-

структивное Я-отграниче-

ния, автономная 

интернальная ориентация 

Негативный вариант самоде-

терминации характеризую-

щийся эксплуататорским 

отношением к окружающим, 

стремлением манипулиро-

вать другими, недостатком 

эмпатии, патологическим вра-

ньем, манией величия, кор-

румпированностью. Подобная 

схема наблюдается у лиц с 

нарциссически-перфекцио-

нистским типом личности  
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Несамодетермини-

рование поведение 

1-го типа 

Негативное переживание 

неопределённости, деструк-

тивное Я-отграничения, 

экстремально контролиру-

ющая ориентация 

Негативный вариант самоде-

терминации характеризую-

щийся бедностью эмоций и 

фантазий, закрытостью, гипе-

радаптивностью к внешним 

требованиям и ориентацией 

на внешние атрибуты успеха  

Несамодетермини-

рование поведение 

2-го типа 

Негативное переживание 

неопределённости, дефи-

цитарное Я-отграничение, 

безличная амотивирующая 

ориентация 

Негативный вариант самоде-

терминации характеризую-

щийся «выученной 

беспомощностью», чувством 

непредсказуемости мира, а 

следствием этого – и некон-

тролируемыми нелогичными 

реакциями. Подобная схема 

наблюдается у лиц с 

зависимым типом поведения 

 

Один из главных выводов автора заключается в том, что границы Я в 

форме внешней и внутреннего Я-отграничения выступают основой разви-

тия каузальной ориентации и способа реагирования личность на неопре-

деленность [15]. 

На основе своей концепции Аммон создал опросник для оценки со-

стояний Я-функций, который имеет сегодня название «Я-структурный 

тест Аммона» (ISTA). В свою очередь на основе Я-структурного теста В. 

А. Шаповал разработал и апробировал методику «Психодинамически 

ориентированный личностный опросник (ПОЛО) «Ресурс», которая хо-

рошо зарекомендовала себя как в исследовательских, так и практических 

целях [14]. 

Специальный психодиагностический инструмент ПОЛО «Ресурс» 

совмещает в себе как ресурсоцентрический, так и патоцентрический под-

ход к психодиагностике. В связи с задачей профессионального отбора на 

службу в систему МВД России, что предполагает недобровольное массо-

вое психопрофилактические обследования кандидатов, автор провел ра-

боту по автоматизации обработки и анализа результатов опросника, 

дополнил опросник триадой шкал тестовых установок, фиксирующих сте-

пень откровенности, диссимуляции или аггравации. Также в опросник 

были включены утверждения из СМИЛ, направленные на диагностику ти-

пов дезадаптации, которые чаще всего встречаются у курсантов военного 
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вуза МВД. Помимо уже сказанного, важной составляющей работы автора 

была разработка интегральных шкал, способствующих градации обсле-

дуемых на четыре категории профессионально-психологического здоро-

вья, а также постоянная работа по повышению надежности, конвергенной 

и дигергентной валидности и использованию дискриминантного анализа 

В общей сложностью с помощью данной методики проведено более де-

сяти тысяч обследований [15]. 

Третья концепция, на основе которой стоит наша модель – это док-

трина организационного и управленческого лидерства В.В. Белова. В 

рамках разработки представлений об организационном лидерстве как са-

моразвивающейся системы автор сформулировал теоретическую модель 

организационной одаренности как иерархическую совокупность подси-

стем психологических механизмов уровней управления личности, органи-

зованных по принципу «матрешки». Первая подсистема саморегуляции 

состоит из способности к сохранению устойчивости, предвосхищению со-

циальных угроз и спонтанной активности. Вторая часть модели, именуе-

мая подсистемой самоуправления, состоит из способности к системному 

анализу, достижению успеха и социальному творчеству. Третья подси-

стема – саморазвития имеет внутри себя способность к самотрансцен-

дентации. Данная модель была разработана в рамках системно-

эволюционного подхода, где личность организационного лидера пред-

ставляется как вершинный вариант эволюции систем, представляющий 

собой результат постепенного усложнения систем от гомеостатических 

через целеустремленные к целенаправленным, а от них – через самоде-

терминирующиеся к саморазвивающимся системам [6; 7; 8]. 

Опираясь на К. А. Абульханову-Славскую, считающую, что одарен-

ность детерминирована не только профессиональной деятельностью, но 

и всей жизнедеятельностью человека, В. В. Белов предположил, что цен-

тральное качество управленческого лидера есть не только профессио-

нально-управленческие компетенции, а личность в целом. Личность в 

высшей форме своего существования есть самодетерминирующийся, са-

моразвивающийся субъект жизнедеятельности. Тем самым способность 

к деятельности управленческого лидера есть системное качество, харак-

теризующее функциональные возможности человека как самодетермини-

рующего, саморазвивающегося существа.  
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В развитие идей В. В. Белова мы считаем важным продолжить раз-

работки вопроса личности управленческого лидера как основополагаю-

щего ресурса современного руководителя. Для этого мы решили взять за 

основу понятие «личностный потенциал», так как оно больше всего соот-

носится с нашими представлениями и сформировать структурно-функци-

ональную модель личностного потенциала управленческого лидера. 

Далее мы представляем иерархическую структурно-функциональную 

модель личностного потенциала управленческого лидера, основанную на 

трех вышеописанных концепциях. 

 

 

Рис. 3. Иерархическая структурно-функциональная модель личностного потенциала 

управленческого лидера 

А – Агрессия; С – Страх; О – Внешнее Я-ограничение;  

О* – Внутреннее Я-ограничение; N – Нарциссизм; Se – Сексуальность;  

Co – Общая конструктивность; De – Общая деструктивность;  

Df – Общая дефицитарность; Adf – Адаптационный потенциал;  

Pac – Потенциал активности; Re – Ресурс личностной конструктивности;  

Ак – Автономная каузальная ориентация;  

Тн – Толерантность к неопределенности; Сэ – Самоэффективность;  

Кд – Контроль действия; Оп – Оптимизм; Ж – Жизнестойкость;  

Пс – Потенциал самоопределения; Пд – Потенциал действия;  

Пу – Потенциал сохранения; Лп – Личностный потенциал;  

PP – Личностный потенциал управленческого лидера 

 

Ниже представлена таблица связи иерархической структурно-функ-

циональной модели личностного потенциала управленческого лидера и 

ролевой модели личности управленческого лидера (табл. 2). 
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Таблица 2  

Соотношение форм руководства, уровней личностного потенциала 
руководителей и ролей управленческого лидера 

Уровень  

личностного 

потенциала 

руководителей 

Форма  

руководства 
Описание уровня 

Роли  

управленче-

ского лидера 

Первый Управлен-

ческое ли-

дерство 

Высокий уровень личностного 

потенциала, способен к разви-

тию, к изменению к быстроизме-

няющимся условиям среды, 

бессознательно формирует во-

круг себя созидающие взаимо-

отношения, реализует себя и 

побуждает к этому других. Счи-

тает, что его активные действия 

приводят к желаемому резуль-

тату. Убежден в своей способно-

сти активно планировать, 

реализовывать и контролиро-

вать свою деятельность. Имеет 

адекватную самооценку. Стре-

мится к новизне, оригинально-

сти. Склонен к изменениям. 

Имеет возможность выходить за 

рамки принятых ограничений. 

Предпочитает ставить перед со-

бой сложные задачи и успешно 

решает их. Осознает свои по-

требности и четко репрезенти-

рует свои мотивы и эмоции. 

Имеет высокий уровень самоде-

терминации 

Имеет не менее 

двух ролей в 

каждом из трех 

классов 

Второй Формальное 

руководство 

Средний уровень личностного 

потенциала. Гармоничен, сба-

лансирован, адаптивен в рамках 

средне-нормативных значений. 

Способен сделать выбор. В ос-

новном ориентируется на свои 

собственные предпочтения, 

идеи, ценности. Чувствует, что 

Имеет не более 

пяти ролей 
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может планировать, реализовы-

вать и контролировать свою 

жизнь. Стремится к получению 

новых знаний, умений, опыта. С 

оптимизмом смотрит на дей-

ствительность. Устойчив к 

стрессам. Средний уровень са-

модетерминации 

Третий Слабое 

руководство 

Ниже среднего уровень лич-

ностного потенциала. Имеются 

признаки дисбаланса, дисгармо-

нии, декомпенсации, психологи-

ческой неустойчивости к 

предпатологии, но при этом со-

циализирован, не стремится к 

нарушению моральных норм и 

правил. Имеет ниже среднего 

уровень саморегуляции, по-

этому ориентирован в своем по-

ведении на внешние признаки. 

Не стремится к новизне, к измене-

ниям. Склонен к упрощению дей-

ствительности. Стремится к 

развитию, только если это тре-

бует ситуация. Не стремится к 

риску. Чувствует внутреннюю от-

чуждённость в плане выбора цели 

и плана действий. Уровень само-

детерминации ниже среднего 

Обладает не бо-

лее чем одной 

ролью из трех 

классов 

Четвертый Деструктив-

ное руко-

водство 

Низкий уровень личностного по-

тенциала. Склонен к проявле-

нию девиантного поведения. 

Имеет личностный дисбаланс, 

дисгармонию, декомпенсацию, 

и криминальное наклонности. 

Имеются нарушения саморегу-

ляции, поэтому чувствует, что 

его действия никак не связаны с 

его усилиями, а внешние собы-

тия никак им не контролируется. 

Чувствует себя отверженным. 

Имеет неадекватную само-

оценку. Не стремится к новизне, 

Роли  

не развиты 
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к изменениям и оригинальности. 

Плохо развито воображение. 

Дихотомическое разделение 

правильных и неправильных 

способов, мнений, ценностей. 

Пессимистичный взгляд на дей-

ствительность. Враждебное от-

ношение к окружающим. 

Чувствует несвободу, диффуз-

ные репрезентации мотиваци-

онно-эмоциональных 

предпочтений. Стремится к 

упрощению, комфорту и без-

опасности. Низкий уровень са-

модетерминации 

 

Для проверки вышеуказанных моделей предлагаем использовать 

следующий список психодиагностических инструментов (табл. 3 и 4). 

Также необходимо упомянуть, что на данный момент в профессиональ-

ной среде не разработано психодиагностических методик, достоверно 

определяющих способность личности к деятельности коуча, тренера и су-

первизора. Этот аспект нашей модели требует дальнейшего исследова-

ния и разработок. 

Таблица 3  

Перечень методик для проверки иерархической структурно-функцио-
нальной модели личностного потенциала управленческого лидера 

Название 

методики 

Автор(ы) Показатели 

Психодинамиче-

ски ориентиро-

ванный 

личностный 

опросник  

«Ресурс» 

В.А. Шаповал Шкала лжи (L) 

Шкала достоверности (F) 

Шкала коррекции (K) 

Шкала конструктивной агрессии (А1) 

Шкала деструктивной агрессии (А2) 

Шкала дефицитарной агрессии (А3) 

Шкала конструктивного страха (С1) 

Шкала деструктивного страха (С2) 

Шкала дефицитарного страха (С3) 

Шкала конструктивного внешнего Я-отграни-

чения (О1) 

Шкала деструктивного внешнего Я-отграниче-

ния (О2) 
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Шкала дефицитарного внешнего Я-отграниче-

ния (О3) 

Шкала конструктивного внутреннего Я-отгра-

ничения (О*1) 

Шкала деструктивного внутреннего Я-отгра-

ничения (О*2) 

Шкала дефицитарного внутреннего Я-отгра-

ничения (О*3) 

Шкала конструктивного нарциссизма (N1) 

Шкала деструктивного нарциссизма (N2) 

Шкала дефицитарного нарциссизма (N3) 

Шкала конструктивной сексуальности (S1) 

Шкала деструктивной сексуальности (S2) 

Шкала дефицитарной сексуальности (S3) 

Шкала дезадаптации по психосоматическому 

типу (Ps) 

Шкала дезадаптации по поведенческому типу 

(Gm) 

Шкала по дезадаптации по невротическому 

типу (Ne) 

Шкала по дезадаптации по тормозимо-де-

прессивному типу (D4) 

Шкала общей конструктивности (Co) 

Шкала общей деструктивности (De) 

Шкала общей дефицитарности (Df) 

Шкала адаптационного потенциала (AdP) 

Шкала потенциала психической активности 

(PAc) 

Шкала (индекс) ресурса личностной конструк-

тивности (Re) 

Шкала креативности 

Шкала профессионально-психологической 

успешности 

Шкала профессионализма 

Шкала непрофессионализма 

Шкала (индекс) ресурса субъектно-професси-

ональной идентичности 

Русскоязычный 

опросник 

каузальных 

ориентаций 

Э. Деси, 

Р. Райан 

(адаптация 

О.Е. Дергачева,  

Л.Я. Дорфман, 

Д.А. Леонтьев) 

АКО – автономная каузальная ориентация 

ВКО – внешняя каузальная ориентация 

БКО – безличная каузальная ориентация 
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Новый опросник 

толерантности к 

неопределен- 

ности 

Т. В. Корнилова ТН – Толерантность к неопределенности 

ИТН – Интолерантность 

МИТН – Межличностная интолерантность к 

неопределенности 

Шкала общей 

самоэффектив-

ности 

В. Шварц 

(адаптация 

В.Г. Ремек)  

СЭ – самоэффективность 

Шкала контроля 

за действием 

Ю. Куль  

(адаптация  

С.А. Шапкин) 

Пл – Планирование 

Рл – Реализация 

Н – Неудача 

Тест 

диспозиционного 

оптимизма 

Ч. Карвер, 

М. Шейер 

(адаптация 

Т.О. Гордеева, 

О.А. Сычева и 

Е.Н. Осина) 

Оп – Оптимизм 

Пес – Пессимизм 

Тест 

жизнестойкости 

С. Мадди 

(адаптация 

Д.А. Леонтьев, 

Е.И. Расска-

зова) 

Ж – общий показатель жизнестойкости 

Вов – Вовлечённость 

Кн – Контроль 

ПР – Принятие риска 

 

Таблица 4  

Перечень методик для проверки ролевой модели  
личности управленческого лидера 

Название методики Автор(ы) Показатели 

Опросник 

«Управленческие 

роли» 

Т.Ю. Базаров У – управленец 

О – организатор 

А – администратор 

Р – руководитель 

Опросник «Мастер 

групповой работы» 

Т.Ю. Базаров,  

А.В. Райков,  

Р.Р. Шайхутдинов 

Фа – фасилитация 

Ме – медиация 

Мо – модерация 

Методика по опреде-

лению формы руко-

водства: 

управленческий ли-

дер или формальный 

руководитель 

В.В. Белов УЛ – управленческий лидер 

ФР – формальный руководитель 
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Обсуждение и выводы  

В рамках нашего исследования были сформулированы следующие 

теоретические положения, уточняющие понимание личности управленче-

ского лидера в разрезе ролевой и структурно-функциональной модели:  

1. Личность управленческого лидера представляет собой саморазви-

вающуюся систему, состоящую из совокупности подсистем психологиче-

ских механизмов самоуправления. Главное качество определяющее 

способность человека к управленческому лидерству – характер личности 

в целом, которая обеспечивает построение высокоэффективных само-

обучающихся организаций. 

2. Личностный потенциал управленческого лидера – это интеграль-

ная характеристика личности как саморазвивающейся системы, которая 

является вершинным уровнем развития систем самоорганизации жизне-

деятельности, основанной на способности к самотрансцендентации.  

3. Личностный потенциал управленческого лидера нельзя рассмат-

ривать в отрыве от процесса взаимодействия с окружающей средой, осо-

бенно вне межличностных отношений в первичной группе. Единицей этих 

межличностных взаимоотношений являются проксимальные процессы 

как движущие силы развития системы саморегуляции, а дистальные ис-

точники – как источники развития этой системы. 

4. Личностный потенциал управленческого лидера при достижении 

своего вершинного уровня развития становится ресурсом руководителя, 

при помощи которого он трансформирует тип отношений в организации 

«начальник-подчиненный» в тип «лидер-последователи», формируя 

смыслы и ценности, способствующие созданию эффективной самообуча-

ющей организации, в основе которой лежит партнерская организационная 

культура. По сути, личностный потенциал менеджера – это ресурс гума-

низации отношений в компании, посредством которого формируются 

партнерские интимные взаимоотношений как на сознательном, так и бес-

сознательном уровне. 

5. Современный руководитель, обладая способностью к управленче-

скому лидерству, формирует в себе подлинную субъектность, которую в 

свою очередь он, опираясь на свою лидерскую позицию, передает, вос-

питывает, взращивает в своих последователях качества субъекта.  

6. Понимание личностного потенциала управленческого лидера как 

ресурс гуманизации дает возможность сформировать и внести в научный 

дискурс новое психодинамическое понятие – конструктивное лидерство 

как потенциал субъектности и потенциал к свободе.  
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7. Личностный потенциал управленческого лидера формируется из 

двух составляющих ядер личности. Первая отражает целостную струк-

туру бессознательного, содержательно наделенного изначально кон-

структивными ресурсами, такими как агрессия (ресурс активности), страх 

(ресурс совладения с тревогой), внешнее Я-ограничение (ресурс автоно-

мии), внутреннее Я-ограничение (ресурс гибкости регуляции границ «Я» 

и бессознательного), нарциссизм (ресурс позитивного самопринятия), 

сексуальность (ресурс взаимообогащающего единства). Вторая отражает 

целостную структуру сознания как ресурса саморегуляции, состоящого из 

потенциала к самоопределению, потенциала к действию и потенциала к 

сохранению.  

8. В связи с тем, что главная задача современного руководителя как 

управленческого лидера – создание высокоэффективных самообучаю-

щих организаций посредством формирования культуры, развивающей 

субъектность, то современным менеджерам необходим новый набор ро-

лей. Мы считаем, что ими могут стать роли мастера групповой работы 

(фасилитатор, медиатор, модератор), мастера по развитию (тренер, коуч, 

супервизор) и мастера по управлению (управленец, организатор, админи-

стратор). Но овладение и реализация данных ролей возможно только ру-

ководителем, который обладает высоким личностным потенциалом 

управленческого лидера.  

9. Описанные в нашей работе структурно-функциональные модели 

дают возможность уточнить методический аппарат для дальнейшего ис-

следования такого интересного феномена, как управленческое лидер-

ство.  
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Структурно-функциональная модель и методический аппарат 
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В статье исследуется проблема перфекционизма с позиции зарубежных и отече-

ственных авторов. На основе теоретического анализа и моделирования разработана 

структурно-функциональная модель развития перфекционизма в юношеском воз-

расте, которая включает в себя виды перфекционизма, психологические критерии и 

факторы развития. Опираясь на структурно-функциональную модель, обоснован вы-

бор методик исследования, направленных на изучение таких компонентов как направ-

ленность перфекционизма, личностная зрелость и саморазвитие студентов, 

потребность в достижениях, смысло-жизненные и каузальные ориентации, акцентуа-

ции характера, депрессия, враждебность, тревожность и копинг-стратегии. 

Материалы и методы. Работы зарубежных и отечественных психологов, посвя-

щенные изучению перфекционизма и факторов его возникновения. Объектом иссле-

дования является конструктивный перфекционизм студента как фактор успешного 

развития личности. В качестве методов исследования использовались анализ, срав-

нение и моделирование. 

Результаты исследования. Перфекционизм как обостренное стремление к со-

вершенству в настоящее время рассматривается исследователями в двух видах: здо-

ровом (конструктивном) и патологическом (деструктивном). Психологическими 

критериями, влияющими на проявление конструктивного перфекционизма будут: уси-

ление (возрастание) личностной зрелости, саморазвития и т.п. Деструктивный вари-

ант развития личности, обозначающий усиление акцентуаций характера, проявление 

невротических состояний, негативно влияет на саморазвитие личности. 

Обсуждение и выводы. Проведенные исследования позволили разработать 

структурно-функциональную модель формирования конструктивного перфекцио-

низма студента, учитывая личностные характеристики юношеского возраста. Модель 

включила факторы и условия возникновения перфекционизма, как входные пара-

метры, а также виды перфекционизма, негативные и позитивные критерии проявле-

ния перфекционизма как выходные параметры механизма преобразования личности. 

Ключевые слова: перфекционизм, конструктивный перфекционизм, личность, 

юношеский возраст, студенты, структурно-функциональная модель, методический 

аппарат. 

                                           
 © Веребчан Н. Н., 2021 
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The article examines the problem of perfectionism from the perspective of foreign and 

domestic authors. Based on theoretical analysis and modeling, a structural and functional 

model of the development of perfectionism in adolescence has been developed, which in-

cludes types of perfectionism, psychological criteria and development factors. Based on the 

structural and functional model, the choice of research methods aimed at studying such 

components as the orientation of perfectionism, personal maturity and self-development of 

students, the need for achievements, meaning-life and causal orientations, character accen-

tuations, depression, hostility, anxiety and coping strategies is justified. 

Materials and methods. The works of foreign and domestic psychologists devoted to 
the study of perfectionism and the factors of its occurrence. The object of the study is the 

student's constructive perfectionism as a factor of successful personality development. Anal-
ysis, comparison and modeling were used as research methods. 

Results. Perfectionism as an acute striving for perfection is currently considered by 

researchers in two types: healthy (constructive) and pathological (destructive). Psychologi-
cal criteria affecting the manifestation of constructive perfectionism will be: strengthening 

(increasing) of personal maturity, self-development, etc. A destructive variant of personality 
development, denoting an increase in character accentuations, the manifestation of neurotic 
states, negatively affects the self-development of the individual. 

Discussion and conclusions. The conducted research made it possible to develop a 
structural and functional model for the formation of constructive perfectionism of a student, 

taking into account the personal characteristics of adolescence. The model included factors 
and conditions of the emergence of perfectionism as input parameters, as well as types of 
perfectionism, negative and positive criteria for the manifestation of perfectionism as output 

parameters of the mechanism of personality transformation. 
Key words: perfectionism, aedificant perfectionism, personalitatem, adolescentia, 

alumni, fabrica et ad munus exemplar, applicando adminiculum. 
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Введение 
В современных условиях, характеризующихся социальными и обще-

ственными изменениями, проблема перфекционизма является очень ак-
туальной, так как именно с этой личностной характеристикой связана 
эффективность деятельности. Особый интерес представляют исследова-
ния перфекционизма в юношеском возрасте, когда молодым людям свой-
ственна постановка завышенных целей наряду с личностной 
незрелостью.  

Стремление к совершенству, которое начинает проявляться с ран-
него детского возраста, поощряется в одинаковой степени как в конкрет-
ных социальных и культурных условиях, так и через индивидуальную 
деятельность. Изучая проблему академического совершенства, попыта-
емся рассмотреть перфекционизм через призму успешности развития 
личности студента. Практическая востребованность нашего исследова-
ния заключается в возможности использования результатов для состав-
ления и реализации модели, направленной на формирование 
конструктивного перфекционизма.  

Перфекционизм представляет собой относительно устойчивую лич-
ностную черту, которая связана с поведенческими проявлениями. И к 
настоящему моменту проведено множество исследований перфекцио-
низма, касающихся разных аспектов его изучения. Но проблема остается, 
по-прежнему, актуальной и острой, и неоспорим тот факт, что она требует 
дальнейшего осмысления.  

Цель: Разработать структурно-функциональную модель формирова-
ния конструктивного перфекционизма студента, на основе которой опре-
делить методический аппарат исследования, включающий в себя 
методики на изучение направленности перфекционизма, личностной зре-
лости и саморазвития студентов. 

 
Материалы и методы 
Материалом послужили работы зарубежных и отечественных психо-

логов, посвященные изучению перфекционизма и факторов его возникно-
вения (P. Hewitt и G. Flett, R. Frost, D. Burns, К. Хорни, Э. Фромм, А. Адлер, 
И.И. Грачева, Г.В. Иванченко, В.А. Ясная, С.Н. Ениколопов, С.В. Воли-
кова, Н.Г. Гаранян, А.Б. Холмогорова и др.). А также были представлены 
концепции развития личности (А. Эллис, Д. Бернс, А. Адлер, К. Роджерс, 
К. Хорни, З. Фрейд, Э. Фромм, Э. Эриксон, К.Г. Юнг, Э.Шпрангер, и др.) и 
особенности юношеского возраста (Б. Г. Ананьев, Э. Шпрангер, З. Фрейд, 
Э. Эриксон и др.), взаимосвязь перфекционизма с личностными характе-
ристиками студентов (Б.Г. Ананьев, Э. Шпрангер, З.Фрейд, Э. Эриксон, 
Л. Выготский и др.). В качестве методов исследования использовались 
анализ, сравнение и моделирование [19]. 
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Объектом исследования является конструктивный перфекционизм 
студента как фактор успешного развития личности. 

Слово «перфекционизм» пришло в европейские языки из латинского 
«perfectus», что означает «абсолютное совершенство» и определяет вы-
сокую требовательность человека к себе и окружающим людям [23]. В 
психологии перфекционизм отождествляется со стремлением субъекта к 
совершенству, стремлением доводить результаты любой своей деятель-
ности до соответствия самым высоким эталонам [11, с. 75]. В науке не 
существует единого взгляда на эту проблему, но в трудах многих фило-
софских школ и направлений встречаются близкие по смыслу понятия. 

К теме совершенства обращались многие философы и ученые: Пла-

тон, Аристотель, Г. Лейбниц, И. Кант, Г.Ф.Гегель, Ф.В.Ницше, З. Фрейд, 
А. Адлер, К.Г. Юнг, К. Хорни, Карл Маркс и Фридрих Энгельс, В. И. Ленин, 
Р.О. Фрост, Дж.Л. Флетт, П.Л. Хьюитт, Т.Ю. Юдеева, Н.Г. Гаранян, 
А.Б. Холмогорова, и другие. Но всегда в центре учения перфекционизма 
стоит личность и потенциал ее морального развития. 

По А.Н. Леонтьеву, личность – это особое качество, «которое приоб-

ретается индивидом в обществе в совокупности отношений, обществен-

ных по своей природе, в которые индивид вовлекается» [20]. 

В настоящее время не существует единой теории к изучению личности.  

Первым представил психику человека З. Фрейд в своем психодина-

мическом подходе к изучению поведения человека, выделяя в личности 

три структурных компонента: Ид, Эго и Суперэго, и подчеркивая значение 

бессознательных психических процессов как основного предмета иссле-

дования психоанализа [29]. 

А. Адлер и К.Г. Юнг пересмотрели теорию З. Фрейда, выдвинув соб-

ственные. А. Адлер считал, что стиль жизни личности наиболее отчет-

ливо проявляется в её установках и поведении, а степень выраженности 

социального интереса является показателем здоровья психики. К.Г. Юнг, 

также как и З. Фрейд, посвятил себя изучению неосознаваемых влечений 

на поведение и опыт человека, но он утверждал, что содержание бессо-

знательного – это не только подавленные сексуальные влечения. Анали-

тическая теория К.Г. Юнга рассматривает в личности три структуры – эго, 

личное бессознательное и коллективное бессознательное. Также 

К.Г. Юнг ввел понятия экстраверсии и интроверсии. Э. Эриксон, для кото-

рого наибольшее значение имело эго и его адаптивные способности, 

представил в теории личности «восемь возрастных периодов человека». 

А. Маслоу, как представитель гуманистической психологии, которая при-

знала личность своим главным предметом изучения, в своей концепции 
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включает физиологические и несколько групп базовых потребностей – по-

требность в самоактуализации, саморазвитии [18]. К. Роджерс в рамках 

гуманистической психологии утверждает, что ценности – это устанавли-

вающие образования личности, а общие ценностные устремления чело-

века – это совершенствование самого человека. 

По В.В. Белову, в 30-е годы XX в. появилось ещё нескольких теорий 

личности: динамической теории личности К. Левина, теории черт Г. Олл-

порта и экспериментальной, мотивационной теории Г. Мюррея [5]. По-

пытка построения единой персонологии была предпринята С. Мадди. 

Идея целостности личности была реализована на основе структурной 

концепции, где С. Мадди в структуре личности выделяет ядро и перифе-

рию, а дальше – разрабатывает формальные и содержательные требо-

вания к построению единой теории личности [5]. Д.А. Леонтьев, как и 

многие другие зарубежные и отечественные исследователи, отмечает, 

что С. Мадди удалость прийти к пониманию личности как целостного об-

разования [15]. Но решение проблемы требует разработки нового под-

хода, обладающего интегративной силой [5]. На современном этапе 

научного познания личности В.А. Петровский и Е.Б. Старовойтенко рас-

сматривают данную интеграцию не как науку о личности, а как «наука лич-

ности» и предлагают её называть «общая персонология». 

Предназначение: исследовать личность и помочь каждому человеку стать 

личностью, что требует открытия нового подхода [5].  

Наука о личности А.Г. Асмолова предлагает системный историко-эво-

люционный подход к пониманию личности [4], и первоначально акцент 

сделан на естественно-научных закономерностях эволюции систем. 

В.В. Белов отмечает, что системно-эволюционный подход позволил обос-

новать трехкомпонентную модель структуры личности и сформулировать 

ряд закономерностей развития личности [5]. Историческая составляющая 

подхода А.Г. Асмолова не носит системный характер и опирается на глу-

бинный теоретико-методологический фундамент в виде, прежде всего, 

культурно-исторической концепции Л.С. Выготского [9] и подробно описан 

А.Г. Асмоловым применительно к личности и ее развитию [3]. На совре-

менном этапе развития общей теории личности в отечественной литера-

туре не найдено достаточного основания, чтобы связать между собой 

системно-эволюционный и культурно-исторический подходы [5], но иссле-

дования продолжаются. Многочисленные теоретические концепции слу-

жат основанием для поиска и разработки новых описаний к пониманию 

личности. 

Чтобы определить место перфекционизма в структуре личности, про-

анализируем предпосылки его возникновения и формирования. Личность 
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перфекциониста постоянно стремится к совершенству. Достижение со-

вершенства в какой-либо конкретной области редко обходится без затрат 

в других аспектах жизни. Жизнь в стремлении к совершенству требова-

тельна, может быть суровой по отношению к себе, другим и, конечно, она 

не для всех [33]. 

Проблема влияния перфекционизма на психическое развитие лично-

сти широко рассматривается в различных научных трудах, начиная еще с 

ХХ в. Сначала перфекционизм ассоциировался с психопатологией и изу-

чался на клинической выборке. Многие ученые и сейчас рассматривают 

перфекционизм только как негативное явление, так как совершенного не 

существует, оно недостижимо по своей природе. Поэтому, все старания 

перфекциониста обречены на провал, а сам перфекционист – на разоча-

рование и депрессию [26; 27]. 

По К. Хорни, «перфекционизм» (стремление к совершенству) – это 

причина стойких невротических состояний, он мешает человеку прини-

мать себя и окружающих людей такими, какие они есть, заставляя стре-

миться к недостижимому и пренебрегая имеющимся [24]. Э. Фромм в 

своих исследованиях выделяет разные типы социальных характеров, по-

рождаемых современной культурой конкуренции и индивидуализма1. 

А. Адлер рассматривает перфекционизм как невротические попытки ком-

пенсировать дефект (реальный или воображаемый), который создается 

комплексом неполноценности [1]. А Д. Бернс добавил когнитивный пара-

метр, при котором возможны только два варианта выполнения деятель-

ности – либо всё, либо ничего [7]. П. Хьюитт и Г. Флетт выделили три вида 

перфекционизма: Я-адресованный перфекционизм, перфекционизм, 

направленный на других и перфекционизм, направленный на общество, 

а также сформулировали свое представление о двух типах перфекцио-

низма – «адаптивный» и «дезадаптивный». Р. Фрост выделяет «шесть 

сторон перфекционизма»: повышенную озабоченность возможными 

ошибками, высокие личные стандарты, боязнь действий, потребность в 

организации, высокий уровень ожиданий и критики родителей [29]. 

D. Hamachek первым предположил, что существуют две формы пер-

фекционизма – нормальный (здоровый) и невротический [31]. 

D. Hamachek говорил, что при нормальном перфекционизме человек по-

лучает удовлетворение от процесса достижения высоких стандартов, а 

при невротическом – человек страдает от нереалистичных целей, кото-

рые он сам же себе и ставит.  

                                           
1 Фромм Э. Типологические модели социальных характеров // Психология психо-

анализ характера. Хрестоматия. Самара: Бахрах, 1998. 
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Аналогичные взгляды можно наблюдать у современных авторов – 

В.А. Ясной и С.Н. Ениколопова, которые считают, что нормальный пер-

фекционист – это тот, кто устанавливает для себя жесткие стандарты, но 

при этом отличается гибкостью и может приспосабливаться к существую-

щей ситуации, в отличие от невротического перфекциониста, который 

устанавливает для себя завышенные стандарты, и не оставляет себе воз-

можности допускать ошибки [21, c. 101–110]. 

Феномен перфекционизма продолжает приобретать широкое распро-

странение в обществе и, проявляясь в патологической форме, может 

иметь ряд специфических особенностей. Перегрузки психики вследствие 

роста информационного потока и ускоряющегося темпа жизни, способ-

ствуют появлению нервно-психических расстройств и граничащих с ними 

состояний, называющихся акцентуациями. Акцентуации характера – это 

заостренные черты характера или крайние варианты нормы [17]. К. Леон-

гард определял акцентуации как «отклонение от нормы» [14]. Однако, 

описанная реальность – это всего лишь одна сторона медали данного фе-

номена, существование которого указывает на большую роль факторов в 

возникновении потребностей к совершенствованию. 

Большинство авторов отмечают, что перфекционистская ориентация 

формируется уже в младшем школьном возрасте, и даже раньше [10; 13]. 

Выделяются следующие факторы формирования: макросоциальные – 

влияние рекламы и кинематографа (А.Б. Холмогорова, М.В. Ларских) и 

микросоциальные – влияние родительской семьи и социальных групп 

(J. Ashby, R. Frost, H. Hamachek, K. Preusser, А.Б. Холмогорова и др.). 

Таким образом, на природу перфекционизма влияет все общество в це-

лом, посредством родительского воспитания, обучения, ближайшего окру-

жения, а также телевидения, средств массовой информации, интернета. 

Одним из главных факторов развития перфекционизма является ав-

торитарный стиль воспитания, характеризующийся высокими требовани-

ями и жестким дисциплинарным режимом (Burns, Hamachek, Hollender, 

Pacht и др.) [8; 11]. С поступлением в школу успешность трансформиру-

ются в виде отметок. Далее, образуется еще одна группа риска – сту-

денты вузов с высокими образовательными стандартами – 

академическим перфекционизмом.  

По Б.Г. Ананьеву, студенческий возраст является самостоятельной 

возрастной категорией и особой стадией возрастного развития человека 

[2]. В этот период происходит переход личности от юности к взрослости, 

появляются новые возможности, возрастает чувство ответственности, из-

меняется отношение к себе и окружающим. Э. Шпрангер определял юно-

шеский возраст как стадию духовного развития, которое в свою очередь 
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связано с комплексом психофизиологических процессов, характеризую-

щиеся усвоением норм и ценностей общества и реальным переходом к 

взрослой жизни [32]. Зигмунд Фрейд обозначал этот период как всплеск 

инстинктов вследствие полового созревания, который приводит к эмоци-

ональной неуравновешенности, когда молодой человек начинает процесс 

отделения от семьи, прежде чем занять свое место в мире взрослых лю-

дей [12]. 

По Э. Эриксону, человек на протяжении жизни переживает восемь 

психосоциальных кризисов, специфических для каждого возраста, исход 

которых определяет возможность последующего расцвета личности [25]. 

Лев Выготский первым подчеркнул важность социального контекста, а 

также значение исторического развития знания и понимания, являющихся 

совокупным достоянием всего общества. Всё это может стать движущей 

силой развития личности или наоборот – причиной трудностей и проблем 

молодого человека. 

Таким образом, юность – это период внутренних и внешних конфлик-

тов, с начала полового созревания (12–13 лет) до наступления взросло-

сти (22–25 лет), в ходе которых у человека появляется чувство 

индивидуальности. Человек, испытывающий кризис юности (17–22 года) 

только учится принимать самого себя и нести ответственность за свой 

выбор и решения [16].  

Многим молодым людям в этом возрасте важнее соответствовать 

ожиданиям окружающих, – «казаться, а не быть» – есть главный признак 

перфекционизма. Особенно это касается студенческой молодежи, так как 

в процессе обучения часто возникают ситуации публичного оценивания 

знаний. Вследствие чего студенты вынуждены устанавливать завышен-

ные требования к себе, чтобы казаться более умными и компетентными 

[22, с. 350]. Достижение оптимальной успеваемости требует от студентов 

не только качественного обучения и необходимых умственных способно-

стей, а также – личной инициативы, усердия и умения руководить собой 

[33]. Гарднер писал об эффективной саморегуляции, которая может су-

щественно отличаться у разных людей, – как одном из подходов, являю-

щимся важным наставлением для всех студентов [30]. Убеждения в 

эффективности использования процессов саморегуляции являются пре-

дикторами академических целей студентов и последующего успеха [33]. 

Студенты должны самостоятельно контролировать не только свое 

функционирование, но и условия, которые его окружают, и эффекты, ко-

торые оно производит (Zimmerman Sc Paulsen, 1995) [33]. 
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Достижение академического совершенства зависит от высокого 

уровня мотивации и бесчисленных часов практики использования таких 

классических процессов саморегуляции, как самоконтроль, целенаправ-

ленное внимание и опора на систематическую обратную связь [33], что и 

определяет зрелость личности. 

Для понимания функциональной структуры совершенства един-

ственно правильным направлением будет являться разработка теорети-

ческой модели. Психологические основы исследования данной проблемы 

были заложены еще в начале XX в. представителями психодинамиче-

ского направления в психологии – А. Адлером и К. Хорни. Несмотря на 

различия в своих теоретических построениях, они первыми предложили 

функционально-структурное описание личности. В модели представлены 

характеристики поведения, предпринята попытка раскрыть психологиче-

ское содержание личности [6]. 

При построении теоретической модели будем опираться на трехуров-

невую функциональную структуру субъекта деятельности. Построение 

теоретической модели осуществлялось с учетом общенаучного требова-

ния к построению структурно-функциональной модели, которая включает 

характеристику «входа», «выхода» и механизма преобразования входных 

параметров в выходные [4]. 

 

Результаты и их обсуждение 

Таким образом, в соответствии с принятым нами пониманием мо-

дели, она должна включать следующие компоненты: факторы и условия 

возникновения перфекционизма, виды перфекционизма, негативные и 

позитивные критерии проявления перфекционизма (рис. 1). 

 
              ВХОД   ВЫХОД позитивные  

  ЛИЧНОСТЬ критерии 

          ФАКТОРЫ             в период юности Перфекционизм  

         и его виды негативные 

   критерии 

   

Рис 1. Структурно-функциональная модель развития первекционизма  

в период юности 

Перфекционизм, являясь обостренным стремлением к совершен-

ству, в настоящее время рассматривается исследователями в двух ви-

дах: здоровом (конструктивном) и патологическом (деструктивном). 
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В центре учения перфекционизма всегда стоит личность и потен-

циал ее психического развития. Личность перфекциониста постоянно 

стремится к совершенству. Установлены факторы, оказывающие влия-

ние на возникновение перфекционизма: критика и ожидания со стороны 

родителей, школьная и университетская среда и ее требования, социо-

культурные условия. Процесс профессионализации, как один из важней-

ших факторов развития личности в период юности, является важнейшим 

жизненным этапом и завершает окончательное становление личности 

[2]. Центральным новообразованием периода является становление са-

моопределения, поэтому, данный период считается самым сензитивным 

для развития перфекционизма. 

Определение конструктивного перфекционизма как черты личности 

будет проявляться в формах его саморазвития, таких как: самосовершен-

ствование, самоактуализация, самоутверждение и самореализация. Со-

ответственно, психологическими критериями, влияющими на проявление 

конструктивного перфекционизма будут: усиление (возрастание) личност-

ной зрелости, саморазвития, потребность в достижениях, личностные 

ориентации, стремления, компетенции, эмоциональная насыщенность и 

результативность жизни, удовлетворенность самореализацией; а крите-

риями деструктивных проявлений перфекционизма – усиление акцентуаций 

характера и невротические проявления на фоне тревожности или депрес-

сии, проявление агрессии, копинг-поведение в стрессовых ситуациях.  

Как оценочная концепция, совершенство определяется с точки зре-

ния ценных навыков и результатов, которые считаются необходимыми 

для успешного функционирования в рамках определенной области дея-

тельности [33]. В связи с этим актуальным является изучение особенно-

стей развития данного явления, предупреждение формирования его 

негативных форм у студентов вуза и ориентация студенческой молодежи 

на развитие здорового перфекционизма. 

Поэтому, перфекционизм будет рассматриваться как условие для 

конструктивного развития личности, а проявления его конструктивности 

будут анализироваться через призму развития личности (успешное само-

развитие, т. е. формирование личностной зрелости, и негативное само-

развитие, не дающее успеха).  

Технологически концепция будет включать реализацию эмпириче-

ского исследования формирования конструктивного перфекционизма сту-

дента через методы и методики экспериментального исследования, 

оценку и динамику формирования отдельных компонентов перфекцио-

низма. 
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Опираясь на структурно-функциональную модель, определим методи-

ческий аппарат исследования, включающий в себя методики, направлен-

ные на изучение таких компонентов как направленность перфекционизма, 

личностная зрелость и саморазвитие студентов, потребность в достиже-

ниях, смысло-жизненные и каузальные ориентации, акцентуации характера, 

депрессия, враждебность, тревожность и копинг-стратегии. 

При выборе методик мы исходим из критериев описательной модели. 

Сначала мы изучим определим методики, направленные на выявление 

перфекционизма и его видов. 

Таблица 1 

Методический аппарат для оценки перфекционизма и его видов 
Методика Авторы Направленность 

Диагностику склонности 

к перфекционизму 

П.А. Шусер,  

модификации  

Н.П. Фетискина 

Выявление наличия перфекцио-

низма у студентов 

Дифференциальный 

тест перфекционизма 

А.А. Золотарева Выявление конструктивного или 

деструктивного типа перфекцио-

низма 

Диагностику 

перфекционизма 

П.Л. Хьюитт,  

Г.Л. Флетт 

Определение направленности пер-

фекционизма: на себя, на других, 

на общество 
  

Следующим этапом диагностики будет определение методик, направ-

ленных на конструктивный вариант развития личности, так как конструктив-

ность проявляется в личностной зрелости и саморазвитии. Поэтому, 

конструктивный перфекционизм мы будем рассматривать через призму 

успешности развития личности, и необходимо проверить ее потребность в 

достижениях. Также, может меняться источник смысла жизни в различные 

периоды и при различных психических состояниях, что нам также нужно 

проверить.  

Таблица 2 

Методики для оценки конструктивности перфекционизма 
Методика Авторы Направленность 

Методика 

исследования 

самоотношения (МИС) 

С.Р. Пантелеев Выявление личностной зрелости 

и саморазвития студентов 

Тест смысло-жизнен-

ных ориентаций (СЖО) 

Д.А. Леонтьев Эмоциональная насыщенность и 

результативность жизни, удовле-

творенность самореализацией 
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Методика «Определе-

ние потребности  

в достижениях»  

На базе теста  

Ю. Орлова 

Выявление потребности в 

достижениях 

Опросник каузальных 

ориентаций 

Расширенная адап-

тированная версия 

Д.А. Леонтьева, 

О.Е. Дергачевой 

Личностные ориентации, стрем-

ления и компетенции 

 

Перфекционизм может включать и деструктивный вариант развития 

личности, обозначающий усиление акцентуаций характера, проявление 

невротических состояний, что негативно влияет на саморазвитие лично-

сти. Поэтому, для изучения данного варианта развития личности будем 

использовать следующую группу методик: 

Таблица 3 

Методики для оценки деструктивности перфекционизма 
Методика Авторы Направленность 

Модифицированный 

опросник для идентифи-

кации типов акцентуаций 

характера 

А.Е. Личко Диагностируются гипертимный, 

циклоидный, лабильный, астено-

невротич., сенситивный, тревожно-

педант., интровертированный, воз-

будимый, демонстративный и не-

устойчивый типы 

Шкала личностной 

тревожности  

Спилбергер-

Ханин 

Определение тревоги как склонно-

сти личности к возникновению тре-

воги (в зависимости от личностных 

качеств) 

Шкала депрессии На базе теста 

Т.Балашовой 

Выявление дифференциальной ди-

агностики депрессивных состояний 

и состояний, близких к депрессии 

Изучение состояния 

агрессии  

А. Басс, А. Дарки Определение проявления агрессии 

и враждебности 

Методика  

«Копинг-поведение в 

стрессовых ситуациях»  

Адаптированный 

вариант Т.А. 

Крюковой 

Определение доминирующих ко-

пинг-стрессовых поведенческих 

стратегий 
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Заключение 

Таким образом, проведенное нами исследование позволило разрабо-

тать структурно-функциональную модель формирования конструктивного 

перфекционизма студента, на основе которой мы определили методиче-

ский аппарат исследования, включающий в себя разноплановые методики.  

«Перфекционизм» (чрезмерное стремление к совершенству) как лич-

ностная характеристика, рассматривалась в научных трудах с ХХ в. сна-

чала как паталогическая форма развития. Но интерес к изучению данной 

области увеличивался, в том числе и среди отечественных психологов, и 

было предложено различать две формы перфекционизма – нормальный 

(здоровый, конструктивный) и невротический (деструктивный). Конструк-

тивный перфекционизм помогает реализовывать личностный потенциал, 

дисциплинирует, развивает трудолюбие, требовательность, желание со-

вершенствовать свое мастерство, имеет адекватную оценку своей дея-

тельности. Деструктивный перфекционизм отличается зацикленностью, 

навязчивостью, непереносимостью критики, неумением достигать целей.  

Опираясь на исследования ряда авторов, а также на проведённое 

нами теоретическое изучение особенностей развития перфекционизма в 

юношеском возрасте, мы пришли к выводу, что, юноши и девушки студен-

ческого возраста, находясь в периоде внутренних и внешних конфликтов, 

более подвержены перфекционистским ориентациям, которые начинают 

формироваться уже в раннем детстве, постепенно развиваясь и преобра-

зуясь в качества личности. 

Проведенные исследования позволили нам разработать структурно-

функциональную модель формирования конструктивного перфекцио-

низма студента, учитывая личностные характеристики юношеского воз-

раста. Модель включила факторы и условия возникновения 

перфекционизма, как входные параметры, а также виды перфекцио-

низма, негативные и позитивные критерии проявления перфекционизма 

как выходные параметры механизма преобразования личности. 

Опираясь на структурно-функциональную модель, определили мето-

дический аппарат исследования, включающий в себя методики, направ-

ленные на изучение направленности перфекционизма, личностной 

зрелости и саморазвития студентов, потребности в достижениях, смысло-

жизненных и каузальных ориентаций, акцентуаций характера, депрессии, 

враждебности, тревожности и копинг-стратегий. 

Полученные результаты позволяют нам рассматривать перфекцио-

низм как условие для конструктивного развития личности, а проявления 

его конструктивности будут анализироваться через призму развития лич-

ности, ее самосознания и отношений с другими людьми. 
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Особенности систем отношений личности пожилых женщин, 

работавших в социономических и технономических профессиях 

А. В. Криулина 

Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина, 
Санкт-Петербург, Российская Федерация 

Введение. В данной статье с помощью теоретического анализа и эмпирического 

исследования выделены особенности систем отношений личности пожилых женщин, 

работавших в социономических и технономических профессиях. Результаты исследо-

вания позволяют получить психологические знания о системе отношений личности и 

индивидуально-психологических особенностях пожилых женщин, имеющих профес-

сиональный опыт в различных сферах. 

Материалы и методы. Выборка представлена 116 пожилыми женщинами, про-

живающими в Санкт-Петербурге, представительницы социономических специально-

стей – 60 человек, технономических – 56 человек. 

Использовались следующие методики: опросник социально-демографическая 

анкета, методика «Цветовые метафоры» И.Л. Соломина, «Семантический дифферен-

циал времени» (Вассерман Л.И. с соавт., 2005). 

Результаты исследования. Для пожилых женщин, работавших в социономиче-

ской сфере, характерны ориентация на социальные аспекты отношений, низкая толе-

рантность к одиночеству, интерес к себе, большая представленность семьи в картине 

мира, выраженная идентификация с профессиональной деятельностью. Для пожилых 

женщин, работавших в сфере технономических профессий, характерны более широ-

кий спектр интересов, временная связность прошлого, настоящего и будущего в си-

стеме отношений личности, ориентация на дружеские связи, толерантность к 

одиночеству.  

Обсуждение и выводы. Впервые система отношений личности с направленно-

стями отношений к себе, к другим, к деятельности была изучена у пожилых женщин, 

работавших в сфере социономических и технономических профессий. Определено, 

что сфера предыдущей профессиональной деятельности является одним из опреде-

ляющих факторов, связанных с системой отношений личности пожилых людей.   

Ключевые слова: пожилые женщины, система отношений личности, индивиду-

ально-психологические особенности, возрастные особенности, опыт профессиональ-

ной деятельности. 

                                           
 © Криулина А. В., 2021 
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Features of the system of personality attitude of elderly women  

who worked in socionomic and technological professions 

 

Anastasia V. Kriulina 

Pushkin Leningrad State University,  
Saint Petersburg, Russian Federation 

Introduction. In this article, with the help of theoretical analysis and empirical re-

search, the features of the system of personality relations of elderly women who worked in 

socionomic and technonomic professions are highlighted. The results of the study allow us 

to gain psychological knowledge about the system of personal relationships and individual 

psychological characteristics of elderly women with professional experience in various. 

fields. 

Materials and methods. The sample is represented by 116 elderly women living in 

St. Petersburg. Representatives of socionomic specialties – 60 people, technonomic – 56 

people. The following methods were used: questionnaire socio-demographic questionnaire, 

methodology “Color metaphors” (Solomin, 2006), “The semantic differential of time” (Was-

serman et al., 2005). 

Results. Older women who worked in the socionomic sphere are characterized by 

orientation to the social aspects of relationships, low tolerance to loneliness, self-interest, a 

large representation of the family in the world picture, pronounced identification with profes-

sional activity. Older women who have worked in the field of technonomical professions are 

characterized by a wider range of interests, temporary coherence of the past, present and future 

in the system of personal relationships, orientation to friendly ties, tolerance to loneliness. 

Discussion and conclusion. For the first time, the system of personal relations with 

the directions of relations: to oneself, to others, to activity, was studied in elderly people with 

different professional specialization. It is determined that the sphere of previous professional 

activity is one of the determining factors associated with the system of personality relation-

ships of older people. 

Key words: elderly women, the system of personal relationships, individual psycho-

logical characteristics, age characteristics, professional experience. 

For citation: Kriulina, A.V. (2021) Osobennosti sistem otnoshenij lichnosti pozhilyh 

zhenshchin, rabotavshih v socionomicheskih i tekhnonomicheskih professiyah [Features of 

the system of personality attitude of elderly women who worked in socionomic and techno-

logical professions]. Vestnik Leningradskogo gosudarstvennogo universiteta imeni 
A.S. Pushkina – Pushkin Leningrad State University Journal. No 4. pp. 70–89.  

DOI 10.35231/18186653_2021_4_70 (In Russian). 
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Введение 

Человек традиционно рассматривается как субъект жизнедеятельно-

сти: прежде всего труда, познания и общения, именно в жизнедеятельно-

сти он формируется как субъект. И тогда субъективный характер 

психического отражения можно раскрыть через анализ жизнедеятельно-

сти, в частности профессиональной деятельности.  

На данный момент недостаточно изученным остается влияние завер-

шенной трудовой деятельности на систему отношений личности пожилых 

людей. Влияние профессиональной деятельности на личность человека 

настолько глубоко и системно, что пожилые люди, даже завершая работу, 

все равно продолжают обладать системой отношений личности, сформи-

рованной под влиянием особенностей профессиональной деятельности. 

В этой связи актуальным для возрастной психологии является решение 

научной задачи – выявление значимых особенностей систем личности по-

жилых людей, работавших в различных профессиональных областях. Ре-

шение данной научной задачи позволит разрабатывать различные 

программы психологического сопровождения для представителей разных 

профессий. 

Цель исследования – выявить особенности систем отношений лично-

сти пожилых людей, работавших в различных профессиональных сферах. 

Гипотеза исследования – существует различия систем отношений 

личности женщин пожилого возраста, работавших в социономической и 

технономической сфере. 

 

Обзор литературы 

Еще С.Л. Рубинштейн писал о том, что «...субъект в своих деяниях, в 

актах своей творческой самодеятельности не только обнаруживается и 

проявляется; он в них и определяется. Поэтому тем, что он делает, можно 

определить то, что он есть; направлением деятельности можно опреде-

лить его самого» [19]. 

А.А. Бодалев отмечал, что «любой конкретный вид деятельности все-

гда требует от человека проявления совершенно определенных качеств 

личности, и, по мере того как участники этой деятельности усваивают ее 

задачи, у них создается тенденция отмечать в человеке такие качества, а 

также соотносить уровень их развития с требованиями деятельности» [7, 

с. 159–160]. В.Н. Мясищев же говорит о формировании личности как си-

стемы отражения сущности объективно существующих социальных отно-

шений. Таким образом, через приоритеты в восприятии личностей других 

людей профессиональная деятельность опосредованно влияет и на саму 
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личность, и на ее социальные отношения [18]. Мало того, профессиональ-

ные образы, включаясь в систему отношений личности работника, влияют 

и на когнитивные процессы, т. е. на сферу познания человека. Из этого 

следует, что профессиональная деятельность как ведущая сфера дея-

тельности человека через системы отношений личности профессионалов 

влияет как на сферу общения, так и на сферу познания. «Отношения свя-

зывают человека со всеми сторонами действительности, но при всем 

многообразии можно установить три ее основные категории: 1) явления 

природы и мир вещей, 2) люди и общественные явления, 3) сам субъект-

личность» [18, с. 208]. Таким образом, есть отношения со средой, меж-

личностные отношения и внутриличностные отношения.  

Если смотреть на систему отношений личности как на личностно 

насыщенный конструкт, полученный в ходе восприятия действительно-

сти, то можно прогнозировать, что чем более личностно прожитой и раз-

нообразной является профессиональная деятельность, тем более 

профессионально «окрашенную» систему отношений имеет человек. 

О.Г. Кукосян отмечает, что «изучение как психического, так и сознатель-

ного может быть объективным только при условии анализа социальной 

стороны бытия человека. Важнейшую же роль в этом анализе играют ка-

тегория личности и категория деятельности. Именно через деятельность 

формируется и проявляется сознание личности, через деятельность оно 

и изучается. Чем многограннее деятельность личности, тем всесторонне 

происходит ее развитие. Деятельность по существу является основной 

детерминантой отражения человеком окружающей действительности, 

другого человека» [17, с. 10–11].  

Согласно Е.Ю. Артемьевой, мир профессии, представляющий «груп-

повой инвариант субъективного отношения профессионалов к миру», яв-

ляется важной частью образа профессионального мира. У него имеются 

свое «квазиизмерение» – «смысловое поле», системы смыслов и значе-

ний, «понимаемых как следы деятельностей, зафиксированные в отноше-

нии к их предметам». Опыт восприятия в профессиональной 

деятельности (ее предмет, составляющий процессы и явления) влияет на 

общий опыт восприятия самого себя и мира, становясь профессиональ-

ным «следом» [2; 3]. 

В работе «Образ мира в разнотипных профессиях» Е.А. Климов об-

ращается к разным профессиональным сферам и описывает их обобщен-

ные типовые характеристики субъекта деятельности. Он называет это 

«фон-мир», отражающий предметную область работы, которая очень раз-

нится в профессиональных сферах [13].  
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Е.Ю. Артемьева совместно с Ю.К. Стрелковым вводят понятие «мира 

профессии», представляющего собой «групповой инвариант субъектив-

ного отношения профессионалов к объектам». В работе авторы связы-

вают мир профессии и его особые акценты профессионального 

восприятия с семантическими характеристиками, тем самым давая воз-

можность миру профессии быть описанным и измеренным на языке се-

мантических структур и в их численных параметрах. Субъективная 

модель мира профессионала формируется в процессе взаимодействия 

со специфическими объектами труда, зависит от способов участия в 

труде, типа трудового общения, т. е. проходит тот же путь формирования 

и испытывает влияние тех же формирующих факторов, что и система 

смыслов, понимаемых как следы прошлых деятельностей, зафиксирован-

ные в отношениях к их предметам – субъективная семантика. А в подходе 

к проблемам субъективных семантик рассматриваются категориальные 

системы (семантики) не только понятий и текстов, но преимущественно 

реальных объектов – предметов, представленных своей формой, цветом, 

запахом, звуком, вкусом, поверхностей, временных интервалов – предме-

тов материальной культуры. При таком рассмотрении есть основание 

считать, что смысловая система человека, его субъективная семантика 

«пропитана» следами профессиональных деятельностей, и именно в 

субъективной семантике следует искать следы этих деятельностей. Важ-

ной характеристикой субъективной семантики является способ выбора 

смыслового контекста при встрече с многозначным объектом [4]. 

Е.А. Климов считал, что инженерная психология и психология труда, 

социальная психология, а также когнитивная психология и психосеман-

тика внесли большой вклад в изучение профессионально-опосредован-

ного отображения реальности профессионалами [13]. 

Экспериментальная психосемантика в силу методологии и разработан-

ных технологических подходов является самым перспективным направ-

лением для изучения видения мира с профессиональной спецификой.  

 

Материалы и методы 

Исследование проводилось на базе Центра социальной помощи по-

жилым людям Санкт-Петербурга. В нем приняли участие женщины пен-

сионного возраста в количестве 116 человек (представительницы 

социономических специальностей – 60 чел., технономических – 56). Раз-

деление на группы по критерию предыдущей профессиональной деятель-

ности осуществлялось на основе анкетных данных. 
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В батарею методик вошли: социально-демографическая анкета, ме-

тодика «Цветовые метафоры» И.Л. Соломина [20], «Семантический диф-

ференциал времени» [8]. 

Для анализа данных, полученных в исследовании, применялись ме-

тоды первичных описательных статистик, оценки достоверности разли-

чий по критерию Манна-Уитни, а также кластерный анализ, который 

использовался для выявления компонентов подсистем системы отноше-

ний личности. Для обработки данных мы использовали статистические 

пакеты SPSS 20 и Statistica 10. 

На основе проведенного исследования, с использованием кластер-

ного анализа, было описано психосемантическое пространство всех трех 

подсистем системы отношений личности, различающихся по направлен-

ностям: к себе, к другим, к деятельности. Подсистема отношений к себе 

представлена комплексом взаимосвязанных понятий, отражающих Я-кон-

цепцию, восприятие времени, эмоции, а также систему субъективных не-

модальных значений и смыслов. Подсистема отношений к другим 

представлена понятиями, касающиеся значимых других и характеристики 

пространства отношений, а подсистема отношений к деятельности – от-

ражающих содержательную, ценностную и материальную сторону дея-

тельности.  

Качественная оценка осуществлялась на основе выявления ком-

плекса понятий, ассоциированных в психосематическом пространстве. 

Данный комплекс определялся с помощью кластерного анализа. В каж-

дый комплекс входили те понятия, которые по групповому восприятию 

имели наибольшую степень близости в психосемантическом простран-

стве (процент несогласия менее 0,67).  

Степень эмоционального принятия понятий: в качестве предпочитае-

мых рассматривались понятия, средние ранги которых не превышали 3; 

понятия, средние ранги которых были равны 4 и выше, рассматривались 

как непринимаемые. 

 

Результаты исследования  

Изложены отличия систем отношений пожилых людей в зависимости 

от сферы предыдущей профессиональной деятельности (ЧЧ – «человек-

человек» – ориентированные профессии, ЧТ – «человек-техника» – ори-

ентированные профессии). 

Анализ понятий, составляющих Я-концепцию и восприятие времени 

подсистемы отношения к себе представлен в табл. 1.  
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Таблица 1  

Сравнение психосемантических характеристик подсистемы  
отношения к себе (Я-концепция и восприятие времени)  

в группах пожилых женщин, различающихся по сферам предыдущей 
профессиональной деятельности  

Пожилые женщины, работавшие  
в социономических профессиях 

Пожилые женщины, работавшие  
в технономических профессиях 

Психосе-
мантиче-
ская 
характери-
стика 

Комплекс понятий, 
ассоциированных с 
психосемантической 
характеристикой 

Сред-
ний 
ранг  

Психосе-
мантическая 
характери-
стика 

Комплекс понятий, 
ассоциированных с 
психосемантиче-
ской характеристи-
кой 

Сред-
ний 
ранг  

Я-идеаль-
ное 

Привлекательный, 
Безопасность, 
Внуки, Дети, Дове-
рие, Дружба, Здоро-
вье, Интересное 
занятие, Мое буду-
щее, Мои родные, 
Общение, Призна-
ние окружающими, 
Творчество, Учеба, 
Я  

2,39 

Я-идеаль-
ное 

Внуки, Дети, От-
дых, Радость, Сво-
бода, Я 

2,30 

Я-реальное 

Знания, Интересное 
занятие, Каким я 
хочу быть, Какой я 
на самом деле, Лич-
ная независимость, 
Мои родные, Моя 
профессия, Моя ра-
бота, Моя семья, 
Общение, Радость, 
Стабильность  

2,62 

Я-реальное 

Положительный, 
Близость, Дружба, 
Каким я хочу быть, 
Люди, Признание 
окружающими, Ра-
дость, Стабиль-
ность, Учеба 

2,62 

Мое  
настоящее 

Здоровье, Какой я 
на самом деле  

3,52 
Мое  
прошлое 

Какой я на самом 
деле, Моя профес-
сия, Работа, Труд 

3,80 

Мое  
будущее 

Каким я хочу быть, 
Надежность, Ста-
бильность  

3,75 
Уход  
на пенсию 

 3,95 

Перемены 
Успех  3,77 

Мое  
настоящее 

Мое будущее, 
Учеба  
 

3,97 

Мое  
прошлое 

 3,95 Мое  
будущее 

Мое настоящее  
 

4,26 

Уход  
на пенсию 

Пенсионеры  4,38 
Перемены 

 4,29 
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Как следует из табл. 1, в группах ЧЧ и ЧТ предпочитаемыми поняти-
ями являются Я-идеальное (2,39 и 2,30) и Я-реальное (2,62). В группе ЧЧ 
к нейтральным относятся все понятия, отражающие время: настоящее 
(3,52), будущее (3,75) и прошлое (3,95), а также перемены (3,77). В группе 
ЧТ нейтрально окрашены прошлое (3,80) и настоящее (3,97), а также 
уход на пенсию (3,95). Уход на пенсию в группе ЧЧ отвергается (4,38), от-
вергаемыми в группе ЧТ являются будущее (4,26) и перемены (4,29). 

Существуют качественные различия психосемантического простран-
ства подсистемы отношений к себе системы отношений личности. Я-иде-
альное в двух группах связано с внуками, детьми, Я-реальным. Помимо 
этого, в группе ЧТ есть связи с отдыхом, радостью, свободой. В группе ЧЧ 

понятий, связанных с Я-идеальное, гораздо больше: привлекательный, 
безопасность, доверие, дружба, здоровье, интересное занятие, будущее, 
родные, общение, признание окружающими, творчество, учеба.  

Нейтрально в двух группах окрашено настоящее и прошлое. Насто-
ящее в группе ЧЧ связано со здоровьем и Я-реальным, тогда как в группе 
ЧТ – с будущим и учебой. Прошлое в группе ЧЧ является изолированным 
понятием, тогда как в группе ЧТ связано с Я-реальным, профессией, ра-
ботой, трудом. 

Будущее в группе ЧЧ является нейтральным понятием и связано с  
Я-идеальным, надежностью и стабильностью, тогда как в группе ЧТ – это 
отвергаемое понятие, связанное с настоящим. 

Перемены в группе ЧЧ – нейтральное понятие, связанное с успехом, 
а в группе ЧТ – отвергаемое и изолированное. 

Уход на пенсию в группе ЧЧ отвергается и связан с пенсионерами, в 
группе ЧТ – это нейтральное и изолированное понятие. 

В эмоциональном аспекте подсистемы отношения к себе принимае-
мым понятием является радость (ранг 2,47 и 2,17, соответственно). Все 
негативные эмоции отвергаются (ранги 5,58–6,70) Одиночество – отвер-
гаемое понятие (ранг 5,98 и 5,58). 

Качественная характеристика различий в ассоциированных понятиях 
эмоционального аспекта подсистемы отношения к себе показала, что ра-
дость ЧЧ связана с общением, интересным занятием, родными, а для 
ЧТ – с богатством, доверием, здоровьем, искусством и признанием окру-

жающими. Более того, в обеих выборках она связана с Я-реальным и Я-
идеальным, детьми и внуками, любовью, дружбой, отдыхом, успехом и 
учебой. Все негативные эмоции связаны с конфликтами, угрозой и враж-
дебностью, тесно переплетены между собой. Одиночество воспринима-
ется как неподвижное состояние, а в группе ЧЧ ассоциируется со скукой, 
печалью, обидой и угрозой. Наибольшее количество негативных эмоций 
в каждой группе ассоциируются со страхом и печалью. 
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При анализе подсистемы отношения к другим было рассмотрено две 

категории понятий: значимые другие и пространство отношений. Необхо-

димо отметить, что понятия, связанные с пространством семейных отно-

шений (дети, моя семья, внуки, мои родные, моя мать), вошли в число 

предпочитаемых (ранги 2,37–2,9) и тесно связанных между собой.  

Предпочитаемыми понятиями в системе значимых других являются 

родные (2,41 и 2,74), дети (2,69 и 2,37), мать (2,89 и 2,83), внуки (2,9 и 

2,85), семья (2,92 и 2,85). Коллеги в группе ЧЧ – отвергаемое понятие 

(4,2), тогда как в группе ЧТ – нейтральное (3,92). Пенсионеры – отвергае-

мое понятие (4,86 и 4,95). 

Родные – принимаемое понятие, связанное с миролюбием, безопас-

ностью, внуками, детьми, матерью, семьей, радостью. Так же в группе ЧЧ 

родные связаны с уважением, здоровьем, Я-реальным и идеальным, об-

щением, творчеством, успехом, учебой, а в группе ЧТ – с доверием, друж-

бой, любовью, отцом. Дети – принимаемое понятие, связанное с 

внуками, Я-идеальным, радостью, успехом. Так же в группе ЧЧ дети свя-

заны с творческим, привлекательным, положительным, здоровьем, род-

ными, общением, учебой, а в группе ЧТ – с близостью, дружбой, любовью, 

матерью, отдыхом. Мать – принимаемое понятие, связанное с миролю-

бивым, родными и отцом. Так же в группе ЧТ мать связана с безопасно-

стью, детьми, доверием, любовью, семьей, радостью, стабильностью, 

успехом. Внуки – принимаемое понятие, связанное с детьми, Я-идеаль-

ным, родными, радостью. Так же в группе ЧЧ внуки связаны с привлека-

тельным, истинным, безопасностью, а в группе ЧТ – с дружбой. 

Семья – принимаемое понятие, связанное с работой, родными. Так 

же в группе ЧЧ семья связана с положительным, доверием, здоровьем, 

общением, отдыхом, Я-реальным, а в группе ЧТ – с безопасностью, 

детьми, любовью, матерью и успехом.  

Коллеги в группе ЧЧ – отвергаемое понятие, связанное с выполне-

нием долга, тогда как в группе ЧТ – нейтральное и изолированное. Пен-
сионеры – отвергаемое понятие, в группе ЧЧ связанное с уходом на 

пенсию, а в группе ЧТ – изолированное. 

Пенсионеры в группе ЧТ – отвергаемое и изолированное понятие, а 

в группе ЧЧ связано только с уходом на пенсию.  

В пространстве отношений подсистемы отношения к другим наибо-

лее предпочитаемыми в двух группах являются свобода (2,78 и 2,7), 

дружба (2,81 и 2,27), доверие (2,97 и 2,82). Общение в группе ЧЧ – прини-

маемое понятие, в группе ЧТ – нейтральное (2,84 и 3,36, p<,034), тогда 

как любовь, напротив, в группе ЧЧ – нейтральное понятие, а в группе ЧТ 

– принимаемое (3,08 и 2,88, соответственно). Надежность в группе ЧЧ – 
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нейтральное понятие (3,41), а в группе ЧТ – принимаемое (2,79). 

Нейтральными понятиями являются безопасность (3,02 и 3,11), ста-
бильность (3,17 и 3,61), близость (3,36 и 3,15), уверенность (3,47 и 3,12). 

Отвергаемыми понятиями являются угроза (6,44 и 6,27), конфликты 

(6,52 и 5,2, p<,028), неудача (6,77 и 6,27), неприятности (6,88 и 6,44). 

Свобода связана с истинностью. В группе ЧЧ свобода так же связана 

со знаниями, любовью, материальным благополучием и успехом, тогда 

как в группе ЧТ – со здоровьем, личной независимостью, отдыхом, уве-

ренностью и тем, какими хотят быть опрошенные. Дружба связана с до-

верием, радостью. Ранги понятия дружба в группе ЧЧ выше (p<,064), так 

же в группе ЧЧ оно связано с демократичностью, миролюбивостью и тем, 

какими хотят быть опрошенные, тогда как в группе ЧТ оно более насы-

щенное и связано с безопасностью, внуками, детьми, знаниями, любовью, 

родными, отдыхом, надежностью, уверенностью и успехом. Доверие – 

предпочитаемое понятие, связанное с дружбой, так же в группе ЧЧ оно 

связано с семьей, отдыхом и тем, какими хотят быть опрошенные, тогда 

как в группе ЧТ – с безопасностью, родными, радостью, уверенностью, 

миролюбивостью. 

Общение в группе ЧЧ – предпочитаемое понятие, связанное с се-

мьей, отдыхом, радостью, творчеством, успехом, учебой, Я-реальным и 

идеальным, ранги понятия общение в группе ЧЧ выше (p<,034), тогда как 

в группе ЧТ – нейтральное и изолированное. Любовь связана со знаниями 

и радостью. В группе ЧЧ – это нейтральное понятие, связанное с призна-

нием окружающими, свободой и творчеством, в группе ЧТ – предпочита-

емое понятие, связанное с богатством, детьми, дружбой, семьей и 

родными. Надежность связана с положительностью, безопасностью и 

стабильностью. В группе ЧЧ это нейтральное понятие, связанное с буду-

щим, а в группе ЧТ – предпочитаемое, связанное с постоянством, друж-

бой, отдыхом, уверенностью. 

Стабильность – нейтральное понятие, связанное с уверенностью, 

надежностью и Я, так же в группе ЧЧ, связанное с миролюбивостью, бу-

дущим, отдыхом, а в группе ЧТ – с выполнением долга, профессией, ма-

терью и трудом. Уверенность – нейтральное понятие, связанное со 

стабильностью. Так же в группе ЧЧ оно связано со знаниями, а в группе 

ЧТ – с насыщенностью, доверием, дружбой, свободой и успехом. Без-
опасность – нейтральное понятие, связанное с родными и надежностью, 

в группе ЧЧ оно связано с уважением и тем, какими хотят быть опрошен-

ные, а в группе ЧТ – с доверием, дружбой и отдыхом. Близость – 

нейтральное понятие, в группе ЧЧ оно изолированное, а в группе ЧТ свя-

зано с детьми и Я-реальным. 
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Конфликты – отвергаемое понятие, связанное с неприятностями, не-

удачей, обидой, печалью, раздражением, угрозой и страхом, также в 

группе ЧЧ оно связано с безнравственностью, а в группе ЧТ – со скукой. 

Неприятности – отвергаемое понятие, связанное с враждебностью, дис-

комфортом, конфликтами, скукой, страхом, угрозой, печалью, обидой, так 

же в группе ЧЧ оно связано с одиночеством и трусливостью. Неудача – 

отвергаемое понятие, связанное с враждебностью, несчастьем, неприят-

ностями, обидой, печалью, страхом и скукой, также в группе ЧЧ оно свя-

занно с бессмысленностью и безнравственностью. Угроза – отвергаемое 

понятие, связанное с враждебностью, злостью, конфликтами, неприятно-

стями, неудачей, обидой, печалью, раздражением и страхом, так же свя-

занное в группе ЧЧ с трусливостью и одиночеством, а в группе ЧТ – с 

несчастным. 

Анализ понятий, составляющих содержательную сторону подси-

стемы отношений к деятельности, представлен в табл. 2.  

Таблица 2  

Сравнение психосемантических характеристик подсистемы  
отношения к деятельности (содержательная сторона)  

в группах пожилых женщин, различающихся по сферам предыдущей 
профессиональной деятельности  

Пожилые женщины, работавшие  
в социономических профессиях 

Пожилые женщины, работавшие  
в технономических профессиях 

Психосе-
мантиче-
ская 
характери-
стика 

Комплекс понятий, 
ассоциированных 
с психосемантиче-
ской характеристи-
кой 

Сред-
ний 
ранг  

Психосе-
мантиче-
ская 
характе-
ристика 

Комплекс понятий, 
ассоциированных с 
психосемантической 
характеристикой 

Сред-
ний 
ранг  

Успех 

Дети, Заработок, 
Интересное заня-
тие, Мои родные, 
Общение, Пере-
мены, Радость, 
Свобода, Учеба  

 

2,75 

Успех 

Активный, Дети, 
Дружба, Здоровье, 
Знания, Моя мать, 
Моя семья, Отдых, 
Радость, Уверен-

ность 

2,54 

Интерес-
ное  
занятие 

Веселый, Инфор-
мация, Каким я 
хочу быть, Ра-

дость, Творчество, 
Успех, Учеба, Я 

2,77 
Интерес-
ное  
занятие 

Знания, Искусство, 
Творчество 

 
 

3,05 

Творче-
ство 

Творческий, Инте-
ресное занятие, 

Каким я хочу быть, 

2,91 
Творче-
ство 

Интересное занятие, 
Радость  

 
 

3,05 



Вестник Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина 

Pushkin Leningrad State University Journal 

2021. № 4  
С. 70–89 

   

81 

Любовь, Мои род-
ные, Общение, 

Труд, Учеба  

Труд 
Работа, Творче-
ство  

3,41 Моя  
работа 

Моя профессия, Моя 
семья, Работа, Труд 

3,47 

Моя  
работа 

Моя профессия, 
Моя семья, Ра-
бота, Я  

3,55 
Труд 

Мое прошлое, Моя 
работа, Работа, Ста-
бильность  

3,52 

Работа 
Моя профессия, 
Моя работа, Труд  

3,56 
Моя про-
фессия 

Мое прошлое. Моя 
работа, Работа, Ста-
бильность  

3,56 

Моя про-
фессия 

Моя работа,  
Работа, Я  

3,72 

Работа 

Заработок, Мое про-
шлое, Моя профес-
сия, Моя работа, 
Труд  

3,76 

Карьера  4,56 Карьера  4,42 
 

Как следует из табл. 2, в группах ЧЧ и ЧТ выявлены следующие пред-

почтения и связи: успех – предпочитаемое понятие (2,75 и 2,54), инте-
ресное занятие (2,77) и творчество (2,91) в группе ЧЧ – принимаемые 

понятия, а в группе ЧТ – нейтральные (3,05 и 3,05). Нейтральные понятия 

– труд (3,41 и 3,52), моя работа (3,55 и 3,47), работа (3,56 и 3,76), моя 
профессия (3,72 и 3,56). Карьера – отвергаемое понятие (4,56 и 4,42). 

Успех – предпочитаемое понятие в группе ЧЧ, связанное с заработком, 

переменами, общением, свободой и учебой, а в группе ЧТ – с активно-

стью, семьей, здоровьем, знаниями, отдыхом и уверенностью. Примеча-

тельно, что успех респонденты связывают с семейной средой, детьми, 

радостью. Важно также, что творчество, учеба и интересное занятие свя-

заны между собой. 

Интересное занятие – в группе ЧЧ это предпочитаемое понятие, 

связанное с радостью, Я-реальным и Я-идеальным, в группе ЧТ – 

нейтральное, связанное с искусством, творчеством. Творчество связано 

с интересным занятием, в группе ЧЧ – это принимаемое, связанное с лю-

бовью, родными, общением, трудом и Я-идеальным, а в группе ЧТ – 

нейтральное, связанное с радостью. 

Труд – нейтральное понятие, связанное с работой, так же в группе ЧЧ 

оно связанно с творчеством, а в группе ЧТ – с прошлым и стабильностью. 

Профессия и работа – нейтральные понятия, и в группе ЧЧ связаны с Я и 

семьей, а в группе ЧТ – с прошлым, заработком, трудом и стабильностью. 

Карьера – изолированное и отвергаемое понятие (ранги 4,56 и 4,42) 

в обеих группах. 
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Анализ понятий, составляющих ценностную и материальную стороны 

подсистемы отношения к деятельности, выявил следующие предпочте-

ния и связи: отдых (2,78 и 2,80) и учеба (2,8 и 2,73) – предпочитаемые 

понятия. В группе ЧЧ здоровье (3,03), искусство (3,52) и знания (3,22) – 

нейтральные понятия, а в группе ЧТ – предпочитаемые (2,73; 2,85 и 2,89, 

соответственно). Частота высоких рангов понятия искусство в группе ЧТ 

статистически достоверна (p<,034). К нейтральным понятиям относятся 

признание окружающими (3,27 и 3,17), информация (3,36 и 3,85), мате-
риальное благополучие (3,38 и 3,71), выполнение долга (3,55 и 3,74), за-
работок (3,86 и 3,76). В группе ЧЧ деньги – нейтральное понятие (3,56), 

а в группе ЧТ – отвергаемое (4,47, p<,029). Домашнее хозяйство в группе 

ЧЧ – отвергаемое понятие (4,02), в группе ЧТ – нейтральное (3,92). Вы-
полнение обязанностей в группе ЧЧ – нейтральное понятие (3,98), а в 

группе ЧТ – отвергаемое (4,18). Обязанности (4,09 и 4,33) и власть (5,25 

и 4,73) – отвергаемые понятия. 

Отдых – предпочитаемое понятие, связанное с учебой и радостью, 

также в группе ЧЧ оно связано с богатством, общением, доверием, при-

знанием окружающими, стабильностью, а в группе ЧТ – с детьми, друж-

бой, безопасностью, свободой, успехом. 

Учеба – предпочитаемое понятие (ранги 2,8 и 2,73), связанное с от-

дыхом и радостью. В группе ЧЧ учеба – более насыщенное понятие и свя-

зано с общением, признанием окружающими, успехом, творчеством, 

успехом, детьми, а в группе ЧТ – с настоящим и Я. Здоровье связано со 

знаниями и тем, какими хотят быть опрошенные. В группе ЧЧ – это 

нейтральное понятие, связанное с настоящим временем, родными и истин-

ностью, а в группе ЧТ – предпочитаемое, связанное со свободой, успехом. 

Искусство – в группе ЧЧ нейтральное понятие, связанное с учебой, 

тогда как в группе ЧТ – предпочитаемое, связанное со знаниями, интерес-

ным занятием, информацией и радостью. 

Знания в группе ЧЧ – понятие нейтральное, связанное со свободой и 

уверенностью, а в группе ЧТ – предпочитаемое, связанное с информа-

цией, искусством, успехом. 

Личная независимость – нейтральное понятие, в группе ЧЧ связан-

ное с Я и положительной оценкой, а в группе ЧТ – со свободой. 

Признание окружающими – нейтральное понятие, в группе ЧЧ оно 

связано с любовью, отдыхом, учебой и тем, какими хотят быть окружаю-

щие, а в группе ЧТ – с радостью и Я. 

Информация – нейтральное понятие, в группе ЧЧ связанное с инте-

ресным занятием, а в группе ЧТ – со знаниями и искусством. 

Материальное благополучие – нейтральное понятие, в группе ЧЧ 

связанное с положительным, заработком и свободой. 
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Выполнение долга – нейтральное понятие, связанное с выполнением 
обязанностей, в группе ЧЧ оно так же связано с коллегами и социальным, 
тогда как в группе ЧТ – со стабильностью и демократичностью. 

Деньги в группе ЧЧ – нейтральное понятие, связанное с богатством, 
а в группе ЧТ – отвергаемое и изолированное. 

Заработок – нейтральное понятие, в группе ЧЧ связанное с матери-
альным благополучием и успехом, а в группе ЧТ – с работой. 

Выполнение обязанностей связано с выполнением долга, в группе 
ЧЧ – нейтральное понятие, связано так же с обязанностями, в группе ЧТ – 
отвергаемое, связанное с достойным. 

Домашнее хозяйство – изолированное понятие, а в группе ЧЧ – от-

вергаемое. 
Обязанности – отвергаемое понятие, в группе ЧЧ связанное с вы-

полнением долга, а в группе ЧТ – изолированное. 
Власть – отвергаемое и изолированное понятие. 
Детальные результаты исследования системы отношений личности 

пожилых людей представлены в наших публикациях [1; 5; 6; 9; 10; 12; 14].  
В восприятии временных зон по «Семантическому дифференциалу 

времени» (табл. 3) тоже выявлены различия как между сравниваемыми 
группами, так и с нормативными значениями взрослой выборки, представ-
ленными в работе Л.И. Вассерман [8]. 

Таблица 3  

Сравнение характеристик субъективного восприятия прошлого, 
настоящего и будущего в нормативной выборке и в группах ЧЧ и ЧТ 

Характеристики субъективного восприятия  
прошлого, настоящего и будущего 

Нормативная  
выборка, ср.зн 

ЧЧ, 
ср.зн 

ЧТ, 
ср. зн 

Настоящее. Активность времени 5,49 4,26 4,28 

Настоящее. Эмоциональная окраска времени 2,08 5,02 5,85 

Настоящее. Величина времени 2,92 5,46 6,04 

Настоящее. Структура времени 2,14 4,31 4,34 

Настоящее. Ощущаемость времени 4,65 3,9 3,66 

Прошлое. Активность времени 3,81 6,39 6,51 

Прошлое. Эмоциональная окраска времени 1,59 6,84 5,3 

Прошлое. Величина времени 1,48 6,44 5,79 

Прошлое. Структура времени -0,02 4,05 3,02 

Прошлое. Ощущаемость времени 1,49 3,3 2,34 

Будущее. Активность времени 5,05 3,41 2,68 

Будущее. Эмоциональная окраска времени 5,45 5,97 4,47 

Будущее. Величина времени 5,4 4,82 3,89 

Будущее. Структура времени 2,34 3,43 3,34 

Будущее. Ощущаемость времени 5,1 3,87 3,02 



Психология развития. Акмеология 
Developmental psychology. Acmeology 

 

84 

В целом можно сказать, что прошлое воспринимается крайне идеа-
лизированно. И эта тенденция в группе ЧЧ выражена в большей степени: 
прошлое – более радостное, объемное, наполненное смыслом, упорядо-
ченное. Настоящее оценивается неоднозначно. В восприятии активности, 
структуры и ощущаемости настоящего группы ЧЧ и ЧТ практически сов-
падают, но ЧТ воспринимают настоящее как несколько более радостное 
и наполненное смыслом. В будущем все показатели, за исключением 
структуры, ниже нормативных. Показатели активности, эмоциональной 
окраски, величины и ощущаемости будущего времени в группе ЧТ ниже: 
работавшие в технономических профессиях ощущают будущее менее ра-
достным, с более суженной жизненной перспективой, более отстранены 

и созерцательны. 
Детальные результаты исследования восприятия времени пожилыми 

людьми представлены в наших публикациях [11; 15; 16]. 
 
Обсуждение и выводы 
Интерпретируя полученные данные, можно отметить, что выявлен-

ные различия в системе отношений личности в двух группах, могут объ-
яснятся тем, что сфера предыдущей профессиональной деятельности 
является одним из факторов, определяющих особенности системы отно-
шений личности пожилых женщин. 

Так, например, для респондентов группы ЧЧ характерны ассоциации 
Я-концепции с профессией, интересным занятием, независимостью, ин-
тересом к собственной личности. В то время как для респондентов группы 
ЧТ понятия Я-концепции ассоциируется с учебой, признанием окружаю-
щими, дружбой, людьми в целом. Отношение ко времени в группе ЧЧ свя-
зано с ориентацией на настоящее и будущее, прошлое вытесняется, 
будущее ассоциируется с надежностью и стабильностью, настоящее со 
здоровьем. В группе ЧТ будущее связано с настоящим, а также с учебой, 
прошлое имеет множество ассоциаций с профессией, трудом, работой, с Я.  

Существенные различия обнаружены в эмоциях подсистемы отноше-
ний к себе. У респондентов группы ЧЧ положительные эмоции связаны 
лишь с общением, одиночество ассоциируется с обидой, неприятно-
стями, угрозой. В то время как у респондентов группы ЧТ положительные 

эмоции ассоциируются с большим количеством сфер (искусство, дове-
рие, признание окружающими, богатство), одиночество не нагружено от-
рицательными эмоциями. Одиночество группы ЧЧ насыщено обидой, 
несет в себе неприятности и угрозу, тогда как в группе ЧТ характеризуется 
как неподвижность. У группы ЧЧ в большей степени актуализированы ка-
тегории истинности, нравственности, целостности, тогда как в группе ЧТ – 
рациональности. 
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Подсистема отношений к другим группы ЧЧ насыщенна абстракт-

ными понятиями и связана с идентификацией с семейным кругом, тогда 

как в группе ЧТ строится на ресурсе дружеских связей. Общение в группе 

ЧЧ – предпочитаемое понятие, связанное с семьей, отдыхом, радостью, 

творчеством, успехом, учебой, Я-концепцией и тем, какими хотят быть ис-

пытуемые, тогда как в группе ЧТ – это понятие нейтральное и изолиро-

ванное. В то же время неприятности в группе ЧТ связаны с одиночеством. 

Описание подсистемы отношения к деятельности говорит о более 

функциональном и прикладном характере отношения к деятельности и 

активности в группе пожилых людей, работавших в прошлом в системе 

профессий технической сферы, в то время как среди людей, работавших 

в социальной сфере, многие связи основаны на творчестве. В ценностной 

стороне подсистемы отношения к деятельности респонденты группы ЧЧ 

принимают всего два понятия: отдых и учеба, у респондентов группы ЧТ 

система ценностей более широкая и включает: здоровье, искусство, зна-

ния, отдых, учебу. Характер ассоциативных связей также различается в 

обеих группах.  

Наиболее насыщено ассоциациями понятие отдых: в обеих группах 

по 12 связей. В группе ЧЧ к наиболее насыщенным связям относится 

учеба, в группе ЧТ – знание, учеба, искусство. Важным представляется, 

что в эти системы включены понятия Я-концепции, что свидетельствует о 

принятии данных ценностей.  

Таким образом, оценивая научную значимость полученных результа-

тов исследования, можно сформулировать следующие выводы: 

1. Существуют особенности всех подсистем системы отношений лич-

ности пожилых женщин, работавших в социономических и технономиче-

ских профессиях.  

2. Наиболее значимым результатом для геронтопсихологии явля-

ются выявленные качественные различия системы отношений личности 

пожилых женщин. Для работавших в социономической сфере характерны 

ориентация на социальные аспекты отношений, низкая толерантность к 

одиночеству, интерес к себе, большая представленность семьи в системе 

отношений личности, выраженная идентификация с профессиональной 

деятельностью. Для работавших в сфере технономических профессий 

характерны более широкий спектр интересов, временная связность про-

шлого, настоящего и будущего в системе отношений личности, ориента-

ция на дружеские связи, толерантность к одиночеству. 

3. Практическая значимость полученных данных заключается в том, 

что при разработке индивидуальной программы социальной и психологи-

ческой поддержки пожилого человека необходимо учитывать сферу его 
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предыдущей профессиональной деятельности: представителям соционо-

мических профессий больше рекомендованы групповые формы активно-

сти, направленные на самопознание, тогда как представителям 

технономических профессий могут быть рекомендованы индивидуальные 

занятия, направленные на обретение новых практических навыков. 
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Психологический подход к исследованию профессиональных 

компетенций руководителей органов внутренних дел 

М. Е. Лебедева 

Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина, 
Санкт-Петербург, Российская Федерация 

 

Введение. В статье представлены и анализируются результаты исследования 
сформированности и специфики профессиональных компетенций руководителей 
структурных подразделений органов внутренних дел1. Приводятся результаты срав-
нительного анализа сформированности компетенций у руководителей ОВД разного 
пола, а также результаты сравнительного анализа уровней сформированности про-
фессиональных компетенций руководителей ОВД с разным стажем службы в управ-
ленческой должности. 

Материалы и методы. Для реализации цели исследования использовалась уни-
версальная модель и разработанная на её основе анкета «Оценки уровня сформиро-
ванности профессиональных качеств», а также анкета, разработанная на основе 
модели профессиональных компетенций руководителей структурных подразделений 
ОВД, в соответствии с которой выявлялся уровень сформированности специализиро-
ванных для данной профессиональной деятельности компетенций. При проведении 
сравнительного анализа использовался t-критерий Стьюдента для относительных ве-
личин. 

Результаты исследования. Проведён анализ сформированности профессио-
нальных компетенции руководителей структурных подразделений ОВД оценённых с 
использованием универсальной модели. Приводятся результаты сравнительного 
анализа уровня сформированности специализированных профессиональных компе-
тенций руководителей структурных подразделений ОВД разного пола и с разным ста-
жем службы в управленческой должности, полученные с использованием авторской 
анкеты. 

Обсуждение и заключения. Выявлены ведущие профессиональные компетен-
ции руководителей структурных подразделений ОВД. Выделены наиболее сформиро-
ванные профессиональные компетенции у руководителей ОВД разного пола. 
Определены общие тенденции по изменению уровня сформированности профессио-
нальных компетенций по мере увеличения стажа службы в руководящей должности 
руководителей структурных подразделений ОВД. 

Ключевые слова: руководители структурных подразделений органов внутрен-

них дел, профессиональные компетенции, универсальная модель, специализирован-

ные компетенции, гендерные особенности, эффективность, сравнительный анализ, 

срок службы в управленческой должности. 

                                           
© Лебедева М. Е., 2021 
1 Далее ОВД. 
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Psychological approach to the study of professional competencies  
of heads of internal affairs bodies 

 

Maria E. Lebedeva 

Pushkin Leningrad State University,  
Saint Petersburg, Russian Federation 

Introduction. The article presents and analyzes the results of the study of the for-

mation and specificity of professional competencies of heads of structural divisions of inter-

nal affairs bodies. The results of a comparative analysis of the formation of competencies of 

the heads of the Department of Internal Affairs of different genders, as well as the results of 

a comparative analysis of the levels of formation of professional competencies of the heads 

of the Department of Internal Affairs with different service experience in a managerial posi-

tion are presented. 

Materials and methods. To achieve the goal of the study, we used a universal model 

and a questionnaire developed on its basis "Assessment of the level of formation of professional 

qualities", as well as a questionnaire developed on the basis of the model of professional com-

petencies of heads of structural divisions of the Department of Internal Affairs, in accordance 

with which the level of formation of specialized competencies for this professional activity was 

identified. The comparative analysis used the Student's t-test for relative values. 

Research results. The analysis of the formation of professional competencies of the 

heads of structural divisions of the Department of Internal Affairs evaluated using a universal 

model is carried out. The results of a comparative analysis of the level of formation of spe-

cialized professional competencies of heads of structural divisions of the Department of In-

ternal Affairs of different sexes and with different service experience in a managerial 

position, obtained using the author's questionnaire, are presented. 

Discussion and conclusions. The leading professional competencies of the heads 

of structural divisions of the Department of Internal Affairs were identified. The most formed 

professional competencies of the heads of the Department of Internal Affairs of different 

genders are highlighted. The general trends in changing the level of professional compe-

tence formation as the length of service in the managerial position of heads of structural 

divisions of the Department of Internal Affairs increases are determined. 

Key words: heads of structural divisions of internal affairs bodies, professional com-

petencies, universal model, specialized competencies, gender characteristics, efficiency, 

comparative analysis, service life in a managerial position. 
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versity Journal. No 4. рр. 90–106. DOI 10.35231/18186653_2021_4_90 (In Russian). 

 



Психология развития. Акмеология 
Developmental psychology. Acmeology 

 

92 

Введение  

Управленческая деятельность в силу своей многосторонности, много-

задачности и высокой сложности выдвигает особые требования к лич-

ностно-профессиональным качествам и профессионально-управленческим 

компетенциям руководителя1 [4; 7; 13]. От уровня сформированности про-

фессиональных и управленческих компетенций руководителя зависит не 

только его личная успешность, но и успешность профессиональной дея-

тельности всего подразделения, находящегося в его подчинении. Особую 

значимость уровень сформированности профессиональных и управленче-

ских компетенций приобретает у руководителей структурных подразделе-

ний силовых ведомств вообще, и органов внутренних дел в частности, что, 

прежде всего, связано со спецификой их профессиональной деятельности, 

высокой ответственностью, высокой стрессогенностью и порой экстремаль-

ностью служебной деятельности [7; 15]. 

Психологический подход к изучению профессиональных компетен-

ций руководителей органов внутренних дел прежде всего предполагает 

следование акмеологической концепции А.А. Деркача, предполагающей 

выделение общих управленческих и профессионально-прикладных ком-

петенций руководителей [3]. Дальнейшее развитие и углубление данной 

концепции осуществлялось в рамках разработки универсальной модели 

профессиональной компетентности в трудах Н.В. Кузьминой, В.Н. Софь-

иной, Н.Н. Пачиной, А.С. Баласаняна и др.2 [1; 8; 14]. С учётом вышеска-

занного, психологический подход предполагает изучение развития 

профессиональных компетенций руководителей, обеспечивающих эф-

фективность управленческой деятельности в условиях осуществления 

текущей профессиональной деятельности. Более детально указанный 

подход описывается в работах В.Н. Софьиной, Т.Н. Куликовой, М.Е. Ма-

каровой и др. [9–11] 

Поэтому представляет большой интерес исследование уровня сфор-

мированности профессиональных компетенций руководителей структур-

ных подразделений ОВД, как с учётом специфики их профессиональной 

деятельности, так и на основе использования уже разработанных компе-

тентностных моделей руководителей [2; 8; 11; 14].  

                                           
1 Бодров В.А. Психология профессиональной пригодности [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие для вузов. Электрон. текстовые данные. М.; Саратов: ПЕР СЭ, Ай Пи 
Эр Медиа, 2019. 512 c. 

2 Пачина Н.Н. Акмеология развития полипрофессиональной компетентности: 
дис. … докт. псих. наук. Кострома, 2013. 
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Таким образом, целью исследования являлось изучение специфики 

профессиональных компетенций руководителей структурных подразде-

лений ОВД с учётом гендерных отличий и стажа службы в руководящей 

должности. 

 

Материалы и методы 

Для оценки уровня сформированности профессиональных компетен-

ций руководителей органов внутренних дел использовалась универсаль-

ная модель и разработанная на её основе анкета «Оценки уровня 

сформированности профессиональных качеств», предложенные и апро-

бированные В.Н. Софьиной и А.С. Баласаняном [1; 8–11]. В рамках дан-

ной модели выделялись две группы профессиональных компетенций 

руководителей – универсальные и специальные, уровень сформирован-

ности которых исследовался у руководителей структурных подразделе-

ний ОВД. 

Вместе с тем в своих работах В.Н. Софьина отмечала, что предло-

женная универсальная модель профессиональных компетенций может 

быть адаптирована в соответствии со спецификой исследуемой профес-

сиональной деятельности [8–11; 14]. Исходя из этого, была разработана 

модель профессиональных компетенций руководителей структурных 

подразделений ОВД, в соответствии с которой выявлялся уровень сфор-

мированности специализированных для данной профессиональной дея-

тельности компетенций [9; 11]. Для выявления достоверных отличий 

использовался t-критерий Стьюдента для относительных величин. 

Оценка профессиональных компетенций руководителей структурных 

подразделений ОВД проводилась по двум вышеназванным моделям – 

универсальной и специализированной. Всего было обследовано 150 ру-

ководителей ОВД, средний возраст которых составил 42 года, общий стаж 

службы в ОВД – 23,6 года, стаж в руководящей должности – 7,48 лет. Ген-

дерный состав руководителей ОВД составил 26 (17%) руководителей 

женщин и 124 (83%) руководителя мужчин. Профессиональная принад-

лежность руководителей ОВД была достаточно однородна. Так, 90% при-

нявших участие в исследовании руководителей были из структурных 

подразделений территориальных органов, таких как, подразделения эко-

номической безопасности и противодействия коррупции, организации до-

знания и следственных подразделений. 
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Результаты исследования 

На рис. 1 в графической форме представлены результаты исследо-

вания сформированности универсальных компетенций у руководителей 

структурных подразделений ОВД. Оценка сформированности компетен-

ций проводилась по 10-балльной шкале. 

Как видно из рис.1 у руководителей структурных подразделений ОВД 

отмечаются наиболее высокие показатели сформированности следую-

щих профессиональных компетенций – «ответственность» (98%), «добро-

совестность, исполнительность» (96%), «ориентация на результат» 

(95%), «лояльность, толерантность» (95%), «владение профессиональ-

ными знаниями» (94%), «управление и координация» (91%), «организа-

торские способности» (89%), «ориентация на качество» (89%) и «работа 

в команде» (86%).  

 
1 – ответственность; 2 – ориентация на результат; 3 – ориентация на качество;  

4 – гибкость поведения, адаптивность, готовность к изменениям; 5 – добросовестность,  

исполнительность; 6 – межличностное общение; 7 – лояльность, толерантность;  

8 – владение информационными технологиями; 9 – саморазвитие, постоянное обучение;  

10 – аналитические способности; 11 – эффективные устные коммуникации;  

12 – эффективные письменные коммуникации; 13 – владение профессиональными знаниями; 

14 – работа в команде; 15 – управление и координация; 16 – организаторские способности; 

17 – формирование команды; 18 – инициативность и творческий подход;  

19 – инновационность, отношение к новому; 20 – системный подход к решению профессио-

нальных проблем; 21 – стратегическое мышление; 22 – клиентоориентированность 
 

Рис. 1. Сформированность профессиональных компетенций  

у руководителей структурных подразделений ОВД по универсальной модели 
 

Более высокие показатели сформированности указанных професси-

ональных компетенций руководителей ОВД свидетельствует об их ориен-

тации на практическую деятельность и результат, весомой лояльности и 
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приверженности системе, к которой они принадлежат, профессионализа-

ции и сконцентрированности на работе с подчинёнными и вышестоящим 

руководством, включая погружённость в организацию, качество текущей 

деятельности и формирование команды в подчинённых структурных под-

разделениях. 

Далее оценка специальных профессиональных компетенций руково-

дителей структурных подразделений ОВД проводилась с учётом специ-

фики их профессиональной деятельности. Авторская модель 

профессиональных компетенций разработана на основе универсальной 

модели путём добавления специальных компетенций [9; 11; 14]. 

На рисунке 2 в графической форме представлены результаты иссле-

дования сформированности универсальных компетенций у руководите-

лей ОВД мужского и женского пола в первичных балльных оценках. 

В целом, можно отметить, что уровень сформированности професси-

ональных компетенций руководителей ОВД не очень сильно зависит от 

их половой принадлежности, достоверные отличия выявлены лишь по 

57% показателей, что свидетельствует о близости уровней сформирован-

ности профессиональных компетенций и позволяет в дальнейшем не учи-

тывать гендерные отличия руководителей ОВД. 

 
1 – стрессоустойчивость; 2 – объективность, лояльность; 3 – самоконтроль;  

4 – толерантность; 5 – требовательность; 6 – коммуникабельность;  

7 – оперативное мышление; 8 – доброжелательность; 9 – работоспособность, трудолюбие; 

10 – решительность; 11 – многозадачность; 12 – добросовестность; 13 – социальная прони-

цательность (интуиция); 14 – организация командной работы; 15 – управление временными 

рамками для выполнения распоряжения\приказа; 16 – целеустремленность;  

17 – настойчивость; 18 – инициативность; 19 – соблюдение субординации;  

20 – организаторские способности; 21 – ответственность 
 

Рис. 2. Уровень сформированности профессиональных компетенций  
у руководителей ОВД мужского и женского пола 
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В таблице 1 приводятся результаты сравнительного анализа сфор-

мированности профессиональных компетенций у руководителей ОВД 

мужчин и женщин. При этом необходимо отметить общее преобладание 

по своему численному составу руководителей мужчин в нашей стране, 

что особенно выражено в силовых структурах, к каковым относятся ОВД. 

Вместе с тем, в последнее время отмечается тенденция к увеличению 

общего количества женщин в ОВД и, соответственно, руководителей жен-

ского пола, поэтому результаты нижеприведённого сравнительного ана-

лиза представляются достаточно интересными и актуальными. 

Таблица 1  

Сравнение сформированности профессиональных компетенций  
у руководителей структурных подразделений ОВД разного пола  
по авторской модели профессиональных компетенций, (M±m, %) 

№ 
п/п 

Профессиональные компетенции 

Руководители 

женщины 

(n=26) 

Руководители 

мужчины 

(n=124) 

Р< 

1 Стрессоустойчивость 96,92±1,31 99,84±0,16 0,05 

2 Объективность, лояльность 98,46±1,54 99,84±0,16 - 

3 Самоконтроль 84,62±2,31 99,84±0,16 0,001 

4 Толерантность 79,23±0,77 70,65±1,21 0,001 

5 Требовательность 94,38±1,68 98,55±0,46 0,05 

6 Коммуникабельность 92,26±1,82 87,86±0,95 0,05 

7 Оперативное мышление 96,92±1,44 99,84±0,16 0,05 

8 Доброжелательность 83,85±1,38 80,32±0,94 0,05 

9 Работоспособность, трудолюбие 99,23±0,77 99,84±0,16 - 

10 Решительность 98,46±1,82 99,68±0,32 - 

11 Многозадачность 99,23±0,77 99,84±0,16 - 

12 Добросовестность 99,23±0,77 97,65±0,21 0,05 

13 Социальная проницательность  

(интуиция) 

93,85±1,38 90,00±0,92 0,05 

14 Организация командной работы 95,38±1,68 91,94±0,91 - 

15 Управление временными рамками для 

выполнения распоряжения\приказа 

78,46±1,54 80,16±0,16 - 

16 Целеустремленность 96,92±1,44 99,84±0,16 0,05 

17 Настойчивость 99,23±0,77 99,84±0,16 - 

18 Инициативность 84,62±2,56 65,97±1,32 0,001 

19 Соблюдение субординации 99,23±0,77 99,68±0,32 - 

20 Организаторские способности 96,92±1,82 99,03±0,38 - 

21 Ответственность 99,23±0,77 96,94±0,16 0,01 

Всего отличия по 12 показателям из 21 (57,1%) 
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Достоверные отличия между руководителями ОВД мужского и жен-

ского пола выявлены по уровню сформированности двенадцати профес-

сиональных компетенций, что составило 57,1% от общего количества 

компетенций в модели. По остальным девяти профессиональным компе-

тенциям значения статистически не отличаются. 

У руководителей ОВД женского пола отмечается достоверно более 

высокий уровень сформированности следующих профессиональных ком-

петенций: «толерантность» (p<0,001), «коммуникабельность» (p<0,05), 

«доброжелательность» (p<0,05), «добросовестность» (p<0,05), «социаль-

ная проницательность (интуиция)» (p<0,05), «инициативность» (p<0,001), 

«ответственность» (p<0,001).  

Преобладание у женщин-руководителей данных компетенций указы-

вает на их более высокие инициативность, добросовестность и ответ-

ственность, терпимость и доброжелательность по отношению к 

окружающим, а также о более развитых навыках коммуникации и взаимо-

действия с окружающими по сравнению с руководителями мужского пола. 

Данный результат во многом объясняет рост числа руководителей-жен-

щин в органах внутренних дел, особенно в подразделениях, непосред-

ственно не связанных с оперативной работой, поиском и поимкой 

преступников. 

В свою очередь, у руководителей ОВД мужского пола отмечается до-

стоверно более высокий уровень сформированности таких профессио-

нальных компетенций как: «стрессоустойчивость» (p<0,05), 

«самоконтроль» (p<0,001), «требовательность» (p<0,05), «оперативное 

мышление» (p<0,05) и «целеустремленность» (p<0,05).  

Полученный результат указывает на более высокий уровень психо-

логической устойчивости и самоконтроля у руководителей-мужчин, их бо-

лее высокую требовательность по отношению к подчинённым, более 

развитое оперативное мышление и стремление достигать поставленных 

целей не зависимо от имеющихся препятствий. Эти показатели объяс-

няют преобладание руководителей мужского пола в подразделениях 

ОВД, постоянно сталкивающихся с экстремальными условиями служеб-

ной деятельности, прежде всего в оперативных подразделениях. 

На следующем этапе было проведено исследование влияния стажа 

служебной деятельности на уровень сформированности профессиональ-

ных компетенций руководителей ОВД. На рисунке 3 в графической форме 
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представлены результаты исследования сформированности универсаль-

ных компетенций у руководителей ОВД с разным стажем управленческой 

деятельности. 

В целом, можно отметить, что длительность нахождения в руководя-

щей должности оказывает достаточно заметное воздействие на уровень 

сформированности профессиональных компетенций руководителей ОВД 

с различным стажем управленческой деятельности. 

 
1 – стрессоустойчивость; 2 – объективность, лояльность; 3 – самоконтроль;  

4 – толерантность; 5 – требовательность; 6 – коммуникабельность;  

7 – оперативное мышление; 8 – доброжелательность; 9 – работоспособность, трудолюбие; 

10 – решительность; 11 – многозадачность; 12 – добросовестность; 13 – социальная прони-

цательность (интуиция); 14 – организация командной работы; 15 – управление временными 

рамками для выполнения распоряжения\приказа; 16 – целеустремленность;  

17 – настойчивость; 18 – инициативность; 19 – соблюдение субординации;  

20 – организаторские способности; 21 – ответственность 
 

Рис. 3. Уровень сформированности профессиональных компетенций  

у руководителей ОВД с разным стажем службы в руководящей должности 

 

В таблице 2 приводятся результаты сравнительного анализа сфор-

мированности профессиональных компетенций руководителей ОВД с 

разным стажем службы на руководящей должности. 
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Таблица 2 

Сравнение сформированности профессиональных компетенций  
у руководителей структурных подразделений ОВД с разным стажем 

службы на руководящей должности (M±m, %) 

№ 
п/п 

Профессиональные  
компетенции 

Стаж в руководящей должности 

Р< до 5 лет 
(n=68) 

от 6 до 9 лет 
(n=18) 

10 и более 
лет (n=64) 

1 Стрессоустойчивость 99,71±0,30 97,88±1,12 96,19±0,31 
P3-4 0,05 
P3-5 0,001 
P4-5 0,05 

2 
Объективность,  
лояльность 

99,41±0,60 98,88±1,12 97,15±0,31 
P3-4 - 
P3-5 0,01 
P4-5 0,05 

3 Самоконтроль 99,41±0,60 96,85±0,90 95,31±0,29 
P3-4 0,05 
P3-5 0,001 
P4-5 0,05 

4 Толерантность 74,71±1,37 70,00±1,78 67,18±1,84 
P3-4 0,05 
P3-5 0,01 
P4-5 - 

5 Требовательность 96,03±0,41 97,98±1,02 99,76±0,37 
P3-4 0,05 
P3-5 0,001 
P4-5 0,05 

6 Коммуникабельность 88,29±0,61 91,11±1,43 86,43±0,70 
P3-4 0,05 
P3-5 0,05 
P4-5 0,01 

7 Оперативное мышление 96,51±0,30 98,18±1,12 99,76±0,21 
P3-4 0,05 
P3-5 0,001 
P4-5 0,05 

8 Доброжелательность 84,47±0,92 80,00±2,31 77,13±0,41 
P3-4 0,05 
P3-5 0,001 
P4-5 0,05 

9 
Работоспособность, 
трудолюбие 

99,81±0,30 98,18±1,12 96,41±0,32 
P3-4 0,05 
P3-5 0,001 
P4-5 0,05 

10 Решительность 95,63±0,30 97,78±1,78 99,76±0,17 
P3-4 0,05 
P3-5 0,001 
P4-5 0,05 

11 Многозадачность 97,22±0,30 98,88±1,12 99,76±0,31 
P3-4 0,05 
P3-5 0,001 
P4-5 - 

12 Добросовестность 99,71±0,30 98,88±1,12 99,76±0,31 
P3-4 - 
P3-5 - 
P4-5 - 

13 
Социальная проница-
тельность (интуиция) 

93,47±1,29 87,78±2,39 89,06±1,25 
P3-4 0,05 
P3-5 0,05 
P4-5 - 
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14 
Организация командной 
работы 

87,69±0,67 91,16±1,93 95,19±0,89 
P3-4 0,05 
P3-5 0,001 
P4-5 0,05 

15 

Управление времен-
ными рамками для вы-
полнения 
распоряжения / приказа 

80,29±0,30 81,95±1,12 84,31±0,41 
P3-4 0,05 
P3-5 0,001 
P4-5 0,05 

16 Целеустремленность 99,71±0,30 98,08±1,12 97,69±0,31 
P3-4 0,05 
P3-5 0,001 
P4-5 - 

17 Настойчивость 97,05±0,30 98,68±1,02 99,69±0,31 
P3-4 0,05 
P3-5 0,001 
P4-5 - 

18 Инициативность 69,41±0,59 75,56±2,15 67,50±0,71 
P3-4 0,001 
P3-5 0,05 
P4-5 0,001 

19 
Соблюдение  
субординации 

99,71±0,30 97,78±1,44 99,76±0,31 
P3-4 0,05 
P3-5 - 
P4-5 0,05 

20 
Организаторские  
способности 

94,29±0,37 96,67±1,13 99,38±0,44 
P3-4 0,05 
P3-5 0,001 
P4-5 0,01 

21 Ответственность 97,31±0,30 98,88±1,02 99,69±0,31 
P3-4 0,05 
P3-5 0,001 
P4-5 - 

 

Согласно данным таблицы 2 достоверные отличия между группой ру-

ководителей со стажем в руководящей должности до 5 лет и стажем от 6 

до 9 лет по уровню сформированности профессиональных компетенций 

были выявлены по 19 из 21 компетенций (90% показателей).  

Проведенный анализ показателей выявил, что с ростом стажа 

службы отмечается рост требовательности (p<0,05), коммуникабельно-

сти (p<0,05), развитие оперативного мышления (p<0,05), решительности 

(p<0,05), способности решать много задач одновременно (p<0,05), спо-

собностей организовывать командную работу (p<0,05), развитие навыков 

по управлению своим временем (p<0,05), настойчивости (p<0,05), иници-

ативности (p<0,001), развитие организаторских способностей (p<0,05), 

увеличение ответственности (p<0,05) руководителей ОВД.  

При этом с увеличением стажа отмечено снижение показателей 

стрессоустойчивости (p<0,05), объективности и лояльности (p<0,05), са-

моконтроля (p<0,05), толерантности или терпимости по отношению к 

окружающим (p<0,05), доброжелательности (p<0,05), работоспособности 

(p<0,05), социальной проницательности (p<0,05), целеустремлённости 

(p<0,05), стремления к соблюдению субординации (p<0,05).  



Вестник Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина 

Pushkin Leningrad State University Journal 

2021. № 4  
С. 90–106 

   

101 

Достоверные отличия уровня сформированности профессиональных 

компетенций между руководителями со стажем службы в руководящей 

должности от 6 до 9 лет и стажем свыше 10 лет выявлены по 14 из 21 

компетенций (67% показателей).  

Так, при дальнейшем увеличении стажа службы снижаются стрессо-

устойчивость (p<0,05), объективность и лояльность (p<0,05), самокон-

троль (p<0,05), коммуникабельность (p<0,05), доброжелательность 

(p<0,05), работоспособность и трудолюбие (p<0,05), инициативность 

(p<0,001).  

Вместе с тем растут показатели требовательности (p<0,05), развито-

сти оперативного мышления (p<0,05), решительности (p<0,05), способно-

сти организовывать командную работу (p<0,05), умение управлять 

служебным временем (p<0,05), стремление к соблюдению субординации 

(p<0,05), организаторские способности (p<0,01).  

Достоверные отличия уровня сформированности профессиональных 

компетенций между руководителями ОВД со стажем службы в руководя-

щей должности до 5 лет и стажем свыше 10 лет выявлены по 19 из 21 

компетенций (90% показателей) и являются наиболее выраженными.  

В частности, отмечен рост уровня требовательности (p<0,001), раз-

витости оперативного мышления (p<0,001), решительности (p<0,001), 

способности решать несколько задач одновременно (p<0,001), способно-

стей организовывать командную работу (p<0,001), способностей управ-

лять временными рамками для выполнения распоряжений/приказов 

(p<0,001), настойчивости (p<0,001), развития организаторских способно-

стей (p<0,05) и увеличение ответственности (p<0,05).  

При этом снижается уровень стрессоустойчивости (p<0,001), объек-

тивности и лояльности (p<0,01), самоконтроля (p<0,001), терпимости (то-

лерантности) по отношению к окружающим (p<0,01), коммуникабельности 

(p<0,001), работоспособность и трудолюбие (p<0,001), социальная прони-

цательность (p<0,001), целеустремлённость (p<0,001) и инициативность 

(p<0,001).  

В целом, по мере увеличения срока службы в руководящей должно-

сти, у руководителей ОВД можно отметить рост требовательности, опе-

ративного мышления, решительности, способности решать несколько 

задач одновременно, организации командной работы, управления слу-

жебным временем, настойчивости, организаторских способностей и 
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уровня ответственности, при одновременном снижении стрессоустойчи-

вости, объективности, самоконтроля, толерантности, доброжелательно-

сти, работоспособности, социальной проницательности и 

целеустремлённости.  

Следует отметить неоднозначность изменения коммуникабельности 

и инициативности. Так, первоначально при переходе стажа службы в ру-

ководящей должности до 5 лет к стажу от 6 до 9 лет они достоверно рас-

тут, а при достижении стажа свыше 10 лет достоверно снижаются, тогда 

как стремление к соблюдению субординации первоначально падает, а с 

ростом стажа службы повышается практически до первоначального 

уровня. 

Сравнительный анализ сформированности профессиональных ком-

петенций руководителей подразделений экономической безопасности и 

противодействия коррупции, подразделений по организации дознания и 

следственных подразделений не позволил выявить достоверных отли-

чий, между уровнями сформированности у них рассматриваемых компе-

тенций, что свидетельствует о преобладании в структуре их 

профессиональной деятельности именно управленческих компетенций 

при отходе на второй план и снижении выраженности компетенций свя-

занных с профессиональной специализацией. 

 

Обсуждение и выводы  

Подводя итог всему вышесказанному можно отметить следующее: 

1. Психологический подход к исследованию профессиональных ком-

петенций руководителей органов внутренних дел основывается на изуче-

нии развития профессиональных компетенций руководителей, 

обеспечивающих эффективность управленческой деятельности с учётом 

специфики их профессионально-служебной деятельности. 

2. У руководителей структурных подразделений ОВД максимальный 

уровень сформированности отмечается в следующих компетенциях: от-

ветственность, добросовестность, исполнительность, ориентация на ре-

зультат, лояльность, толерантность, владение профессиональными 

знаниями, управление и координация, организаторские способности, ори-

ентация на качество и работа в команде. 

3. При сравнении уровня сформированности профессиональных 

компетенций у руководителей ОВД мужского и женского пола выявлены 
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более высокие инициативность, добросовестность, ответственность, тер-

пимость, доброжелательность, коммуникативные навыки у руководите-

лей женского пола при преобладании более высокого уровня 

психологической устойчивости и самоконтроля, требовательности, опе-

ративного мышления и стремления достигать поставленных целей не за-

висимо от имеющихся препятствий у руководителей мужского пола. При 

этом, количество достоверных отличий между руководителями ОВД муж-

ского и женского пола не превышает 57% показателей, что указывает их 

высокую схожесть. 

4. Исследование уровня сформированности профессиональных 

компетенций руководителей ОВД с разным стажем профессионально-

управленческой деятельности позволило выявить общие тенденции по 

изменению уровня сформированности профессиональных компетенций 

по мере увеличения стажа службы в руководящей должности, которые за-

ключаются прежде всего, в общем снижении стрессоустойчивости, само-

контроля, работоспособности и терпимости (толерантности) по 

отношению к окружающим, при одновременном росте требовательности, 

решительности, способности управлять своим временем, уровня органи-

заторских и профессиональных способностей. При стаже менее 5 лет и 

до 9 лет отмечается рост инициативности руководителей ОВД, а при 

стаже свыше 10 лет отмечается её существенное снижение.  
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Ассертивность как условие достижения вершин 

профессионального мастерства сотрудниками ОВД 
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Введение. В ситуации предъявления повышенных требований к сотрудникам ор-

ганов внутренних дел МВД необходимо перманентно совершенствовать их професси-

ональную подготовку. Одним из перспективных направлений видится развитие 

ассертивности как качества личности, обусловливающего успешность профессио-

нальной деятельности сотрудников.  

Материалы и методы. В период 2019–2021 гг. было проведено исследование, 

целью которого являлось выявление личностных качеств сотрудников МВД России, 

обусловливающих возможность ассертивного поведения при выполнении ими про-

фессиональных обязанностей. Объектом исследования стали аттестованные сотруд-

ники МВД России, руководители разных уровней, слушатели и курсанты Санкт-

Петербургского университета МВД России, а также студенты гражданского вуза. Всего 

было обследовано 242 чел. (преимущественно сотрудники ОВД). В качестве основных 

методов исследования были использованы анкетирование, тестирование, экспертная 

оценка, всего более десяти психологических методик. Также в исследовании исполь-

зовались современные методы математико-статистической обработки данных. 

Результаты исследования. Показано, что условия деятельности сотрудников 

ОВД выступают в качестве предпосылок формирования ассертивных форм поведе-

ния. Установлено, что уровень развития ассертивности обусловливает успешность 

профессиональной деятельности сотрудников ОВД. Выявлены психологические каче-

ства, определяющие возможность ассертивного поведения при выполнении профес-

сиональных обязанностей у сотрудников ОВД. 

Обсуждение и выводы. Ассертивность выступает одним из наиболее значимых 

личностных качеств, обусловливающих эффективность профессиональной деятель-

ности сотрудников ОВД, но далеко не все сотрудники ОВД обладают необходимым 

уровнем развития ассертивности, что определяет необходимость организации меро-

приятий психологического сопровождения деятельности сотрудников ОВД, направ-

ленных на развитие данного качества. 

                                           
 © Маклаков А. Г., Саунин Е. В., 2021 
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Psychological determinants of internal affairs officer’s  

assertive behaviour 

 

Anatolii G. Maklakov1, Evgeniy V. Saunin2  

1Pushkin Leningrad State University,  
Saint Petersburg, Russian Federation 

2 Directorate of the Ministry of Internal Affairs of Russia for the Primorsky District,  
Saint Petersburg, Russian Federation 

Introduction. In a situation where increased requirements are imposed on the em-

ployees of the internal affairs bodies of the Ministry of Internal Affairs, it is necessary to 

permanently improve their professional training. One of the promising areas is the develop-

ment of assertiveness as a personality trait that determines the success of employees' pro-

fessional activities. 

Materials and methods. In the period 2019–2021. a study was carried out, the pur-

pose of which was to identify the personal qualities of employees of the Ministry of Internal 

Affairs of Russia, which determine the possibility of assertive behavior in the performance 

of their professional duties. The object of the study was certified employees of the Ministry 

of Internal Affairs of Russia, heads of different levels, students and cadets of the St. Peters-

burg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia, as well as students of a civilian 

university. In total, 242 people were examined (mainly police officers). As the main research 

methods, we used questioning, testing, expert assessment, more than ten psychological 

methods in total. Also, the study used modern methods of mathematical and statistical data 

processing. 

Results. It is shown that the conditions of activity of police officers act as prerequisites 

for the formation of assertive forms of behavior. It was found that the level of development 

of assertiveness determines the success of the professional activity of police officers. The 

psychological qualities that determine the possibility of assertive behavior in the perfor-

mance of professional duties among police officers were revealed. 

Discussion and conclusions. Assertiveness is one of the most significant personal 

qualities that determine the effectiveness of the professional activities of police officers, but 

not all police officers have the necessary level of development of assertiveness, which de-

termines the need to organize psychological support for the activities of police officers aimed 

at developing this quality. 
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Современные условия предъявляют повышенные требования к со-

трудникам ОВД МВД, что обусловливает необходимость постоянного со-

вершенствования системы их профессиональной подготовки. Одним из 

путей решения данной задачи является развитие качеств личности, обу-

словливающих успешность профессиональной деятельности сотрудни-

ков ОВД (органов внутренних дел). С этой точки зрения исследование 

такого феномена, как ассертивность является весьма перспективным.  

Следует отметить, что феномен ассертивности стал изучаться доста-

точно давно. По сути, первые исследования по изучению данного понятия 

появились уже в середине ХХ в. [1]. Вместе с тем единого представления 

о феномене «ассертивность» пока не существует. В настоящее время 

различные авторы исследуют самые разные проявления ассертивности и 

проявлениям похожим на ассертивность [2–5]. Среди значительного ко-

личества научных работ есть и такие, которые рассматривают ассертив-

ность в рамках исследования проблем адаптации и преодоления стресса 

[6–9]. Подобный взгляд на ассертивность как форму адаптивного поведе-

ния в стрессовой ситуации особо актуален при поиске путей повышения 

качества профессиональной подготовки сотрудников ОВД, поскольку 

успешность их профессиональной деятельности, по мнению ряда иссле-

дователей, связана с их адаптационными способностями и умением пе-

реносить значительные психоэмоциональные нагрузки [10]. 

Следует отметить, что в настоящее время нет единого мнения о том, 

какие психологические качества обусловливают возможность проявления 

ассертивного поведения, но бесспорным является то, что человек с до-

статочно высоким уровнем развития асссертивности в самых сложных и 

даже экстремальных ситуациях способен не только владеть собой и 

своим психоэмоциональным состояние, но и контролировать саму ситуа-

цию. С этой точки зрения исследование ассертивности в отношении со-

трудников ОВД представляется весьма актуальным. 
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В период 2019–2021 гг. было проведено исследование, целью кото-

рого являлось выявление личностных качеств сотрудников МВД России, 

обусловливающих возможность ассертивного поведения при выполнении 

ими профессиональных обязанностей. Объектом исследования являлись 

аттестованные сотрудники МВД России, руководители разных уровней, 

слушатели и курсанты Санкт-Петербургского Университета МВД России, 

а также студенты гражданского вуза. Всего было обследовано 242 чело-

века (преимущественно сотрудники ОВД). 

В ходе исследования решался ряд задач. В том числе, помимо выяв-

ления психологических особенностей, обусловливающих возможность 

ассертивного поведения у сотрудников ОВД при выполнении ими профес-

сиональных обязанностей, была осуществлена оценка значимости ассер-

тивного поведения для успешного выполнения профессиональной 

деятельности. 

В качестве основных методов исследования, были использованы ан-

кетирование, тестирование, экспертная оценка, всего более десяти пси-

хологических методик. Также в исследовании использовались 

современные методы математико-статистической обработки данных.  

На первом этапе эмпирического исследования было проведено срав-

нение выраженности признаков ассертивного поведения у курсантов уни-

верситета МВД и студентов гражданского вуза. Целесообразность 

данного сравнения обусловлена тем, что специфика деятельности спо-

собствуют формированию у человека качеств, необходимых для ее 

успешного выполнения. Если предположить, что ассертивность является 

качеством, значимым для успешного выполнения профессиональных 

обязанностей, то уже на этапе профессионального обучения должны 

складываться предпосылки для его развития. Результаты сравнения кур-

сантов университета МВД и студентов гражданского вуза по выраженно-

сти признаков ассертивного поведения представлены в табл. 1. 

Таблица 1  

Сравнительный анализ выраженности показателя «ассертивное  
поведение» у курсантов и представителей студенческой молодежи 

 

Показатель 

M1+ m 

(N=54) 

M2+ m 

(N=70) 

Т-критерий 

Стъюдента 

Ассертивное поведение 21,09 + 0,563 19,56 + 0,435 2,195 

Манипулятивные действия 21,57 + 0,496 18,83 + 0,498 3,842 

Асоциальные действия 19,11 + 0,587 16,10 + 0,593 3,545 

Примечание: группа 1 – выборка курсантов; группа 2 – выборка студентов.  
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Как следует из данных, представленных в табл. 1, у курсантов уни-

верситета МВД показатели ассертивности существенно выше в сравне-

нии со студентами гражданского вуза. Однако более высокими в данной 

группе оказались и показатели манипулятивных, а также асоциальных 

действий. Это говорит о том, что на этапе обучения у курсантов ОВД уже 

происходит формирование определенных навыков ассертивного поведе-

ния, а соответственно, и развитие психологических качеств обусловлива-

ющих возможность проявления ассертивного поведения. Вместе с тем, 

как видно из данных, представленных в табл. 1, без организации соответ-

ствующего психологического сопровождения формируются как целесооб-

разные для профессиональной деятельности конструктивные – 

ассертивные – стратегии поведения, так и неконструктивные формы по-

ведения в виде стремления осуществлять манипулятивные действия и 

даже определенная склонность к асоциальному поведению. Поэтому 

формирование ассертивного поведения и развитие личностных качеств, 

обусловливающих возможность его проявления, не должны оставаться 

без контроля. Соответственно, организация психолого-педагогического 

сопровождения процесса профессиональной подготовки будущих сотруд-

ников ОВД является важнейшим условием развития у них необходимых 

для успешной профессиональной деятельности психологических качеств 

Далее было проведено сравнение выраженности признаков ассер-

тивного поведения и курсантов университета МВД и аттестованных со-

трудников ОВД. Результаты данного сравнения представлены в табл. 2. 

Таблица 2  

Сравнительный анализ курсантов университета МВД и сотрудников 
ОВД по параметру «ассертивное поведение» 

 
Показатель 

M1+ m 
(N=54) 

M2+ m  
(N=118) 

Т-критерий 
Стъюдента 

Ассертивное поведение 21,09 + 0,563 22,58 + 0,273 -2,690 
Вступление в социальный контакт 21,96 + 0,506 23,16 + 0,305 -2,116 
Поиск социальной поддержки 22,07 + 0,514 23,33 + 0,339 -2,062 
Осторожные действия 21,17 + 0,431 22,34 + 0,292 -2,247 

Импульсивные действия 18,39 + 0,492 15,87 + 0,286 4,680 
Избегание 17,20 + 0,434 14,28 + 0,334 5,095 
Манипулятивные действия 21,57 + 0,496 17,66 + 0,364 6,169 
Асоциальные действия 19,11 + 0,587 15,14 + 0,379 5,796 
Агрессивные действия 18,87 + 0,618 11,79+ 0,312 11,357 

Примечание: группа 1 – курсанты университета МВД; группа 2 – аттестованные 
сотрудники ОВД. 
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Как следует из табл. 2, у действующих сотрудников ОВД не только в 
большей степени выражена ассертивность, но они, по сравнению с кур-
сантами, более предрасположены к вступлению в социальные контакты, 
более осторожны в своих действиях и нуждаются в социальной под-
держке. При этом они в меньшей степени склонны к импульсивным, ма-
нипулятивным и ассоциальным действиям, по сравнению с будущими 
сотрудниками ОВД. Таким образом, можно говорить о том, что специфика 
профессиональной деятельности сотрудников ОВД предопределяет раз-
витие ассертивных форм поведения. При этом можно полагать, что ас-
сертивность является не только профессионально важным качеством 
сотрудников ОВД, но и социально одобряемым, поскольку такие некон-
структивные и социально нежелательные формы поведения, как манипу-
лятивные и асоциальные действия у аттестованных сотрудников ОВД 
имеют существенно меньшую выраженность, в сравнении с их будущими 
молодыми коллегами – курсантами университета МВД. 

Если предположить, что в процессе выполнения профессиональных 
обязанностей происходит формирование наиболее предпочтительных и 
социально одобряемых форм поведения, то с этой точки зрения, ассер-
тивность действительно является одним из наиболее значимых качеств 
сотрудника ОВД. Чтобы оценить значимость ассертивности для успеш-
ного выполнения профессиональных обязанностей принимавшие уча-
стие в исследовании сотрудники ОВД на основании оценок экспертов 
были разделены на группы по критерию успешности выполнения профес-
сиональных обязанностей (критерий «профессионализм»). Результаты 
сравнения выделенных групп сотрудников ОВД представлены в табл. 3.  
 

Таблица 3  

Результаты сравнения выраженности ассертивности у сотрудников 
ОВД по критерию «профессионализм» 
 

Показатель 
M1+ m 
(N=55) 

M2+ m  
(N=63) 

Т-критерий 
Стъюдента 

Ассертивное поведение 20,22+ 0,247 24,65 + 0,264 -12,145 
Шкала Б (методика Каппони) 5,31+ 0,162 5,60 + 0,142 -1,669 
Осторожные действия 21,67 + 0,374 22,92 + 0,429 -2,162 
С (регрессия) 2,00 + 0,220 1,22 + 0,123 3,187 
Расхождение по параметру 
«оценка характера» 

12,70 + 1,140 9,00 + 1,352 2,064 

Расхождение по параметру «умение 
делать что-либо своими руками» 

5,02 + 2,643 11,51 + 1,139 -2,357 

Расхождение по параметру «уве-
ренность в себе» 

11,13 + 0,926 8,46 + 0,728 2,291 

Самоконтроль (общий показатель) 1,49 + 0,025 1,55 + 0,021 -2,047 

Примечание: 1 – группа с низкими показателями профессионализма; 2 – группа 
с высокими показателями профессионализма.  
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Как следует из данных, представленных в табл. 3, сотрудники с более 

высокими показателями профессионализма обладали и более высокими 

показателями ассертивности. Также у них были более выражены соци-

ально одобряемые формы поведения. Следовательно, можно сделать 

вывод о том, что ассертивность является качеством, обусловливающим 

возможность успешной профессиональной деятельности. 

После получения подтверждения значимости ассертивного поведе-

ния для профессиональной деятельности сотрудников ОВД были изу-

чены основные различия в психологических характеристиках 

сотрудников, проявляющих ассертивные и неассертивные формы пове-

дения. Основные результаты представлены в табл. 4. 

Как следует из данных, представленных в табл. 4, максимальные раз-

личия между группами сотрудников ОВД, имеющих признаки неассертив-

ного и ассертивного поведения, наблюдаются по показателям 

активности, которая в большей мере выражена у ассертивных сотрудни-

ков. Также сотрудники с отчетливой выраженностью признаков ассертив-

ного поведения склонны к более адекватным защитным реакциям, они 

субъективно ощущают себя более защищенными и обладают адекватной 

оценкой своих возможностей в области здоровья. Ассертивные сотруд-

ники также имеют более высокие показатели самоконтроля. 

Таблица 4  

Результаты сравнительного анализа ассертивных  
и неассертивных сотрудников  

Показатель M1+ m 
N1=30 

M2+ m 
N2=20 

Т-критерий 
Стъюдента 

Активность  (САН) 5,34 + 0,184 5,85 + 0,139 -2,247 
Регрессия (ИЖС) 2,65 + 0,431 1,43 + 0,170 2,982 
Интеллектуализация (ИЖС) 5,15 + 0,509 6,30 + 0,272 -2,163 
Защищенность (зонт ЧД) 1,95 + 0,198 2,53 + 0,142 -2,459 
Самоконтроль эмоц. 1,39 + 0,051 1,56 + 0,035 -2,701 
Самоконтроль деят. 1,50 + 0,078 1,76 + 0,047 -2,979 

Самоконтроль общий 1,44 + 0,051 1,59 + 0,033 -2,60 
Контактность 64,15 + 1,536 73,57 + 1,536 -4,162 
Сверхконтроль  1,1 + 0,261 0,4 + 0,113 2,762 

Примечание: М1 – сотрудники с низкими показателями, а М2 – с высокими пока-
зателями ассертивности.  

Далее в ходе исследования эмпирических данных был осуществлен 

корреляционный анализ показателей ассертивности и ряда личностных 

характеристик сотрудников ОВД.  
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Проведенный корреляционный анализ позволил установить, что 

наиболее значимую роль в осуществлении ассертивного поведения иг-

рают такие психологические качества, как способность к саморегуляции в 

эмоциональных отношениях и деятельности, а также общий уровень са-

мооценки (0,01), отсутствие склонности к формированию неконструктив-

ных защитных реакций, таких как регрессия (0,01), удовлетворенность 

уровнем здоровья (0,05) и др. 

 

Выводы 

1. Проведенное исследование позволяет говорить о том, что ассер-

тивность является одной из основных личностных характеристик, обу-

словливающих возможность сохранять человеку самообладание в 

сложных стрессовых ситуациях.  

2. В отношении сотрудников ОВД результаты исследования позво-

ляют сделать вывод о том, что ассертивность является одним из наибо-

лее значимых личностных качеств, обусловливающих эффективность 

профессиональной деятельности сотрудников ОВД. Более того, сама 

служебная деятельность и условия ее реализации создают определен-

ные предпосылки для формирования навыков ассертивного поведения и 

развития ассертивности. Однако далеко не все сотрудники ОВД обла-

дают необходимым уровнем развития ассертивности, что определяет 

необходимость организации мероприятий психологического сопровожде-

ния деятельности сотрудников ОВД, направленных на развитие данного 

качества. 

3. Проведенное исследование свидетельствует о том, что к психоло-

гическим детерминантам, обусловливающим проявление ассертивности 

у сотрудников ОВД можно отнести несколько групп качеств, которые 

можно условно обозначить как психосоматические (уровень активности, 

отношение к здоровью, эмоциональное самочувствие) и личностные (са-

мооценка, адекватные защитные реакции, уверенность, независимость, 

высокий уровень саморегуляции).  

Также следует отметить, что в дальнейшем на основании получен-

ных данных была предложена и апробирована программа развития ас-

сертивности и формирования навыков ассертивного поведения, которая 

показала свою эффективность.  
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К вопросу о волевых свойствах личности в контексте  

проблемы развития предпринимательского элемента 

человеческого потенциала в системе высшего образования 

И. А. Мироненко1, П. С. Сорокин2 

1Санкт-Петербургский государственный университет, 
Санкт-Петербург, Российская Федерация 

2Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 
Москва, Российская Федерация 

 

Введение В современном развитии теории и практики образовательных систем 

настоятельно необходимы разработки, направленные на формирование ключевых эле-

ментов человеческого потенциала, адекватных требованиям современной реальности.  

Материалы и методы. Анализ состояния проблемы в отечественной и между-

народной литературе показывает, что по мере того, как растет осознание ключевой 

значимости индивидуальной агентности в социально-экономической жизни общества, 

ширится круг авторов, обращающихся к предпринимательскому элементу человече-

ского потенциала, и отмечается бум предпринимательского образования в универси-

тетах.  

Результаты. В решении комплексной мультидисциплинарной задачи оптимиза-

ции содержания, каналов формирования и эффектов человеческого потенциала в си-

стеме высшего образования важнейшая роль принадлежит психологической науке. 

Какие именно индивидуально-психологические особенности существенно значимы 

для формирования предпринимательского элемента человеческого потенциала в си-

стеме высшего образования? В поиске ответа на данный вопрос современные зарубеж-

ные исследователи все чаще обращаются к волевым свойствам личности, которым 

российские ученые, как представляется, пока не уделяют достаточного внимания. 

Обсуждение и выводы. Проблема развития предпринимательских качеств и 

компетенций в системе образования относится к числу остро актуальных, что отража-

ется в большом и прогрессивно растущем количестве публикаций, как в международ-

ном дискурсе, так и в российском. Проблема воли в структуре предпринимательского 

элемента человеческого потенциала приобрела высокую актуальность в зарубежном 

дискурсе последних двух десятилетий, проявлений чего в российском дискурсе мы 

пока не отмечаем. Воля в зарубежном дискурсе в основном рассматривается в русле 

вопросов произвольной регуляции и контроля поведения и деятельности. Здесь про-

исходит поиск путей интеграции информации о функционировании мозговых механиз-

мов, реализующих отдельные процессы, и о целостных проявлениях личности, 

характеризующих ее способ взаимодействия со средой. 

                                           
 © Мироненко И. А., Сорокин П. С., 2021  



Психология развития. Акмеология 
Developmental psychology. Acmeology 

 

118 

Благодарности. В данной научной работе использованы результаты проекта, 

выполненного в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ. 

Ключевые слова: формирование предпринимательских качеств и компетенций 

в вузе, человеческий потенциал, теория человеческого капитала, предприниматель-

ство, волевые свойства, произвольное поведение, воля. 

Для цитирования: Мироненко И.А., Сорокин П.С. К вопросу о волевых свойствах 

личности в контексте проблемы развития предпринимательского элемента человече-

ского потенциала в системе высшего образования // Вестник Ленинградского государ-

ственного университета имени А.С. Пушкина. – 2021. – № 4. – С. 117–136. 

DOI 10.35231/18186653_2021_4_117 

 

Concerning the importance of volitional characteristics in the context  

of the problem of formation of the entrepreneurial element of human  

potential in higher education system 
 

Irina A. Mironenko1, Pavel S. Sorokin2 

1Saint Petersburg State University,  
Saint Petersburg, Russian Federation 

2National Research University Higher School of Economics,  
Moscow, Russian Federation 

Introduction. Contemporary theory and practice of educational systems show an ur-

gent need for developments aimed at the formation of key elements of human potential, 

adequate to the requirements of modern social reality. 

Materials and methods. Analysis of the state of the problem in domestic and interna-

tional literature shows that as awareness of the key importance of individual agency in the 

socio-economic life of society grows, the circle of authors turning to the entrepreneurial ele-

ment of human potential is growing, and there is a boom in entrepreneurial education at 

universities. 

Results. In solving the complex multi-disciplinary task of optimizing the content, chan-

nels of formation and effects of human potential in the higher education system, the most 

important role belongs to psychological science. What individual psychological characteris-

tics are essential for the formation of the entrepreneurial element of human potential in the 

higher education system? In search of an answer to this question, international researchers 

are increasingly turning to volitional personality traits, to which Russian colleagues, as it 

seems, have not yet given sufficient attention. 

Discussion and conclusions. The problem of developing entrepreneurial qualities 

and competencies in the education system is one of the acutely relevant ones, which reflects 

in a large and progressively growing number of publications, both in international and Rus-

sian discourse. The problem of volition in the structure of the entrepreneurial element of 

human potential has acquired a high urgency in the international discourse of the last two 

decades, which in Russian discourse we have not yet noted. In the international discourse, 

volition is mainly considered in the aspects of conscious regulation and control of behavior 
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and activity. Here we see a quest to integrate information on the functioning of cerebral 

mechanisms of psychic processes, and about integral manifestations of a personality that 

characterize holistic ways of interacting with the environment. 
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Введение 

В последние десятилетия образовательная политика большинства 

развитых стран мира базируется на теории человеческого капитала [9; 13; 

17]. Начиная с 1970-х гг. исследователи уточняют и дополняют характери-

стики человеческого потенциала, составляющие основу человеческого ка-

питала в соответствии с новыми реалиями жизни человечества и новыми 

требованиями, которые жизнь предъявляет к человеку. Отставание обра-

зовательной политики от адекватных конкретно исторической реальности 

представлений о составляющих человеческого потенциала в контексте че-

ловеческого капитала приводит к снижению роли образования в обще-

ственном развитии. На фоне роста финансовых и временных затрат на 

образование в масштабах всего общества отмечается снижение продуктив-

ности на единицу таких затрат. Как следствие, предпринимаются попытки 

теоретически обосновать ненужность или маловажность образования для 

экономического роста и жизненного успеха отдельного человека.  

В современном развитии теории и практики образовательных систем 

настоятельно необходимы разработки, направленные на формирование 

ключевых элементов человеческого потенциала, основой которых 

должно стать изучение динамики изменений структурных и институцио-

нальных условий в различных областях общественной жизни (включая 

экономическую) и связанных с ними новых требований к человеческому 

капиталу на индивидуальном и коллективном уровне, а также к институ-

там развития человека и образования в части формирования соответ-

ствующих характеристик [9].  
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Среди последних особенно важным представляется вклад Теодора 

Шульца в теорию человеческого капитала (ЧК), а именно предложенное 

им выделение специального «предпринимательского элемента» ЧК [63; 

64] как специфической составляющей, предполагающей отдельные 

навыки и характеристики, связанные со способностями человека опреде-

лять места и направления для приложения себя (как своеобразного «ак-

тива») на рынке труда и, шире, в обществе в целом. Согласно Шульцу, 

«предпринимательский элемент» не сводится к жёстким рамкам предмет-

ных сфер, таких как экономика, финансы, менеджмент и прочие, однако 

его формирование происходит в существенной степени благодаря выс-

шему образованию.  

В экспертном сообществе сложилось устойчивое представление о 

том, что именно предпринимательство является непосредственным про-

явлением инициативной активности человека, его индивидуальной агент-

ности [3; 4; 5; 8; 11; 12; 16; 17]. По мере того, как растет осознание 

ключевой значимости последней в социально-экономической жизни об-

щества, в отечественной и международной литературе отмечается бум 

предпринимательского образования в университетах и широкое обсужде-

ние проблем обучения предпринимательству в системе образования в 

целом [1; 2; 7; 9; 10; 13; 14; 15; 18; 19; 20; 38; 61; 67; 68].  

В решении комплексной мультидисциплинарной задачи оптимизации 

содержания, каналов формирования и эффектов человеческого потенци-

ала в системе высшего образования важнейшая роль принадлежит пси-

хологической науке. Какие именно индивидуально-психологические 

особенности существенно значимы для формирования предпринима-

тельского элемента человеческого капитала в системе высшего образо-

вания? В поиске ответа на данный вопрос современные зарубежные 

исследователи все чаще обращаются к волевым свойствам личности, ко-

торым российские ученые, как представляется, пока не уделяют доста-

точного внимания в этом аспекте.   

 

Волевые свойства личности в структуре предпринимательских 

качеств и компетенций 

Значимость индивидуально-психологических особенностей для 

предпринимательской деятельности известна, в литературе неодно-

кратно отмечено, что именно индивидуально-психологические характери-

стики акторов являются ключевым условием начала и продолжения с той 

или иной мерой успешности предпринимательства [40; 44; 47], которому 
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в данном контексте противопоставляются такие типы деятельности, как 

продолжение обучения в качестве основного занятия и работа в качестве 

наемного служащего [41]. В России и за рубежом проводилось и прово-

дится много исследований, направленных на выявление индивидуально-

психологических особенностей, характерных для предпринимателей [26; 

28; 29; 30; 31; 40; 41; 44; 47; 62]. Традиционно фокусом их является моти-

вационно-ценностная сфера личности, те особенности мотивов и цен-

ностные ориентации, которые благоприятствуют и сопутствуют 

обращению личности к этому виду деятельности.  

В литературе по предпринимательству большое внимание уделяется 

концепту предпринимательского намерения, при этом предприниматель-

ство рассматривается как намеренное поведение, а формирование наме-

рения начать бизнес – как важнейший шаг в основании предприятия [44; 

62]. Здесь накоплен большой массив данных, которые, однако, не закры-

вают проблему.  

Однако статистика [10; 36] говорит о том, что наличие намерения 

начать свое дело не является гарантией реализации такого намерения, 

вступления на стезю предпринимательства. Для действия недостаточно 

принятия решения в плане когнитивном. Для действия недостаточно мо-

тивации. Между мотивом и действием есть еще некий толчок, превраща-

ющий намерение в действие. Момент, когда решение становится 

действием. Разрыв между наличием намерения стать предпринимателем 

и его осуществлением наиболее выражен в развитых европейских стра-

нах и, более того, растет [36]. Предприниматель – человек, который всту-

пает с миром в особый тип отношений: он действует и готов отвечать за 

это, сознательно воздействует на внешнюю реальность и контролирует 

ход запущенных им процессов. Внимание современных исследователей 

психологии предпринимательства обращается к вопросу о переходе от 

намерения к действию, традиционно относимому к сфере психологии 

воли, и одному из самых дискуссионных в той области [6; 10; 27; 35; 40; 

43; 44; 52; 55], и настойчивому осуществлению задуманного. 

Примером такого подхода может служить исследование, которое ав-

торы [41] провели среди студентов университетов на основе предложен-

ной ими развернутой модели структуры волевых качеств (т. е., 

характеристик произвольной регуляции поведения), необходимых на каж-

дой из стадий осуществления предпринимательской деятельности 

(рис. 1, [41, c. 1872]).  
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Рис. 1. Иерархическая модель волевых качеств 

В модели выделялись следующие стадии развития предпринима-

тельской деятельности:  

1. Фаза до принятия решения о начале предпринимательской дея-

тельности (pre-decision phase).  

2. Фаза, предшествующая действию (pre-action phase).  

3.  Фаза действия. 

В соответствии с моделью переход от первой фазы ко второй возмо-

жен при наличии качества «самомотивации» (self-motivation). 

Переход от второй фазы к третьей требует саморегуляции, самоде-

реминации, толерантности к неопределенности (self-regulation, self 

determination, resistance to uncertainty).  

Третья фаза требует проактивности, концентрации, ориентации на 

действие (proactivity, concentration, action orientation).  

В проведенном эмпирическом исследовании в отношении выражен-

ности данных волевых качеств сравнивались четыре группы респонден-

тов. Все они в момент исследования были студентами университета. 

Первую группу составили студенты, не планировавшие стать предприни-

мателями. Они ориентировались на продолжение учебы или работу в ка-

честве наемного служащего. Те, кто вошел во вторую группу, 

планировали стать предпринимателями. Представители третьей группы 

имели конкретные планы начала предпринимательской деятельности. 

Четвертую группу составили те, кто уже совмещал учебу с предпринима-

тельской деятельностью. 

Результаты исследования полностью подтвердили гипотезу, они со-

ответствовали модели. Студенты, не планировавшие стать предпринима-

телями, не проявили «волевых» качеств. Группа, имевшая 
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соответствующие намерения, обладала самомотивацией. Имевшие кон-

кретные планы демонстрировали наличие саморегуляции, самодереми-

нации, толерантности к неопределенности, а активные предприниматели 

отличались проактивностью, концентрацией, ориентацией на действие. 

 

Проблема воли в современном международном научном дискурсе 

Обращение исследователей к проблеме воли в широком смысле про-

извольности действия в контексте проблемы индивидуальной агентности 

предпринимателя представляется относительно новым направлением 

научного поиска обобщений в поле проблемы человеческой проактивно-

сти. Этой проблеме посвящен целый ряд публикаций, в том числе обзор-

ных [6; 22; 24; 25; 43; 39; 40; 41; 44; 45; 49; 50; 51; 55]. Воля, которую в 

середине ХХ в. назвали «Золушкой психологии», за последние десятилетия 

переместилась в актуальную повестку психологических исследований.  

Поиск источников по теме «воля (произвольность)» (volition) в базе Sco-

pus (ограничение «Психология») показывает очевидный рост интереса к 

теме в последние десятилетия. На рис. 2 представлены его результаты.  

 

Рис. 2. Количество публикаций в базе Scopus по теме воли (volition) 

После в буквальном смысле векового молчания, на рубеже тысяче-

летий происходит всплеск публикационной активности. Сравнение с об-

щим ростом публикаций по психологии (рис. 3) показывает определенную 

специфику.  
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Рис. 3. Общее количество публикаций в базе Scopus по психологии 

Если линия на рис. 3 в целом следует экспоненте, в отношении темы 

воли характер кривой иной, рост здесь начинается позже, в конце 70-х гг., 

происходит резко, и с начала 2010 кривая выходит на некоторое плато, 

вокруг которого колеблется в дальнейшем. Такой характер кривой гово-

рит об активной разработке темы именно в настоящее время.  

Сфера волевой регуляции поведения представляется перспектив-

ным и относительно новым направлением исследований проактивности 

человека, как качества ключевого для предпринимательской деятельно-

сти. В статье [39] воля определена как «способность инициировать актив-

ные действия, прежде всего целенаправленные» [39, p. 9]. В качестве 

основных характеристик воли человека названы: свойство запускать ак-

тивные действия (генерировать активность), субъективная и осознавае-

мая представленность волевых явлений и телеологический характер 

волевых актов (направленность на цель). Воля рассматривается как яв-

ление огромной социальной и практической значимости: «В настоящей 

статье не обсуждается вопрос о том, обладают ли люди осознанной сво-

бодой воли… Однако, человеку присуща некоторая способность иниции-

ровать собственную активность, так что, возможно, психологические 

концепции, отрицающие у человека подобную способность и рассматри-

вающие его действия лишь как реакции на внешнюю среду, были ошибоч-

ными и незрелыми» [39, p. 25]. В качестве рабочего (т. е. допускающего 

операционализацию на уровне критериев измерения в эксперименте) 

определения воли (понимаемой как произвольность действия) предлага-

ется использовать присутствие в действии одной или нескольких харак-

теристик, представленных в таблице [39, c.11], где феноменологическим 

характеристикам сопоставлены нейрофизиологические. Предполагается, 
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что такой подход позволит с большей определенностью выставить крите-

рии произвольного действия в его отличии от непроизвольных или вынуж-

денных действий: «Мы обычно не испытываем трудностей с тем, чтобы 

знать, являются ли наши действия произвольными, в том смысле что мы 

с легкостью понимаем, по своей ли воле мы совершили то или иное дей-

ствие. …Тем не менее, не легко дать определение воли, как и сформули-

ровать различия между произвольным и непроизвольным действием…. 

Ни одно из качеств, присутствующих в таблице, не является необхо-

димым для того, чтобы утверждать, что действие является произволь-

ным. Тем не менее, наличие нескольких дает основание утверждать это.» 

[39, c. 11]. 

Таблица  

Основные характеристики проявлений воли в действии  
(т. е., произвольности действия)  

и их возможного нейроанатомического субстрата [по 39, c. 11] 
Основная характеристика  
произвольного действия 

Нейроанатомический коррелят 

Порождает движение  
Leads to movement 

Сильная связь с моторными отделами 
Strong connections to motor areas 

Не предполагает внешнего запус-
кающего стимула 
No external trigger  

Слабая связь с сенсорными отделами 
Weak connections from sensory areas 
 

Причинно обусловлено 
Reasons responsive  
 

Сильные связи с зонами, отвечающими за 
ценности и мотивы 
Strong connections from valence and reward 
circuits 

Целенаправленность 
Outcome or goal directed  
 
 

Сильные связи с зонами, отвечающими за 
планирование и контроль деятельности 
Strong connections with planning and monitor-
ing areas  

Спонтанные или инновационные 
Spontaneous or innovative  
 

Независимы от подкорковых цепей привыч-
ных действий 
Independence from subcortical habitual cir-
cuits 

Включают осознание 
Involves consciousness   

Связаны с фронтальной корой  
Connections to frontal and parietal cortices   

 

Можно видеть, что исследования воли, которые в зарубежном дис-

курсе расширяются на протяжении последних двух десятилетий, в суще-

ственной степени опираются на нейропсихологию [56; 57; 58], Это, как 

полагают их авторы, позволит вскрыть объективные основания произ-
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вольной детерминации активности человека, «предложить новую, осно-

ванную на нейропсихологических реалиях, практически применимую, кон-

цепцию воли» [39, p. 9].  

 

Воля как произвольный контроль  

Предметом существенного внимания в зарубежном дискурсе явля-

ется проблема произвольного контроля над поведением и состоянием, 

непосредственно относящаяся к сфере волевой регуляции поведения 

[21; 33; 34; 42; 43].  

Характерно, что в дискурсе применительно к понятию воли домини-

рует Volition, ближе по смыслу к силе воли, в то время как willpower, в 

большей степени приближенное по смыслу к свободе воли, употребля-

ется существенно реже. Так, выше на рис. 2, представлены публикации с 

фокусом на Volition – общее количество источников 1420. Количество пуб-

ликаций при поиске по willpower дает всего 268 источников. 

Стремление к контролю над внешней средой и собственным поведе-

нием и состоянием в целом ряде работ рассматривается как важнейший 

аспект и механизм активного взаимодействия человека с миром.  

Важнейшим опорным для дискурса теоретическим конструктом пред-

ставляется теория двойственных систем [23], в русле которой противопо-

ставлены две системы регуляции поведения. При наличии здесь 

определенного разнообразия моделей, все они строятся на общем пред-

положении, что в основе поведения лежит взаимодействие двух систем. 

Система А (импульсивная система, система автоматического ответа, «го-

рячая» система, быстрая система…). Эта система определяет немедлен-

ный ответ на стимуляцию, особенно на эмоционально насыщенные 

стимулы. Эта система склонна предпочитать близкие цели отдаленным 

по времени, генерирует привычные и ригидные поведенческие ответы. 

Импульсивная система определяется деятельностью подкорки. Система 

Б (система контроля, «холодная» система, планирующая система, си-

стема отставленного реагирования…) – медленная, здесь последова-

тельно рассматриваются варианты поведения в ответ на воздействие 

среды, определяются цели, избирается тактика и стратегия их достиже-

ния на основе деятельности рассудка. В отличие от Системы А, Система 

Б нацелена на достижение долговременных результатов, блокирует 

непосредственные импульсивные реакции. Также в отличие от Системы 

А, Система Б обрабатывает информацию только последовательно и в 

ограниченном объеме, ее работа лимитирована объемом внимания субъ-

екта, эффективность ее изменяется во времени, зависит от ситуации. Ра-

бота Системы Б обеспечивается латеральной префронтальной корой.  
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Системы А и Б могут работать в едином направлении, а могут нахо-

диться в конфликте, как, например, в ситуации конфликта между жела-

нием съесть вкусное пирожное и желанием похудеть. Такие ситуации 

рассматриваются применительно к проблеме самоконтроля. Централь-

ное место в исследованиях в русле теории двойственных систем зани-

мает именно проблема конфликта между последними, ставится вопрос о 

факторах, вызывающих оттормаживание непосредственной реакции: си-

туативных (алкоголь, усталость, стресс и пр.), личностных (импульсив-

ность), неврологических (повреждения мозга). Фокус на проблеме 

произвольного контроля импульсивных проявлений характеризует разра-

ботку проблемы индивидуальных различий, обсуждаемых в контексте во-

проса о проактивности человека [69].  

 

Заключение 

Проведенный анализ позволяет сформулировать ряд выводов. 

Проблема формирования предпринимательских качеств и компетен-

ций в образовании относится к числу остро актуальных в свете важности 

теории человеческого капитала, что отражается в большом и прогрес-

сивно растущем количестве публикаций как в международном дискурсе, 

так и в российском. 

Вопрос о месте и роли волевых качеств личности в структуре пред-

принимательских качеств и компетенций привлекает внимание зарубеж-

ных ученых и широко обсуждается в публикациях последних десятилетий, 

в то время как в России этот вопрос пока не привлекает внимания многих 

исследователей. 

Проблема воли приобрела высокую актуальность в зарубежном дис-

курсе последних двух десятилетий, проявлений чего в российском дис-

курсе мы не отмечаем. Воля в зарубежном дискурсе в основном 

рассматривается в русле вопросов произвольной регуляции и контроля 

поведения и деятельности. Своего рода «мейнстримом» в этом отноше-

нии может считаться теория двойственных систем регуляции («эмоцио-

нальной» системы во взаимодействии с «рациональной»). 

Зарубежные исследователи в существенной степени опираются на 

нейропсихологию. С одной стороны, эта опора дает колоссальные пре-

имущества, связанные с возможностью получения данных нового типа и 

большого объема. С другой стороны, указанный вектор разработок может 

иметь ограничения, связанные с принципиальной недооценкой области 

реальной «внешней» деятельности человека в целом, и чрезмерным фо-

кусом на «внутримозговых» процессах (при всей очевидной важности по-

следних).  
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Заслуживает внимания тот факт, что в отличие от современной рос-

сийской психологии, где дискурс личностных свойств, в том числе воле-

вых, в существенной степени оторван от исследований психических 

процессов и состояний, в контексте современной постановки проблемы 

воли в зарубежном дискурсе в единстве рассматриваются все уровни пси-

хического: процессы, состояния и свойства личности, что отвечает насто-

ятельной необходимости в современной науке «вертикальной 

интеграции», о которой А.В. Юревич пишет, что это – «самая заветная 

мечта и одновременно главная методологическая проблема психологи-

ческой науки»1. В мировом дискурсе в русле исследований воли сегодня 

происходит поиск путей интеграции информации о функционировании 

мозговых механизмов, реализующих отдельные процессы (как известно, 

локальных по своей природе в отношении мозговых механизмов), и о це-

лостных проявлениях личности, характеризующих ее способ взаимодей-

ствия со средой. 
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Факторная структура аутопсихологической компетентности  

топ-менеджеров и предпринимателей  

российских коммерческих компаний 

Е. П. Привалова 

Северо-Западный институт управления Российской академии народного хозяйства  
и государственной службы при Президенте РФ, 

Санкт-Петербург, Российская Федерация 

Введение. Аутопсихологическая компетентность (АПК) топ-менеджеров и пред-

принимателей российских коммерческих компаний (РКК) способствует эффективной 

деятельности предприятия и в целом развитию экономики страны. Цель данного науч-

ного исследования – на основе факторного анализа уточнить описательную модель 

аутопсихологической компетентности топ-менеджеров и предпринимателей РКК. Про-

веденное исследование позволило уточнить описательную модель аутопсихологиче-

ской компетентности, предложенную нами в предыдущей статье, где были 

представлены структурные компоненты аутопсихологической компетентности – «са-

мопознание» и «самосозидание», каждый из которых включал в себя несколько эле-

ментов [5].  

Материалы и методы. Для достижения цели исследования применялись следу-

ющие методы исследования: анализ литературных источников, метод опроса (анкеты, 

тесты, опросники). Использованы следующие методики: тест «Смысложизненные 

ориентации» (СЖО), опросник самоорганизации деятельности (ОСД), самоактуализа-

ционный тест (САТ), шкала аутентичности, опросник рефлексивности, тест-опросник 

личностной зрелости Жандар Манаков, шкала психологического благополучия Рифф 

(версия Шевеленковой – Фесенко), опросник «Уровень субъективного контроля» 

(УСК), новый опросник толерантности к неопределенности (НТН) и копинг-тест Лаза-

руса. Полученные данные были обработаны с использованием программы IBM SPSS 

Statistics 27.0.1 и применением факторного анализа [11]. 

Результаты исследования и их обсуждение. На основе факторного анализа 

была разработана факторная структура, которая в целом согласуется с теоретиче-

ской описательной моделью, включающей блоки «самопознание» и «самосозида-

ние», а также по сравнению с другими авторами уточняет психологическое 

содержание отдельных структурных элементов каждого из двух блоков описательной 

модели аутопсихологической компетентности топ-менеджеров и предпринимателей 

РКК.  

                                           
 © Привалова Е. П., 2021  
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Выводы. Установлено, что аутопсихологическая компетентность топ-менедже-

ров и предпринимателей РКК представляет собой двухкомпонентную структуру: 

1. Блок «Самопознание» и 2. Блок «Самосозидание». Каждый из блоков в свою оче-

редь состоит из трёх элементов, в частности блок «Самопознание» включает в себя 

самопонимание, осмысленность и ответственность; а блок «Самосозидание» пред-

ставлен из составляющих: самоопределение, самовыражение и саморегуляция. 

Ключевые слова: акмеологический подход, структура аутопсихологической 

компетентности, топ-менеджеры, предприниматели, самопознание, самосозидание. 

Для цитирования: Привалова Е.П. Факторная структура аутопсихологической 

компетентности топ-менеджеров и предпринимателей российских коммерческих ком-

паний // Вестник Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина. – 

2021. – № 4. – С. 137–153. DOI 10.35231/18186653_2021_4_137 

 

The Factor Structure of Auto-Psychological Competence of Top Managers  

and Entrepreneurs of Russian Commercial Companies 

Elena P. Privalova 

North-West Institute of Management under Russian Presidential Academy of National 
Economy and Public Administration, 

Saint-Petersburg, Russian Federation 
 

Introduction. Auto-psychological competence (APC) of top managers and entrepre-

neurs of Russian commercial companies (RCC) contributes to the effective business oper-

ation and the overall development of the country's economy. The purpose of this research 

is to add clarity based on factor analysis to the descriptive model of auto-psychological com-

petence of top managers and entrepreneurs of the RCC. The conducted research made it 

possible to add clarity to the descriptive model of auto-psychological competence that we 

proposed in our previous article, where we presented the structural components of auto-

psychological competence: the Self-cognition block and the Self-actualization block, each 

of which included several elements [5].  

Materials and methods. The purpose of the research was achieved with the use of 

following methods: analysis of literary sources, survey method (questionnaires, tests, sur-

veys). The following approaches were used: the Life-Purpose Orientations test, the ques-

tionnaire of self-organization of activity, the Self-Actualization test, the Authenticity scale, 

the questionnaire on reflexivity, the self-report measure of personal maturity developed by 

Zhandar Manakov, Riff's Model of Psychological Well-being (Shevelenkova-Fesenko's ver-

sion), the Level of Subjective Control questionnaire, the New Questionnaire of Tolerance/In-

tolerance for Uncertainty and Lazarus's Ways of Coping Questionnaire. The data obtained 

were processed with the use of the IBM SPSS Statistics 27.0.1 program and factor analysis 

[11]. 

Results. The factor analysis was used to develop a factor structure, which is generally 

consistent with the theoretical descriptive model that consists of Self-cognition and Self-

actualization blocks; also, more clarity was added to the psychological content of individual 
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structural elements of each of the two blocks in the descriptive model of auto-psychological 

competence of top managers and entrepreneurs of the RCC, compared to the existing re-

seach in this area by other authors.  

Discussion and conclusions. It was established that the auto-psychological compe-

tence of top managers and entrepreneurs of RCC is a two-component structure: 1. Self-

cognition block and 2. The Self-actualization block. Each of the blocks consists of three 

elements. In particular, the Self-cognition block includes self-understanding, mindfulness 

and responsibility; and the Self-actualization block consists of self-determination, self-ex-

pression and self-regulation. 

Key words: acmeological approach, structure of auto-psychological competence, top 

managers, entrepreneurs, self-cognition, self-actualization. 

For citation: Privalova, E. P. (2021) Faktornaya struktura autopsixologicheskoj kom-

petentnosti top-menedzherov i predprinimatelej rossijskix kommercheskix kompanij [The 

Factor Structure of Auto-Psychological Competence of Top Managers and Entrepreneurs of 

Russian Commercial Companies]. Vestnik Leningradskogo gosudarstvennogo universiteta 
imeni A.S. Pushkina – Pushkin Leningrad State University Journal. No 4. pp. 137–153.  

DOI 10.35231/18186653_2021_4_137 (In Russian). 

 

Введение 

Эффективность деятельности коммерческой компании напрямую за-

висит от её лидеров – топ-менеджеров и предпринимателей, так как спе-

цифика управленческой деятельности заключается в целесообразном 

воздействии на персонал и процессы, а также планировании, организации 

и принятии решений, касающихся тактических и стратегических целей 

предприятия [1; 2; 3; 4; 5; 6]. 

Эффективная деятельность предпринимателей и топ-менеджеров 

опирается на их компетентность – способность к управлению людьми, 

процессами и организацией. Аутопсихологическая компетентность в свою 

очередь основывается на личностных и профессионально значимых ка-

чествах руководящего звена [1; 2; 3]. 

Ранее нами была сделана попытка уточнить модель аутопсихологи-

ческой компетентности топ-менеджеров коммерческих предприятий, где 

мы описали модель аутопсихологической компетентности в соответствии 

с акмеологическим подходом, но, на наш взгляд, описанная модель нуж-

дается в эмпирической проверке [5]. 

В нашем исследовании была сделана попытка апробировать ранее 

рассмотренную модель аутопсихологической компетентности и адаптиро-

вать ее к прикладному использованию акмеологами, организационными 
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психологами, топ-менеджерами и руководителями РКК для усовершен-

ствования системы психолого-акмеологического сопровождения само-

развития организационных лидеров. 

 

Цель исследования 

С помощью факторного анализа уточнить структурную модель ауто-

психологической компетентности, тем самым эмпирически проверить и 

операционизировать ранее разработанную описательную модель ауто-

психологической компетентности топ-менеджеров и предпринимателей 

РКК. 

 

Обзор литературы 

Аутопсихологическую компетентность в своих исследованиях рас-

сматривали ряд авторов (Софьина В.Н. [10], Кузьмина Н.В. [8], Белов В.В. 

[2; 3], Привалова Е.П. [5], Астапенко Е.В. [1], Круглов О.А. [7], Степ-

нова Л.А.1, Калюжная Н.Б.2 

Акмеологический подход к рассмотрению аутопсихологической ком-

петентности, по мнению авторов (Белов В.В., Привалова Е.П., Астапенко 

Е.В. и др.), является основополагающим. Данный подход ориентирован 

на раскрытие вершинных вариантов структуры развития личности и раз-

вития профессионализма деятельности, который доказал свою примени-

мость и уместность разнообразным видам профессиональной 

деятельности (в исследованиях Б.Г. Ананьева, А.А. Бодалева, Б.Ф. Ло-

мова, Н.В. Кузьминой, А.А. Деркача, В.Г. Зазыкина) 3 [5; 8]. 

В 2011 г. Астапенко Е.В. провела исследование, которое позволило 

разработать комплексную теоретическую модель аутопсихологической 

компетентности менеджера среднего звена, включающую аксиологиче-

ский, когнитивный, эмоциональный, регуляторный компоненты [1], но в 

                                           
1 Степнова Л.А. Развитие аутопсихологической компетентности государственных 

служащих: автореф. дис. ... д-ра психол. наук. М., 2003. 62 с. 
2 Калюжная Н.Б. Психолого-акмеологические предпосылки личностного самосо-

зидания средствами когнитивной рефлексии: автореф. дис. ...канд. психол. наук. Ко-
строма, 2015. 26 с. 

3 Деркач А.А., Зазыкин В.Г. Акмеология: учеб. пособие для студ. вузов, обучаю-
щихся по направлению и специальностям психологии. СПб.: Питер, 2003. 252 c. 
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данной работе отсутствует описание наполненности данных компонен-

тов, что затрудняет их применение в практической работе акмеологов, ор-

ганизационных психологов, топ-менеджеров и предпринимателей. 

Позднее, в 2020 г. нами была описана модель аутопсихологической 

компетентности топ-менеджеров с опорой на акмеологический подход. 

Мы пришли к выводу, что аутопсихологическая компетентность – это ком-

плексная характеристика, отражающая направленное воздействие самой 

личностью в двух направлениях – самопознание и самосозидание в её 

интраиндивидном поле, где цель этого воздействия заключается в повы-

шении уровня своей плодотворности и плодотворности окружающего 

мира. Каждый компонент включает в себя определенные характеристики. 

Самопознание включает в себя стремление к самоактуализации, цен-

ностно-смысловые ориентации, осведомленность о способах самосовер-

шенствования и повышения качества своей работы, умение 

анализировать свои недостатки, деловые и личностные качества, эффек-

тивно работать с информацией, планировать свою деятельность, умение 

разрабатывать программу для самосовершенствования на основе знаний 

о себе, зрелость личности профессионала, защиту организма от стрессо-

вых реакций, адаптивность. Самосозидание включает в себя готовность 

к получению нового опыта, интерес к будущему, позитивное отношение к 

когнитивно-рефлексивным процессам, самопроектирование, надситуа-

тивную активность личности, интернальный локус контроля, рефлексив-

ные процессы когнитивно-рефлексивного характера, обеспечивающие 

реализацию внутренних и внешних действий, способность к личностному 

и профессиональному развитию и развитию личностного потенциала, 

умение устранять свои недостатки, развивать в лучшую сторону свои лич-

ностные и профессиональные качества1 [5]. 

Итак, на основе теоретического анализа данных, содержащихся в ли-

тературных источниках, аутопсихологическую компетентность можно 

представить как интегральное образование, содержащее два компонента 

                                           
1 Калюжная Н.Б. Психолого-акмеологические предпосылки личностного 

самосозидания средствами когнитивной рефлексии: автореф. дис. ...канд. психол. 
наук. Кострома, 2015. 26 с.; Степнова Л.А. Развитие аутопсихологической 
компетентности государственных служащих: автореф. дис. ... д-ра психол. наук. М., 
2003. 62 с. 
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(самопознание и самосозидание), которые, в свою очередь, состоят из от-

дельных элементов, гипотетически описанных в модели аутопсихологи-

ческой компетентности применительно для топ-менеджеров и 

предпринимателей РКК в работе В.В. Белова, Е.П. Приваловой [5].   

 

Материалы и методы 

Для достижения цели исследования были использованы следующие 

методы исследования: анализ литературных источников, метод опроса 

(анкеты, тесты, опросники). Использованы методики: тест «Смысложиз-

ненные ориентации» (СЖО), опросник самоорганизации деятельности 

(ОСД), самоактуализационный тест (САТ), шкала аутентичности, опрос-

ник рефлексивности, тест-опросник личностной зрелости Жандар Манаков, 

шкала психологического благополучия Рифф (версия Шевеленковой – Фе-

сенко), опросник «Уровень субъективного контроля» (УСК), новый опросник 

толерантности к неопределенности (НТН) и копинг-тест Лазаруса. Полу-

ченные данные были обработаны с использованием программы IBM 

SPSS Statistics 27.0.1; для построения факторный структуры были исполь-

зованы: метод главных компонент, метод максимального правдоподобия, 

метод вращения Варимакс с нормализацией Кайзера [11]. 

 

Респонденты 

104 респондента: 58 топ-менеджеров и 46 предпринимателей россий-

ских коммерческих компаний, занимающихся различными видами дея-

тельности (производство строительных материалов, строительные 

организации, гостиницы, яхт-клубы, сельскохозяйственная и клининговая 

деятельность), их возраст колеблется от 29 до 48 лет, в основном муж-

ской пол. 

 

Результаты исследования и их обсуждение 

Для реализации цели исследования был использован факторный 

анализ. В исследовании приняли участие 104 субъекта, количество пере-

менных 64. Соответственно, количество субъектов в исследовании было 

почти в два раза больше переменных, что позволяет использовать фак-

торный анализ. Для минимизации числа переменных были использованы: 

метод главных компонент, метод максимального правдоподобия, метод 

вращения Варимакс с нормализацией Кайзера. 
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В результате факторного анализа осуществляется переход от набора 

начальных переменных к значительно меньшему количеству новых пере-

менных-факторов. В этом случае фактор интерпретируется как причина 

общей изменчивости нескольких начальных переменных. Он отражает 

латентную часть структуры аутопсихологической компетентности топ-ме-

неджеров и предпринимателей РКК1. 

Структура факторов первоначально была определена с использова-

нием метода главных компонент. Чтобы определить количество факто-

ров, мы использовали критерий Варимакса нормализации Кайзера. Мы 

определили количество факторов примерно по точке изгиба на графике 

собственных значений до выхода на ось после резкого падения. Эта диа-

грамма показана на рис. 1. 

 

Рис. 1. График собственных значений  

Основываясь на данных полученной цифры, переломный момент 

находится между 6 и 7 факторами, поэтому на основе критерия Кайзера 

было выбрано шесть факторов по 64 показателям. Поскольку при исполь-

зовании факторного анализа происходит потеря данных, необходимо 

определить общую долю дисперсии, которая отражает полноту описания 

показателей2. В нашем случае общая доля дисперсии составляет 81,7%, 

что указывает на довольно полное отражение изменчивости исследуемых 

переменных.  

                                           
1 Белова Е.В. Личностные особенности успешных предпринимателей малого и 

среднего бизнеса: автореф. … канд. психол. наук. СПб., 2012. 24 с. 
2 Там же. 
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Кроме того, показатель статистической значимости для шести факто-

ров составляет 0,05–0,01, что указывает на адекватность выбранных 

6 факторов. Результаты анализа представлены в табл. 1. Полученная 

факторная структура позволяет содержательно интерпретировать ре-

зультаты факторного анализа. Факторы были интерпретированы на ос-

нове матрицы факторных нагрузок с учетом значений нагрузки. 

Интерпретация фактора учитывала исходные переменные, которые 

имеют на него максимальные нагрузки по абсолютной величине1. 

Таблица 1  

Факторная структура АПК топ-менеджеров и предпринимателей РКК 

Методики Показатели 
Факторы 

1 2 3 4 5 6 

Тест  
Смысложизненные 
ориентации  
(СЖО) 

Цели ,148 ,387 -,251 ,299 ,215 ,307 

Процесс жизни  ,347  ,232   

Результат  ,25  ,371  ,164 

Локус контроля – Я  ,202 -,178 ,444  ,15 

Локус контроля – жизнь ,172 ,169 -,365 ,355 ,216 ,445 

Опросник самоор-
ганизации дея-
тельности (ОСД) 

Планомерность ,207 ,1 -,179 ,165 ,171 ,168 

Целеустремленность ,132   ,488 ,223 ,257 

Настойчивость  ,197     

Фиксация ,131  ,249 ,129  ,324 

Самоорганизация  -,264     

Ориентация на настоящее  ,221 ,288 ,199 ,218  

Самоактуализаци-
онный тест  
(САТ) 

Общий уровень  

самоактуализации 
 ,477  

,302 
,79 ,234 

Ориентация во времени  ,339  
,346 ,305 ,228 

Поддержка  ,494  ,315 ,706 ,29 

Ценностная ориентация  ,641  ,243 ,512 ,333 

Гибкость поведения ,145 ,165  ,25 ,556 ,178 

Сензитивность -,198 -,384 -,283  ,515  

Спонтанность  ,504 ,163 ,112 ,572  

Самоуважение -,147 ,211 -,22 ,253 ,501 ,423 

Самопринятие ,16 ,452  ,367 ,322 ,167 

Представления о природе  

человека 
 ,356 ,31 

 
,112  

Синергия  ,552 ,258 ,115 ,209  

Принятие агрессии ,161 ,172 -,245  ,541  

Контактность ,102    ,617  

Познавательные потребности    
 ,382 ,168 

Креативность  ,131 ,127  ,616 -,147 

Самовыражение ,295 ,189  ,364 ,382 ,618 

                                           
1 Белова Е.В. Личностные особенности успешных предпринимателей малого и 

среднего бизнеса: автореф. … канд. психол. наук. СПб., 2012. 24 с. 
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Шкала  
аутентичности 

Принятие внешнего влияния -,172 -,405 ,277 -,183  -,458 

Самоотчуждение -,182 -,294 ,208 -,253  -,25 

Опросник  
рефлексивности 

Рефлексивность ,429 -,304 ,243 
,212 

 ,468 

Тест-опросник лич-
ностной зрелости 
(Жандар Манаков) 

Общая зрелость ,858   ,223  ,185 

Мотивация достижений ,802  -,2 ,137   

Отношений к своему «Я» ,771 ,162  ,107  ,135 

Чувство гражданского долга ,605 -,105    ,217 

Жизненная установка ,782   ,134 ,133 ,118 

Психологическая близость с 

другим  
,616 -,116 ,269 

 
,102  

Шкала психологи-

ческого благополу-

чия Рифф (версия 

Шевеленковой – 

Фесенко) 

Позитивные отношения ,21 ,198 ,124 ,384 ,189 ,393 

Автономия  ,194 ,135 ,792 ,21  

Управление средой  ,131 -,141 ,71 ,158 ,166 

Личностный рост ,133   
,796  ,174 

Цели в жизни ,166   ,876  ,244 

Самопринятие  ,199 -,313 ,667 ,121  

Психологическое благополучие ,127 ,134  ,964 ,121 ,145 

Баланс аффекта  -,514 ,349 -,362 -,121 -,276 

Осмысленность жизни ,253   
,507 ,393 ,657 

Человек как открытая система ,34  ,226 ,473 ,246 ,666 

Опросник Уровень 

субъективного  

контроля 

Интернальность общая   -,401  ,14  

Интернальность достижений  ,356 -,178 ,222 ,166 ,2 

Интернальность неудач -,211 -,279 -,415 -,102  -,189 

Интернальность семейных от-

ношений 
  -,345 

 
  

Интернальность производ-

ственных отношений 
-,154 ,158 -,424 

 
  

Интернальность межличност-

ных отношений 
-,212 -,147 -,177 

,134 
,202 ,273 

Интернальность здоровья и 

болезни 
-,116  -,45 

 
  

Новый опросник 

толерантности к 

неопределенности 

Толерантность к неопределен-

ности 
,223 ,283 ,136 

,411 
,102 ,616 

Интолерантность ,249 ,299 -,106 ,458 ,305 ,434 

Межличностная интолерант-

ность к неопределенности 
 -,550  

 
  

Копинг-тест  

Лазаруса 

Конфронтационный копинг -,133 ,162 -,333 ,113 ,156  

Дистанцирование -,176  ,587 -,204  -,131 

Самоконтроль  ,501  ,44  -,219  

Поиск социальной поддержки ,201 ,22 ,253 ,136 ,108 ,511 

Принятие ответственности -,128  ,427 -,197  ,22 

Бегство-избегание  ,19   -,114 ,362 

Планирование решения про-

блемы 
,246 ,219 ,113 

,29 
 ,5 

Положительная переоценка ,267 ,346 ,239 ,19  ,326 
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Итак, с использованием программы IBM SPSS Statistics 27.0.1 и кри-

терия Варимакс с нормализацией Кайзера нами были выявлены шесть 

факторов, полученных на основе связей 64 исходных показателей. Интер-

претируя эти данные, соотнесем результаты факторного анализа с ранее 

представленной описательной моделью АПК топ-менеджеров РКК [5]. 

В первый блок «Самопознание» с самой высокой факторной нагруз-

кой вошли такие показатели, как общая зрелость (,858), мотивация дости-

жений (,802), отношение к своему «Я» (,771), чувство гражданского долга 

(,605), жизненная установка (,782), способность к психологической близо-

сти с другим человеком (,616), самоконтроль (,501), ценностная ориента-

ция (,641), синергия (,552), баланс аффекта (-,514), межличностная 

интолерантность к неопределенности (-,55), дистанцирование (,587) 

(табл. 1). 

В фактор 1 вошли следующие показатели в прямом значении: плано-

мерность (,207), общая зрелость (,858), мотивация достижений (,802), от-

ношение к своему «Я» (,771), чувство гражданского долга (,605), 

жизненная установка (,782), способность к психологической близости с 

другим человеком (,616), самоконтроль (,501), Исходя из психологической 

интерпретации данный фактор объединяет в себе знания человека о 

себе, как о личности с целями и ценностями, понимающего себя и других, 

так как, понимая себя, личность способна понять других; поэтому данный 

фактор может трактоваться как элемент блока  «Самопознание» и назы-

ваться «Осмысленность» (табл. 2). 

В фактор 2 вошли следующие показатели в прямом значении: цели 

(,387), процесс жизни (,347), ценностная ориентация (,641), самопринятие 

(,452), представление о природе человека (,356), синергия (,552), интер-

нальность достижений (,356), положительная переоценка (,346); в обрат-

ном значении: самоорганизация (-,264), самоотчуждение (-,294), баланс 

аффекта (-,514), межличностная интолерантность к неопределенности (-

,55). Исходя из психологической интерпретации данный фактор объеди-

няет в себе личностную осознанность, понимание себя и своего места в 

мире, психологическую зрелость, жизненную позицию, умение управлять 

своей жизнью и способность на доверительные отношения; поэтому дан-

ный фактор может трактоваться как элемент блока «Самопознание» и 

называться «Самопонимание» (табл. 2). 
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В фактор 3 вошли следующие показатели в прямом значении: ориен-

тация на настоящее (,288), дистанцирование (,587), принятие ответствен-

ности (,427); в обратном значении: общая интернальность (-,401), 

интернальность неудач (-,415), интернальность семейных отношений  

(-,345), интернальность производственных отношений (-,424), интерналь-

ность здоровья и болезни (-,45), конфронтационный копинг (-,333). Исходя 

из психологической интерпретации данный фактор объединяет в себе 

субъективное благополучие и ответственность личности за свой вклад в 

свою и жизнь других; поэтому данный фактор может трактоваться как эле-

мент блока «Самопознание» и называться «Ответственность» (табл. 2). 

Таблица 2  

Элементы блока  
аутопсихологической компетентности «Самопознание» 

Самопознание 

ФАКТОР 1 
Осмысленность 

ФАКТОР 2 
Самопонимание 

ФАКТОР 3 
Ответственность 

Планомерность ,207 Цели  ,387 
Ориентация  
на настоящее 

,288 

Общая зрелость  ,858 Процесс жизни  ,347 
Общая  
интернальность  

-,401 

Мотивация  
достижений  

,802 Самоорганизация  -,264 
Интернальность  
неудач 

-,415 

Отношение  
к своему «Я»  

,771 
Ценностная  
ориентация  

,641 
Интернальность  
семейных отношений 

-,345 

Чувство граждан-
ского долга  

,605 Самопринятие  ,452 
Интернальность  
производственных  
отношений  

-,424 

Жизненная  
установка  

,782 
Представления о 
природе человека  

,356 
Интернальность  
здоровья и болезни 

-,45 

Способность к 
психологической 
близости с другим 
человеком  

,616 Синергия  ,552 
Конфронтационный 
копинг  

-,333 

Самоконтроль  ,501 Самоотчуждение  -,294 Дистанцирование  ,587 

  Баланс аффекта  -,514 
Принятие  
ответственности  

,427 

  
Интернальность 
достижений  

,356     

  

Межличностная 
интолерантность 
к неопределенно-
сти  

-,55     

  
Положительная 
переоценка  

,346     
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Во второй блок «Самосозидание» с самой высокой факторной нагруз-

кой вошли такие показатели, как автономия (,792), управление средой 

(,71), личностный рост (,796), цели в жизни (,876), самопринятие (,667), 

психологическое благополучие (,964), общий уровень самоактуализации 

(,79), поддержка (,706), гибкость поведения (,556), сензитивность (,515), 

спонтанность (,572), самоуважение (,501), принятие агрессии (,541), кон-

тактность (,617), креативность (,616), аутентичность самовыражения 

(,618), осмысленность жизни (,657), человек как открытая система (,666), 

толерантность к неопределенности (,616), поиск социальной поддержки 

(,511), планирование решения проблемы (,5) (табл. 1). 

В фактор 4 вошли следующие показатели в прямом значении: резуль-

тат (,371), локус контроля – Я (,444), целеустремленность (,488), ориента-

ция во времени (,346), автономия (,792), управление средой (,71), 

личностный рост (,796), цели в жизни (,876), самопринятие (,667), психо-

логическое благополучие (,964), интолерантность (,458). Исходя из психо-

логической интерпретации данный фактор объединяет в себе 

ориентацию личности на свои цели и задачи; поэтому данный фактор мо-

жет трактоваться как элемент блока «Самосозидание» и называться «Са-

моопределение» (табл. 3). 

В фактор 5 вошли следующие показатели в прямом значении: общий 

уровень самоактуализации (,79), поддержка (,706), гибкость поведения 

(,556), сензитивность (,515), спонтанность (,572), самоуважение (,501), при-

нятие агрессии (,541), контактность (,617), познавательные потребности 

(,382), креативность (,616). Исходя из психологической интерпретации дан-

ный фактор объединяет в себе принятие своих и чужих проявлений и стрем-

ление к контакту; поэтому данный фактор может трактоваться как элемент 

блока «Самосозидание» и называться «Самовыражение» (табл. 3). 

В фактор 6 вошли следующие показатели в прямом значении: локус 

контроля – жизнь (,445), фиксация (,324), аутентичность самовыражения 

(,618), рефлексивность (,468), позитивные отношения (,393), осмыслен-

ность жизни (,657), человек как открытая система (,666), интернальность 

межличностных отношений (,273), толерантность к неопределенности 

(,616), поиск социальной поддержки (,511), бегство-избегание (,362), пла-

нирование решения проблемы (,5); в обратном значении: принятие внеш-

него влияния (-,458). Исходя из психологической интерпретации данный 

фактор объединяет в себе ориентацию личности на контакт, самоприня-

тие и поиск решения проблемной ситуации; поэтому данный фактор мо-

жет трактоваться как элемент блока «Самосозидание» и называться 

«Саморегуляция» (табл. 3).  
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Таблица 3  

Элементы блока  
аутопсихологической компетентности «Самосозидание» 

Самосозидание 

ФАКТОР 4 

Самоопределение 

ФАКТОР 5 

Самовыражение 

ФАКТОР 6 

Саморегуляция 

Результат ,371 
Общий уровень са-
моактуализации 

,79 Локус контроля – жизнь  ,445 

Локус контроля – Я ,444 Поддержка ,706 Фиксация  ,324 

Целеустремленность  ,488 Гибкость поведения  ,556 
Аутентичность  
самовыражения  

,618 

Ориентация  
во времени 

,346 Сензитивность ,515 
Принятие внешнего  
влияния  

-,458 

Автономия ,792 Спонтанность ,572 Рефлексивность ,468 

Управление средой ,71 Самоуважение  ,501 Позитивные отношения  ,393 

Личностный рост  ,796 Принятие агрессии ,541 Осмысленность жизни  ,657 

Цели в жизни ,876 Контактность ,617 
Человек как открытая  
система  

,666 

Самопринятие ,667 
Познавательные  
потребности 

,382 
Интернальность межлич-
ностных отношений  

,273 

Психологическое  
благополучие  

,964 Креативность ,616 
Толерантность  
к неопределенности  

,616 

Интолерантность ,458   
Поиск социальной  
поддержки  

,511 

    Бегство-избегание  ,362 

    
Планирование решения 
проблемы  

,5 

 

Интерпретируя полученные результаты, мы получили распределе-

ние исходных переменных по шести факторам и предложили психологи-

ческую интерпретацию этих факторов. Таким образом, факторный анализ 

на основании коэффициента корреляции показал распределение элемен-

тов, составляющих данные факторы, что дает нам возможность опреде-

лить и уточнить описательную модель аутопсихологической 

компетентности.  
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На рис. 2 представлена уточненная описательная модель аутопсихо-

логической компетентности топ-менеджеров и предпринимателей рос-

сийских коммерческих компаний.  
 

 

Рис. 2. Уточненная описательная модель аутопсихологической компетентности  
топ-менеджеров и предпринимателей российских коммерческих компаний 
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С помощью факторного анализа нам удалось уменьшить размерно-

сти исходных данных, определить факторы каждого из блоков структуры 

аутопсихологической компетентности, тем самым эмпирически проверить 

и операционизировать описательную модель аутопсихологической ком-

петентности топ-менеджеров и предпринимателей РКК. 

 

Выводы 

На основе полученных данных можно сделать следующие выводы: 

1. Уточнено понимание аутопсихологической компетентности топ-

менеджеров и предпринимателей российских коммерческих компаний как 

интегративного образования, включающего в себя два блока «Самопони-

мание» и «Самосозидание». 

2. Определены элементы блока «Самопознание» и дана их психоло-

гическая интерпретация аутопсихологической компетентности топ-мене-

джеров и предпринимателей российских коммерческих компаний: 

осмысленность, самопонимание, ответственность.  

3. Определены элементы блока «Самосозидание» аутопсихоло-

гической компетентности топ-менеджеров и предпринимателей рос-

сийских коммерческих компаний: самоопределение, самовыражение, 

саморегуляция. 

Таким образом, предложенная нами описательная модель аутопси-

хологической компетентности топ-менеджеров и предпринимателей РКК 

оказалась наиболее полной, а благодаря эмпирическому исследованию 

удалось операционализировать ее структурные элементы. 
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Особенности учебно-профессиональной мотивации  

студентов-психологов и ее динамика на разных этапах обучения  

в вузе 

С. В. Чермянин, Е. В. Загорная, В. Е. Капитанаки 

Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина, 
Санкт-Петербург, Российская Федерация 

Введение. Учебно-профессиональная мотивация студента – это не только пси-

хологический «активатор» и «аккумулятор», который запускает и поддерживает актив-

ность студента в процессе выполнения учебной деятельности, но и необходимое 

условие для совершенствования своих профессиональных умений и навыков в будущем.  

В учебно-профессиональной мотивации особо актуальна в современном мире в 

связи с возникновением рыночных отношений и востребованностью высококлассных 

специалистов на рынке труда. Вместе с тем актуальность исследования данной темы 

в психолого-педагогическом направлении обуславливает и социальный запрос на по-

вышение качества образования и самого образовательного процесса, который в кон-

тексте субъект-субъектной педагогической парадигмы предполагает активность 

позиции студента.  

Материалы и методы. Исследование основывалось на ключевых методологи-

ческих принципах психологического исследования, а именно: принцип компетентно-

сти, принцип беспристрастности, принцип не нанесения ущерба испытуемому, 

принцип конфиденциальности, принцип осведомленного согласия. Основными мето-

дами исследования являлись психодиагностические тесты отбор, которых осуществ-

лялся с учетом принципа адекватности, научной обоснованности, надежности и 

валидности психологического инструментария. Дополнительным методом исследова-

ния являлся метод анкетирования. 

Результаты. Полученные данные в ходе исследования выявили специфику 

учебно-профессиональной мотивации студентов-психологов и ее динамики на разных 

этапах обучения в вузе. У первокурсников отмечается высокая профессиональная мо-

тивация, в то время как у старшекурсников она значительно снижается. Учебная мо-

тивация относительно статична на всех этапах обучения. Наиболее значимыми для 

первокурсников являются профессиональные мотивы, а для старшекурсников значи-

мыми являются социальные мотивы и самореализация. 

Обсуждение и выводы. Первокурсники более мотивированы и устремлены к 

профессиональному обучению, они активно стараются создать у преподавателей и 
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однокурсников положительное мнение о себе. Их интерес к профессии еще не объек-

тивен и несколько поверхностный. Ведущие мотивы студентов-выпускников меняются 

в силу появления осмысления, рефлексии и ответственности, с которой они столк-

нуться в своей профессиональной деятельности. Поэтому центральным мотивом ста-

новится получение диплома как результата обучения, а не профессиональное 

становление. 

Ключевые слова: ведущие мотивы, учебная мотивация, профессиональная 

мотивация, самоопределение, профессиональная идентификация, самореализация. 

Для цитирования: Чермянин С.В., Загорная Е.В., Капитанаки В. Е. Особенности 

учебно-профессиональной мотивации студентов-психологов и ее динамика на разных 

этапах обучения в вузе // Вестник Ленинградского государственного университета 

имени А.С. Пушкина. – 2021. – № 4. – С. 154–167. DOI 10.35231/18186653_2021_4_154 

 

Features of educational and professional motivation of psychologist 

students and its dynamics at different stages of study in the university 

 

Sergey V. Chermyanin, Elena V. Zagornaya,  

Veronika E. Kapitanaki 

Pushkin Leningrad State University, 
Saint Petersburg, Russian Federation 

Introduction. Educational and professional motivation of a student is psychological 

activation, which supports the student's activity in the process of performing educational 

activities, and is also a condition for improving professional skills in the future. The problem 

of educational and professional motivation is very urgent and global in connection with the 

emergence of high competition and the demand for the best specialists in the labor market. 

The urgency of studying this problem in the psychological and pedagogical direction is also 

related to the social demand for the quality of education and the importance of the student's 

active position. 

Materials and methods. The study was based on the key methodological principles 

of psychological research, namely: the principle of competence, the principle of impartiality, 

the principle of not harming the subject, the principle of confidentiality, the principle of in-

formed consent. The main research methods were psychodiagnostic tests, selection, which 

was carried out taking into account the principle of adequacy, scientific validity, reliability 

and validity of psychological tools. An additional research method was the questionnaire 

method. 

Results. The data obtained in the course of the study revealed the specifics of the 

educational and professional motivation of psychology students and its dynamics at different 

stages of study at the university. Freshmen have high professional motivation, while senior 

students have it significantly reduced. Learning motivation is relatively static at all stages of 

learning. The most significant for freshmen are professional motives, and for senior stu-

dents, social motives and self-realization are significant. 
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Discussion and conclusion. First-year students are more motivated and aspiring to 

professional training, they actively try to create a positive opinion of themselves among 

teachers and fellow students. Their interest in the profession is not yet objective and some-

what superficial. The leading motives of graduate students change due to the appearance 

of comprehension, reflection and responsibility, which they will face in their professional ac-

tivities. Therefore, the central motive is getting a diploma as a result of training, rather than 

professional development. 

Key words: central motives, educational motivation, professional motivation,  

self-determination, professional identification, self-realization. 

For citation: Chermyanin, S.V., Zagornaya, E.V. Kapitanaki, V. E. (2021) Osobennosti 

uchebno-professional`noj motivacii studentov-psixologov i ee dinamika na razny`x e`tapax 

obucheniya v vuze [Features of educational and professional motivation of psychology stu-

dents and its dynamics at different stages of training at a university]. Vestnik Leningradskogo 
gosudarstvennogo universiteta imeni A.S. Pushkina – Pushkin Leningrad State University 
Journal. No 4. pp. 154–167. DOI 10.35231/18186653_2021_4_154 (In Russian). 

 

Введение 

Выбор профессионального обучения продиктован порой совсем не 

мотивами самого абитуриента, а родителями, знакомыми или же предпо-

ложениями классного руководителя, который усмотрел определенный по-

тенциал у своего ученика и посоветовал ему выбрать то или иное высшее 

учебное заведение. Нередко бывает, что недостаточный проходной балл, 

полученный в результате вступительных экзаменов, становится косвен-

ным мотивом выбора профессии. В любом из перечисленных вариантов 

не учитываются потребности и интересы самого учащегося, что, как мы 

знаем, приводит к снижению учебно-профессиональной мотивации, а, 

следовательно, к снижению качества усвоения учебного материала. Бо-

лее того нередки случаи возникновения различных психосоматических 

заболеваний на фоне астенического состояния, которое в свою очередь 

свидетельствует о угрожающем истощении психоэнергетических ресур-

сов человека. Такое состояние возникает чаще всего у гипер-ответствен-

ных студентов. А поскольку такой студент вынужден заниматься 

деятельностью, не интересующей его по-настоящему, то его нервная си-

стема будет максимально напряжена, что приводит к снижению общей 

нервно-психической активности. 

Большинство исследователей проблемы учебно-профессиональной 

мотивации пришли к выводу о том, что именно мотивация имеет перво-

степенное значение для качества усвоения учебного материала (Андри-

енко Е.В., Гараева Е.А., Калашникова О.В., Марков Д.О., Меламед Д. А., 
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Тенькова В.А.). Интеллектуальная активность, и в частности избиратель-

ность внимания и восприятия учащегося, обусловлены наличием высокой 

заинтересованности в усвоении информации, что по своей сути представ-

ляет собой мотивация (Бадмаева Н.Ц.).  

Конечно же, нельзя не учитывать и сами мотивы, которые побуждают 

студента включиться в учебную деятельность. Для успешного освоения 

профессиональных знаний, умений и навыков необходимы побуждающие 

и смыслообразующие мотивы, выступающие интрапсихической причиной 

познавательной деятельности, базовой основой для обозначения цели, а 

также выбора средств и способов ее достижения. 

Целью нашего исследования являлось выявление содержательных и 

динамических особенностей учебно-профессиональной мотивации сту-

дентов-психологов на разных этапах обучения в вузе. 

В исследовании приняли участие 143 студента, обучающихся на фа-

культете психологии ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский государственный уни-

верситет имени А.С. Пушкина». 

 

Материалы и методы 

Подбор методического обеспечения обследования осуществлялся с 

учетом принципа адекватности и научной обоснованности методик, ком-

плексности, практичности, надежности и валидности. В ходе психологи-

ческого обследования были использованы следующие методики: 

1. Методика изучения мотивации обучения в вузе (Т.И. Ильина);  

2. Методика «Мотивы учебной деятельности» (А.А. Реан, В.Я. Яку-

нин в модификации Н.Ц. Бадмаевой); 

3. Методика изучения мотивов учебной деятельности студентов пе-

дагогических специальностей, модифицированная под психологические 

профили (специальности) обучения; 

4. Шкала оценки потребности в достижении цели (Ю.М. Орлов); 

5. Тест «Смысложизненные ориентации» (СЖО) (Д. А. Леонтьев); 

6. Методика «Ценностные ориентации» (М. Рокич); 

7. Авторская анкета «Учебно-профессиональная мотивация студен-

тов вуза» (Н.Н. Киселев и В.Е. Капитанаки). 

 

Результаты исследования 

В результате проведения частотного анализа данных, полученных 

посредством анкетирования, было установлено, что в группе студентов 

младших курсов (1 курсы) 86,8% обучающихся имеют высокую учебно-

профессиональную мотивацию (интегративный показатель) и 13,2% – 

низкую (табл. 1).   
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Таблица 1  

Динамика учебно-профессиональной мотивации студентов-психологов 

Уровень мотивации 
Студенты 
1 курсов 

(%) 

Студенты 
выпускных 
курсов (%) 

Значения 
χ² эмп. 

Досто-
верность 
различий 

Высокая учебно-профессио-
нальная мотивация (интегра-
тивный показатель) 

86,8 60,4 4,382 ≤0,05 

Низкая учебно-профессио-
нальная мотивация (интегра-
тивный показатель) 

13,2 39,6 12,218 ≤0,001 

Высокая учебная мотивация 78,1 62,6 1,49 - 

Низкая учебная мотивация 21,9 37,4 2,04 - 

Высокая профессиональная 
мотивация 

82,7 17,5 10,47 ≤0,001 

Низкая профессиональная 
мотивация 

17,3 82,5 18,42 ≤0,001 

 

Как можно видеть в таблице, достоверных различий между показате-

лями учебной мотивации младших и старших курсах не обнаружено, сле-

довательно, за все время обучения уровень учебной мотивации 

студентов изменяется незначительно. 

В тоже время профессиональная мотивация изменяется значи-

тельно. Так, 82,7% студентов первых курсов имеют высокую мотивацию 

освоения будущей профессиональной деятельности и 17,3% – низкую. 

При этом, подходя к завершению обучения, студенты утрачивают моти-

вацию профессиональной деятельности и только 17,5% студентов оста-

ются высоко мотивированными к дальнейшей профессиональной 

деятельности. Процедура сравнительного анализа (с использованием Х² 

Пирсона) позволила выявить достоверные различия (при уровне значи-

мости р ≤ 0,001) между уровнем мотивации к будущей профессиональной 

деятельности студентов, обучающихся на младших и старших курсах, 

свидетельствующие о значительном снижении профессиональной моти-

вации выпускников. Такие результаты свидетельствуют о том, что боль-

шинство студентов в процессе освоения профессиональной 

деятельности начинают понимать ее сложности. То наивное представле-

ние первокурсника о профессии развеивается и возникают вопросы: «а 

смогу ли я?», «а справлюсь ли?». Появляется чувство ответственности, 

которое также накладывает отпечаток на восприятие своей профессио-

нальной идентичности.  
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Вместе с тем индивидуальный опрос студентов-психологов выпуск-

ных курсов показал, что они слабо представляют себе свою будущую про-

фессиональную деятельность, не знают, в какой именно сфере хотели бы 

работать и не ориентируются в актуальных предложениях и направле-

ниях трудоустройства. Многие студенты, имеющие низкую профессио-

нальную мотивацию, не видят себя в этой профессии, не видят 

перспективы (возможностей профессионального самореализации, про-

фессионального роста и достойной оплаты) своей будущей профессио-

нальной деятельности. У некоторых студентов появляется страх перед 

началом профессиональной деятельности.  

Полученные данные посредством методики Т.И. Ильиной позволили 

конкретизировать основные мотивы учебной-профессиональной деятель-

ности студентов-психологов на разных этапах обучения в вузе (табл. 2).  

Таблица 2  

Ведущие мотивы учебно-профессиональной деятельности студентов-
психологов, находящихся на разных этапах обучения в вузе (М±м) 

Мотивы учебно-профессиональной  

деятельности 

Этапы обучения в вузе 

Значение 

р 
I курс 

(n=61) 

выпускные 

курсы 

(n=55) 

1. Приобретение знаний 8,65±0,35 7,41±0,44 р≤0,05 

2. Овладение профессией 5,73±0,34 4,18±0,37 р≤0,01 

3. Получение диплома 4,92±0,34 5,3±0,34 - 

 

Как можно видеть в таблице, у студентов младших курсов ведущим 

мотивом обучения является приобретение знаний, за ним следует овла-

дение профессией, последнее место занимает мотив получение диплома 

о высшем образовании. При этом приобретение знаний можно рассмат-

ривать как преобладающий мотив или первичный, а овладение профес-

сией и получение диплома как менее значимый или вторичный. Согласно 

мнению автора методики, преобладание в структуре мотивов учебной де-

ятельности 1-го и 2-го мотивов свидетельствует о верном выборе про-

фессии учащимся и его удовлетворенности этим выбором.  

У студентов выпускных курсов также ведущим мотивом является при-

обретение знаний, но приоритеты несколько меняются и вторую позицию 

занимает мотив получение диплома, а овладение профессией оказыва-

ется менее значимым мотивом. Такие результаты указывают на то, что 
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для студента выпускника подготовка и защита выпускной квалификацион-

ной работы становится приоритетнее, чем профессиональная деятель-

ность. Полученные данные подтверждают также предыдущие выводы о 

том, что для большинства студентов-выпускников проблема профессио-

нальной идентификации напрямую связана с профессиональной мотива-

цией. Этот вывод подкрепляет и результаты сравнительного анализа, в 

ходе которого установлено, что приобретение знаний (при р≤0,05) и овла-

дение профессией (при р≤0,01) достоверно более значимы для студентов 

на начальном этапе обучения, чем для студентов, завершающих обучение.  

Н.Ю. Воронкова, исследуя динамику мотивации студентов, приходит 

к выводу о том, что ключевым условием ее поддержания является удо-

влетворенность студента сделанным профессиональным выбором [3]. 

Для более детального изучения значимости мотивов учебной дея-

тельности студентов-психологов была использована методика «Мотивы 

учебной деятельности» А.А. Реана и В.А. Якунина в модификации 

Н.Ц. Бадмаевой, которая позволяет выделить ведущие мотивы методом 

ранжирования. Полученные результаты ранжирования представлены в 

табл. 3. 

Таблица 3  

Результаты ранжирования учебно-профессиональных мотивов  
студентов-психологов, находящихся на разных этапах обучения 

Мотивы учебной деятельности 

Ранговое место  
мотива 

Мотивы учебной  
деятельности 

I курс 
(n=61) 

выпускные курсы 
(n=55) 

Коммуникативные мотивы 6 4 

Мотивы избегания 7 3 

Мотивы престижа 5 7 

Профессиональные мотивы 1 5 

Творческая самореализация 2 2 

Учебно-познавательные мотивы 4 1 

Социальные мотивы 3 6 

 

У студентов 1 курсов факультета психологии наиболее значимыми 

мотивами обучения являются формирование профессиональных компе-

тенций, возможность творческой реализации (возможность личностного 
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роста и расширение кругозора), и социальные мотивы (возможность про-

фессиональной реализации в будущем), наименее значимыми оказались 

мотивы избегания (формальное обучение в вузе) и коммуникативные мо-

тивы (нацеленность на совершенствование коммуникативных навыков). 

У студентов выпускных курсов, наиболее значимыми явились учебно-

познавательные мотивы (приобретение знаний, хорошие оценки), воз-

можность творческой реализации и мотив избегания, что указывает о 

нацеленности, скорее на формальные (оценочные) показатели успешно-

сти обучения. Наименее значимы такие мотивы, как престиж выбранной 

профессии и социальные мотивы, связанные с возможностью професси-

ональной самореализации.  

В ходе сравнительного анализа полученных был выявлен ряд досто-

верных различий между ведущими мотивами учебно-профессиональной 

деятельности студентов-психологов, находящихся на разных этапах обуче-

ния в вузе. Результаты сравнительного анализа представлены в табл. 4.  

Таблица 4  

Сравнительный анализ мотивов учебной деятельности студентов-
психологов, находящихся на разных этапах обучения (М±м) 

Мотивы учебно-профессиональной 

деятельности 

Этапы обучения в вузе 
 

Значение 

р 

I курс 

(n=61) 

Выпускные 

курсы 

(n=55) 

Коммуникативные мотивы 3,6±0,63 3,7±0,31 - 

Мотивы избегания 3,4±0,25 4,1±0,83 р≤0,05 

Мотивы престижа 3,9±0,39 2,3±0,41 р≤0,01 

Профессиональные мотивы 4,8±0,35 3,4±0,23 р≤0,01 

Творческая самореализация 4,5±0,63 4,2±0,64 - 

Учебно-познавательные мотивы 4,1±0,46 4,6±0,83 - 

Социальные мотивы 4,3±0,94 3,2±0,32 р≤0,01 

 

Для студентов 1 курсов достоверно (при уровне значимости р ≤ 0,01) 

более значимыми, чем для обучающихся на выпускных курсах, являются 

такие мотивы, как престиж выбранной специальности, формирование 

профессиональных компетенций и возможность профессиональной са-

мореализации в выбранной профессии. 
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Для студентов выпускных курсов, в сравнении с младшими, досто-

верно (при р≤0,05) более значим мотив избегания, то есть формальное 

обучение, при котором активность студента направлена, преимуще-

ственно, на нивелирование трудностей, связанных с учебой и получение 

хороших оценок. 

В целом, установленное ранжирование значимости учебных мотивов 

для студентов младших и старших курсов свидетельствует о том, что обу-

чающиеся выпускных курсов не воспринимают получаемую профессию 

как источник социальной защищенности и материального благополучия, 

не считают ее достаточно престижной и мало ориентированы на будущую 

профессиональную деятельность, концентрируясь на учебе в настоящее 

время. Студенты 1 курсов, напротив, находят привлекательной выбран-

ную специальность из-за возможности будущей реализации в профессии. 

В ходе исследования, для изучения мотивов овладения психолого-

педагогическими специальностями, была использована модифицирован-

ная методика «Изучение мотивов учебной деятельности студентов педа-

гогических специальностей» (Калашникова М.М., Косырев В.Н., 

Щекочихин О.В.). Результаты ранжирования мотивов психологической/пе-

дагогической направленности у студентов-психологов, находящихся на 

разных этапах обучения представлены в табл. 5. 

Таблица 5  

Ранжирование мотивов психологической/педагогической направленности 
у студентов-психологов, находящихся на разных этапах обучения 

Мотивы 

Ранговое место мотива 

I курс 

(n=61) 

Выпускные курсы 

(n=55) 

Чувство долга 9 7 

Добиться полных и глубоких знаний 1 12 

Нежелание подводить свою группу 12 1 

Заинтересованность в хороших оценках 5 5 

Желание стать хорошим психологом/педагогом 7 10 

Стремление избегать нареканий 2 2 

Стремление быть «не хуже других» 4 4 

Желание родителей 6 6 

Нравится быть студентом 8 9 

Получение диплома 10 8 

«Все учатся, и я тоже» 11 3 

Информативный интерес 3 11 
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Как можно видеть из таблицы, в освоении психологической специаль-

ности студентов-психологов 1 курсов, с одной стороны привлекает воз-

можность получения знаний и интерес к получению подобной 

информации, с другой стороны, они достаточно ориентированы на под-

держание самооценки на достаточно высоком уровне и положительную 

оценку со стороны однокурсников. При этом они мало ориентируются на 

мнение одногруппников и корпоративные интересы, и на формализован-

ное обучение «ради хорошей оценки». 

Студенты выпускных курсов, напротив более ориентированы на вза-

имоотношения внутри учебной группы и «во главу угла» ставят получение 

хороших оценок и отсутствие нареканий со стороны профессорско-препо-

давательского состава. Получение профессиональных знаний, професси-

ональное саморазвитие и интерес к получаемой информации являются 

для старшекурсников наименее значимыми мотивами. Такие результаты 

говорят о психологических механизмах влияния группы и становлении в 

ней социальной иерархии. Другими словами, индивидуальные мотивы 

подчинены социально-иерархическим.   

 

Обсуждение и выводы 

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что уровень 

учебно-профессиональной мотивации студентов-психологов в течение 

обучения снижается, преимущественно за счет снижения мотивации к бу-

дущей профессиональной деятельности. Вне зависимости от того, что мо-

тивация к обучению остается достаточно высокой, к старшим курсам она 

представляет собой скорее ориентацию на завершение обучения и получе-

ние диплома, чем на формирование профессиональных компетенций. 

На начальном этапе обучения в вузе студенты более мотивированы 

на формирование профессиональных компетенций, они стремятся как к 

успешному обучению и признанию со стороны преподавателей, так и к 

профессиональному становлению. Они с особым интересом восприни-

мают практически направленную информацию, которая ассоциируется у 

них с непосредственной деятельностью психолога, ответственно подхо-

дят к учебному процессу и в большей степени включены в него.  

У первокурсников представление о выбранной специальности не-

сколько романтизированное и оторванное от реальности, постепенно, в 

ходе обучения оно становится более объективным. Однако с объективно-

стью восприятия особенностей выбранной профессии у студентов снижа-

ется мотивация к профессиональной деятельности, появляется страх 

профессиональной идентификации, снижается уверенность в возможно-
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сти своей самореализации как профессионала. Поэтому студенты стар-

ших курсов ориентированы в большей мере на формализацию процесса 

обучения. Они заботятся скорее о выполнении учебных заданий и успе-

ваемости, чем о профессиональном становлении, могут демонстрировать 

заинтересованность и включенность при поверхностном отношении к 

учебе. При этом старшекурсники настроены на будущую профессиональ-

ную деятельность, о чем свидетельствует высокая значимость интерес-

ной работы и активной жизни, но не всегда эта профессиональная 

деятельность предполагает работу в рамках получаемой специальности.   
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Восстановление памяти: Альберт Петрович Пинкевич  

Н. В. Седова1, В. А. Седов2 

1Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена, 
Санкт-Петербург, Российская Федерация  

2ГБОУ Гимназия № 227 Фрунзенского района,  
Санкт-Петербург, Российская Федерация 

 
Введение. В истории педагогики происходит постепенное возрождение инте-

реса к незаслуженно забытым именам известных в свое время педагогов. В статье 

раскрываются условия становления личности Альберта Петровича Пинкевича, вид-

ного деятеля отечественного образования, создателя нового типа учреждения для 

подготовки учителей, Третьего педагогического университета им. А.И. Герцена, рек-

тором которого он работал, руководителя кафедры педагогики, первопроходца совет-

ской педагогической науки. Целью исследования стало восстановление и дополнение 

знаний о жизни и деятельности А.П. Пинкевича как одного из выдающихся педагогов 

начала XX в., внесшего вклад в развитие профессионального педагогического обра-

зования.  

Материалы и методы. В исследовании использовались: исторический (хроно-

логический: обоснование становления мировоззрения педагога), ретроспективно-ис-

торический (анализ педагогического наследия), биографический (периоды 

профессиональной деятельности, определение роли в развитии отечественного об-

разования) методы, анализ источников и историко-педагогической литературы. Мате-

риалами исследования послужили научные историко-педагогические источники: 

научные и творческие труды, документы.  

Результаты исследования. На становление мировоззрения и формирование 

широкого кругозора педагога повлияли многонациональное окружение, развившее 

склонность к языкам, интерес к природе, естественным наукам, литературе, а также к 

                                           
 © Седова Н. В., Седов В. А., 2021  
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политике, философскому осмыслению жизни, предназначению человека. С препода-

вания в учительской семинарии, кадетском корпусе у А.П. Пинкевича формируется 

потребность в поиске путей совершенствования преподавания, позиция педагога-ис-

следователя, которая в дальнейшем проявится в интересе к передовому отечествен-

ному и зарубежному опыту, отразится в трудах педагога. Управленческий талант 

организатора раскроется при работе в должности руководителя кафедры, вуза.   

Обсуждение и выводы. Педагогическое наследие А.П. Пинкевича касается ши-

рокого круга вопросов общей педагогики и истории педагогики, дидактики и методики 

преподавания естествознания, подготовки педагогических кадров. Их изучение помо-

жет не только понять взгляды российского и советского педагога, но и глубже осмыс-

лить пути развития отечественной педагогической науки. 

Ключевые слова: воспитание, образование, естественно-научное знание, 

социокультурная ситуация, отношение к революционной деятельности. 

Для цитирования: Седова Н. В., Седов В. А. Восстановление памяти: Альберт 

Петрович Пинкевич // Вестник Ленинградского государственного университета имени 

А.С. Пушкина. – 2021. – № 4. – С. 168–182. DOI 10.35231/18186653_2021_4_168 

 

Memory recovery: Albert Petrovich Pinkevich 

Nellya V. Sedova1, Vladimir A. Sedov2 

1Russian State Pedagogical University named after A.I. Herzen, 
St. Petersburg, Russian Federation  

2GBOU Gymnasium No 227 Frunzensky district,  
Saint Petersburg, Russian Federation 

 

Introduction. In the history of pedagogy, there is a gradual revival of interest in the 

undeservedly forgotten names of famous teachers at the time. The article reveals the con-

ditions for the formation of the personality of Albert Petrovich Pinkevich, a prominent figure 

in Russian education, the creator of a new type of institution for teacher training, the Third 

Pedagogical University named after A.I. Herzen, whose rector he worked as, the head of 

the Department of Pedagogy, a pioneer of Soviet pedagogical science. The aim of the study 

was to restore and supplement knowledge about the life and work of A.P. Pinkevich as one 

of the outstanding teachers of the early XX century, who contributed to the development of 

professional pedagogical education. 

Materials and methods. The study used: historical (chronological: justification of the 

formation of the worldview of a teacher), retrospective-historical (analysis of pedagogical 

heritage), biographical (periods of professional activity, determining the role in the develop-

ment of national education) methods, analysis of sources and historical and pedagogical 

literature. The research materials were scientific historical and pedagogical sources: scien-

tific and creative works, documents. 
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Results. The formation of the worldview and the formation of a broad outlook of the 

teacher was influenced by the multinational environment, which developed a penchant for 

languages, an interest in nature, natural sciences, literature, as well as politics, philosophical 

understanding of life, the purpose of man. From teaching at the teachers' seminary, the 

cadet corps, A.P. Pinkevich develops the need to find ways to improve teaching, the position 

of a teacher-researcher, which will later manifest itself in an interest in advanced domestic 

and foreign experience, will be reflected in the works of the teacher. The managerial talent 

of the organizer will be revealed when working as the head of the department, university. 

Discussion and conclusions. The pedagogical heritage of A.P. Pinkevich concerns 

a wide range of issues of general pedagogy and the history of pedagogy, didactics and 

methods of teaching natural science, training of pedagogical personnel. Their study will help 

not only to understand the views of the Russian and Soviet teacher, but also to understand 

more deeply the ways of development of Russian pedagogical science. 

Key words: upbringing, education, natural science knowledge, sociocultural situation, 

attitude to revolutionary activity. 

For citation: Sedova, N. V., Sedov, V. A. (2021) Vosstanovlenie pamyati: Al`bert Pe-

trovich Pinkevich [Restoration of memory: Albert Petrovich Pinkevich]. Vestnik Leningrad-
skogo gosudarstvennogo universiteta imeni A.S. Pushkina – Pushkin Leningrad State 
University Journal. No 4. pp. 168–182. DOI 10.35231/18186653_2021_4_168 (In Russian). 

Введение 

Все события последующей жизни человека во многом определяются 

тем, что и как происходило с ним раньше. В молодости Альберта Петро-

вича Пинкевича знало большое число людей, а потом его имя и идеи со-

знательно и целенаправленно предавались забвению. Связано это было 

с его неоднозначным отношением к революционной деятельности. В 

1904–1905 гг. – он принимает активное участие в революционном движе-

нии казанских социал-демократов; в 1907 г, работавший в РСДРП (вместе 

с большевиками), примыкает к меньшевистскому направлению и позднее 

отходит от партийной работы. Особое значение имело событие 1917 г., 

когда А.П. Пинкевич стал сотрудником горьковской газеты «Новая жизнь», 

выступавшей против захвата большевиками власти. 

Если вспомнить, что А. П. Пинкевич был близок к ученым-педологам, 

имел работы, содержащие педологические идеи, то понятно, что в 1936 г., 

когда педология была объявлена лженаукой, он был осужден и в 1937 г. 

расстрелян как «враг народа». Это и послужило забвению его имени.   

Но шли годы, педагоги и историки стали восстанавливать память о 

А.П. Пинкевиче в своих публикациях, несмотря на цензурные требования.  
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Обзор литературы 

Имя А.П. Пинкевича – выдающегося деятеля отечественного просве-

щения XX в. появляется в работах Т.Д. Корнейчука, Ф.Ф. Королева, 

Е.Н. Медынского, З.И. Равкина, М.Е. Главацкого, В.А. Мазура и др. Не-

обыкновенно ярко и полно представлен материал о А.П. Пинкевиче в 

книге В. С. Волкова «Первый ректор Третьего педагогического универси-

тета в Петрограде. Страницы жизни Альберта Петровича Пинкевича» [2]. 

Особый интерес представляет биография Альберта Петровича, дан-

ная В.С. Волковым через произведения А. П. Пинкевича, каждое из кото-

рых отражает его интересы, мировоззрение, политические позиции, 

уровни и пределы его научных знаний. Художественные произведения 

А. П. Пинкевича, его рассказы от имени Адама Бельского, такие как «Пле-

ненная мысль», «Михаил» и др., появившиеся еще 1916 г., раскрывают 

его внутренний мир: симпатии и антипатии, сомнения и нравственные по-

иски, горькие переживания и радостные чувства. Причем сам А. П. Пинке-

вич говорит о себе: «и если читатель захочет прочесть мою книгу, пусть 

прочтет ее подряд. Начиная с первого рассказа. Он увидит, как менялся 

автор, как отражались в его рассказах те или другие изменения в обще-

ственной психологии. Некоторые рассказы и для автора имеют, так ска-

зать интерес исторический: их писал другой человек и писал иначе, чем 

теперь пишет, но я им дал место в своей книге: к прошлому нет возврата, 

но часть души все-таки в нем…» [16, с. 2]. 

По рецензиям на книги (1915–1917гг.) в журналах «Современный 

мир», «Летопись» можно судить, что А. П. Пинкевич выделяет тех авто-

ров, которых нужно читать, те знания, которые наиболее важны для той 

или иной группы читателей, особенно для учителей. 

 

Материалы и методы 

В исследовании использовались методы: исторический (хронологи-

ческий: обоснование становления мировоззрения педагога), ретроспек-

тивно-исторический (анализ педагогического наследия), биографический 

(периоды профессиональной деятельности, определение роли в разви-

тии отечественного образования), анализ источников и историко-педаго-

гической литературы. Материалами исследования послужили научные 

историко-педагогические источники (научные труды, документы). 

 



Психология развития. Акмеология 
Developmental psychology. Acmeology 

 

172 

Результаты исследования 

В исследовании были использованы следующие историко-географи-

ческие рамки: д. Урунда, Уфа (Башкирия), Казань, Екатеринбург, Луганск, 

Вольск, Петроград, Москва.  

Детские годы, проведенные в деревне Урунда, познакомили 

А. П. Пинкевича с жизнью татарской общины, обеспечили понимание про-

стого народного языка и разговор на нем; любовь к природе, что опреде-

лило выбор естественного отделения физико-математического 

факультета Казанского университета. 

Итак, интернациональная семья, многонациональное окружение, 

природные способности, необходимое домашнее образование, позволив-

шее поступить в Уфимскую классическую гимназию с четырьмя иностран-

ными языками (два древних и два европейских), помогли ему стать 

полиглотом: он читал и говорил на многих языках, русским владел очень 

искусно, что позволило в дальнейшем создавать художественные и науч-

ные произведения. Учеба всегда нравилась А. П. Пинкевичу. Рано сфор-

мировался его интерес к естественным и общественным наукам. В то же 

время он стал интересоваться политическими вопросами, вступил в кру-

жок гимназистов, чтобы получить ответы на сложные, волновавшие их во-

просы: смысла жизни, общественного предназначения человека, оценки 

литературных типов, будущей практической деятельности. 

Уфимская гимназия позволила получить академическую подготовку 

для Казанского университета и приобщила к обсуждению общественно-

политических проблем. Через много лет о поступлении и обучении в уни-

верситете А. П. Пинкевич – уже ректор Уральского университета, извест-

ный педагог – напишет в газете «Уральский рабочий»: «Университет 

слишком сильно действовал на душу юноши, только что вырвавшегося из 

душных стен старой средней школы. Он отвечал романтике юности и 

оставался в памяти на всю жизнь» [1]. 

Круг профессоров, под руководством которых А. П. Пинкевич приоб-

ретал знания, включал крупных ученых. Астрономию читал ректор уни-

верситета Д.И. Дубяга, курс математики – декан факультета заслуженный 

ординарный профессор Ф.М. Суворов, курс ботаники – профессора 

Д.Э. Данишевский и А.Я. Горячкин. Много позже, используя опыт изуче-
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ния и общения, позволили А.П. Пинкевичу обратиться к вопросу преем-

ственности изучения естествознания в школе и вузе. Наставники увлекли 

его геологией, результаты изысканий он использовал в докладах на съез-

дах естествоиспытателей. 

К началу 1900 г. в студенческой среде сложилась традиция полити-

ческого самоопределения. А. П. Пинкевич сделал свой выбор в пользу 

марксистов, работал в Казанской студенческой организации, отрица-

тельно относился к Русско-японской войне, выступал с антивоенных, ин-

тернационалистических позиций, что было новым для общественно-

политической жизни России. Будучи студентом, вступил в Уфимское зем-

лячество, был избран старостой курса. 

В 1905–1906 гг. он работал в Луганске вместе с К. Е. Ворошиловым, 

Г.И. Левиным, Ю.П. Денике. Это время «тюремных университетов», кото-

рые, по воспоминаниям прошедших их, позволили прочитать много книг 

Пушкина, Лермонтова, Шевченко, Кольцова и др., обогатить друг друга зна-

ниями, революционным опытом, что способствовало идейной закалке, вос-

питанию и самовоспитанию воли, дисциплины, чувству товарищества [3]. 

В возрасте 24 лет встал вопрос: «Что же делать дальше?». Надежды 

на победу революции и установление демократического строя не сбы-

лись, перспективы революции – проблематичны, … образование не за-

кончено, профессии нет,… карьера в качестве профессионального 

революционера не привлекала, но зато разрасталась страсть к сочини-

тельству, да и исследовательская работа манила по-прежнему» [2, с. 82–

83]. Поэтому в «Личном листке научного работника» в 1923 г. он так напи-

сал о своем членстве в партии: «с 1903 по 1908 – активная работа 

(РСДРП большевиков); по 1917 – связь без прямого участия» [2, с. 89]. 

В течение этих лет А. П. Пинкевич, создавший семью, обладавший 

необыкновенной энергией, увлеченно берется за множество дел: завер-

шает учебу в университете, занимается журналистикой и беллетристи-

кой, издательской деятельностью, работает в местных газетах, 

предпринимает несколько исследовательских геологических экскурсий в 

Самарскую губернию.  

Еще до окончания Казанского университета его профессора 

А. А. Штукенберг, М .Э. Наинский, Б. К. Поленов предложили продолжать 

научную работу, но ему было отказано по политическим соображениям. 
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Остаться в университете не удалось, ему предложили выехать в г. Вольск 

Саратовской губернии в качестве преподавателя естествознания в кадет-

ском корпусе и учительской семинарии. Кроме этого, он временно вел 

рубрики «Театр и музыка», а затем «Литературная хроника», в которых 

регулярно публиковались его заметки и рецензии, согласно которым было 

ясно, что автор внимательно следит за литературной жизнью России и 

воспринимает русскую культуру как национальное достояние. 

«В публикациях А. П. Пинкевича хорошо просматривается личность 

автора – человека с активной гражданской позицией, своеобразного ма-

териалиста, просветителя, поборника реалистического искусства» 

[2, с. 98]. Чтобы вывести из глубокого идеологического и морального кри-

зиса интеллигенцию после поражения революции 1905–1907 гг. в сбор-

нике «Вехи» были предприняты попытки пересмотреть основы 

мировоззрения интеллигенции: явления богоискательства и богострои-

тельства. 

Рассматривая публикации А.П. Пинкевича этих лет с позиций глав-

ного дела его жизни, – содействие народному образованию – отметим, 

что уже 1908–1909 гг. у него возник интерес к педагогическим концепциям 

и появилась статья «Л. Толстой – педагог» (1908). Статья посвящалась 

опыту работы яснополянской школы, в которой Лев Николаевич стре-

мился воплотить свои взгляды на обучение и воспитание крестьянских 

детей. Альберта Петровича беспокоило, что стали забывать опыт этой 

школы, а «школа эта, внушавшая удивление педагогам всего мира, дала 

пищу большой литературе, преимущественно иностранной» [11, с. 108]. 

Потребность к творчеству вела его к овладению методикой препода-

вания естествознания и писательскому труду. К преподаванию естество-

знания он приступил, когда система образования подверглась 

наступлению реакции. В начале XX в. он писал: «Полицейское наблюде-

ние за преподаванием и жандармский сыск за учителями доводятся до 

виртуозности…» [10, с. 295]. Психологическое состояние педагога – со-

стояние загнанного зайца. 

Работая в земской учительской семинарии и кадетском корпусе, 

А. П. Пинкевич видел, что большинство педагогов делали акцент на за-

учивании материала, а кадеты ориентировались на изучение отдельных 

предметов. В учительской семинарии естествознание, химия, физика от-

носятся к второстепенным предметам, а у кадетов были хорошо оборудо-

ванные кабинеты и обеспеченность учебниками. 
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Работа в различных заведениях ставила много сложных вопросов: 

недостаток элементарных знаний по естествознанию, хотя научная под-

готовка была блестящей. А. П. Пинкевич писал, что университет дал чи-

стую науку, а надо было найти другой материал [12]. 

А. П. Пинкевич удачно определил цель своей работы: «он решил 

стать, как теперь бы сказали педагогом-исследователем, чтобы для учи-

тельских семинарий подготовить полный курс методики преподавания 

естествознания. Для этого обосновал на методологии естествознания – 

методику естествознания, собирал материалы (фотографии ландшаф-

тов, образцы минералов для наглядных пособий и иллюстраций учебника 

по минералогии). В учебном пособии "Методика начального курса есте-

ствознания (природоведения)" он представил концепцию "первого 

толчка", чтобы при занятии естествознанием объяснить существование 

творца всего существующего» [9]. В этой же работе Альберт Петрович 

определил цели воспитания и обучения – всестороннее (физическое, ум-

ственное, нравственное) развитие личности учащегося и сообщение ему 

необходимых для самостоятельной деятельности в жизни знаний, умений 

и навыков [9].  

Будучи молодым педагогом, он сформулировал задачи преподава-

ния естествознания в общеобразовательной школе: выработать у учаще-

гося понимание природы и культурной жизни человека, вооружить его 

знаниями о родной природе; формировать строгое и точное мышление и 

вообще способности к самостоятельной работе. Все это возможно, если 

учить детей наблюдать за природой, владеть методикой проведения экс-

курсий, знать опыт Л.Н. Толстого в Яснополянской школе. Все соображе-

ния нашли отражение в совместном переводе с С.П. Аржановым книги 

О. Шмейля «Очерки по методике естествознания» с немецкого языка. В 

соавторстве они подготовили и издали в двух частях «Учебник естество-

знания для учительских институтов и семинарий». 

Установка Альберта Петровича на учебно-исследовательскую ра-

боту позволила ему издать книги: «Краткий учебник минералогии для ка-

детских корпусов и высших начальных училищ» (1914) [10] и «Методика 

начального курса естествознания (природоведения): пособие для воспи-

танников учительских институтов и семинарий и вообще для начинающих 

учителей» (СПб., 1914) [12]. 
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Большое внимание на Альберта Петровича оказали рецензии, за-

метки, письма М. Горького. Особый урок получил он на свою позицию «ни-

какого взаимодействия» по отношению между собою и средой города 

г. Вольска. Максим Горький считал, что позиция А. П. Пинкевича ошибоч-

ная и написал: «Но – ведь если личность пассивна – ее нет, она не суще-

ствует. …мы погибаем, главным образом, от страха погибнуть» [4, с. 182]. 

Очень четко осознал Пинкевич другую мысль А. М. Горького, что нельзя 

постоянно говорить людям о том, что они плохи. Кроме огромных недо-

статков, в людях живут маленькие достоинства, которые, по мнению Горь-

кого, иногда необходимо прикрасить, преувеличить, чтобы поднять их 

значение, расцветить красоту ростков добра, которые – будем верить – 

со временем раскроются пышно и ярко… – самое великое на земле. Эти 

слова А. М. Горького А. П. Пинкевич воспринял как завет любовно ухажи-

вать за душой человека, за его сердцем и хотел, чтобы это стало достоя-

нием других, особенно педагогов [2]. 

Большая часть статей и рецензий А. П. Пинкевича посвящена про-

блемам образования, его интересовали вопросы дошкольного воспита-

ния. Особенно привлекали новейшие достижения, к которым относились 

изыскания Марии Монтессори. Очень интересно раскрывал труд своего 

коллеги по Фребелевским курсам, педагога Е.Н. Медынского [6], обраща-

ясь к его работе «Внешкольное образование, его значение, организация 

и техника». В его статьях на педагогические темы дана широкая пробле-

матика. Это работы о демократизации образования, внешкольном обра-

зовании, радикальном улучшении положения учителей. Вообще 

статистические данные, к которым обращался А.П. Пинкевич, свидетель-

ствовали об их удручающем правовом положении, преследовании и из-

мывательствах со стороны бюрократии. Он не идеализировал народных 

учителей, но сочувствовал и восхищался ими. «Однако, прежде чем об-

винять его (учителя – авт.), пусть обвиняющие подумают о том, как живет 

он… И, может быть, тогда они удивятся, как сохраняет он живую и пытли-

вую душу, как он сохраняет в себе ту жажду знаний, которая в общем так 

характерна для него» [5].  

Правдивые сведения А. П. Пинкевича о негативной организации об-

разования вызывали раздражение властей, поэтому печатались в непол-

ном объеме, с большими пробелами. Оценивая свою работу (в 

справочнике «Весь Петербург на 1917 год»), он считал, что надо работать 

для народной школы.  
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В февральскую революцию 1917 г. А. П. Пинкевич входит в политику, 

тесно связанную со сферой просвещения и становится крупным органи-

затором, который работает по созданию третьего педагогического уни-

верситета в Петербурге, привлекая А.М. Горького и Ф.И. Шаляпина. 

Именно участие А. П. Пинкевича в общественно-политической деятель-

ности стало для него отправной точкой в решении задач развития народ-

ного образования, определении перспектив просвещения. 

В октябрьских перипетиях осени 1917 г. вместе с социал-демокра-

тами-интернационалистами А. П. Пинкевич боролся за консолидацию 

учительства для решения задач демократизации школы, за координацию 

работы по реформированию образования. Он подготовил ряд важных 

проектов, документ «О принципах единства школы, школьных ступенях и 

в отношении между общим и профессиональным образованием»; про-

граммы организации высшего педагогического заведения или особого пе-

дагогического факультета при университетах. Считал, что учительские 

институты, «занимая промежуточное положение между средними и выс-

шими учебными заведениями, не удовлетворяют потребности народного 

образования в педагогических кадрах высшей квалификации» [7, с. 190]. 

Необходимо было срочно заниматься развитием интеллектуальных сил 

страны, содействовать подъему культуры как общенациональной задачи. 

В этот период появилось много идей: дополнить существующую сеть 

образовательных и воспитательных учреждений новыми звеньями: дет-

скими домами, общежитиями, домами юности и т.д.; содействовать раз-

витию науки, внедрению результатов исследований в производство; 

распространять научные знания в широких народных массах. 

В 1917 г. А. П. Пинкевич входит в члены городской управы – исполни-

тельный орган городского самоуправления, поэтому прекращает работу в 

Тенишевском училище и в земской учительской школе. В дальнейшем он 

резко выступил против «вооруженного восстания, захвата большевиками 

власти» [2, с. 207]. Много и продуктивно работал по поручению объеди-

ненной социал-демократической партии в Новгородской организации, 

укреплял позиции интернационалистов, был избран членом Централь-

ного комитета и получил задание – организовать при ЦК культурно-про-

светительную комиссию. 
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Время 1917–1918 гг. было трудным для определения А. П. Пинкеви-

чем своего жизненного пути. Многие ученые, близко его знавшие, нега-

тивно относились к Октябрьской революции. «Россия стала на край 

гибели», – писал С.Ф. Ольденбургский [8]. Но были и те, кто признавал 

революцию: А. Блок, В. Брюсов и др., которые считали, что только бы че-

ловек научился любить свою работу – все остальное приложится. 

В период резкой критики деятельности большевиков, интеллигенции, 

народа, которого представляли темной, озверелой, жадной, разнуздан-

ной массой, выбор своего пути сделать было непросто, – писал В. Полон-

ский. А. П. Пинкевич, как и В. Полонский, считал, что интеллигенция 

должна быть с народом, решая задачи хозяйственного и культурного раз-

вития, помогая уменьшить число ошибок новой власти, но видел и сабо-

таж интеллигенции. 

Весной 1918 г. А. П. Пинкевич написал для себя форму сотрудниче-

ства с советской властью. А.В. Луначарский (нарком просвещения) и 

З.И. Лилино (нарком просвещения Союза коммунистов Северной области 

(СКСО)) предложили ему войти в состав экспертов СКСО при Нарком-

просе. Совет экспертов готовил рекомендации для Наркомпроса, разра-

батывал проекты реформирования отдельных звеньев образования, 

составлял программы для школ. А.П. Пинкевич был назначен заведую-

щим отделом подготовки учителей. 

Он всегда серьезно занимался учебной, научно-методической и пуб-

лицистической деятельностью, внимательно следил за выходившей есте-

ственно-научной и методической литературой, но книгу 

Г. Кершенштейнера «Wesen» проштудировал на немецком языке, обра-

тив внимание на полезность введения автором понятия «естественнона-

учный метод изучения естествознания». Интерес представляли и другие 

книги: В. И. Голикова «Методика естествознания в ее главнейших пред-

ставлениях и истории развития в нашей общеобразовательной школе, 

средней и низшей»; К. П. Ягодовского «Уроки по естествознанию в 

начальной школе»; Б. Е. Райкова «Методика практических занятий по 

природоведению» и др.  

Работая над новым вариантом книги «Методика начального курса 

естествоведения (природоведения)», А. П. Пинкевич, вслед за Г. Кершен-

штейнером, в основу преподавания положил естественно-научный метод, 

понимая его как определенный мыслительный процесс, который вклю-

чает в себя наблюдение природы, выдвижение гипотезы и проверку ее 
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опытом. Представил он и другие методы учебной деятельности – лабора-

торный, экскурсии, раскрыл способы распределения материала, демон-

стрировал выбор материала для конкретных тем, ход подготовки к уроку, 

методику проведения внеклассных занятий.  

Его интересовали не только вопросы преподавания естествознания, 

но и фундаментальные основы образования, прежде всего подготовка но-

вых педагогических кадров для просвещения народа. А. П. Пинкевичу 

удалось решить многие из этих вопросов будучи ректором Третьего педа-

гогического института в период с 1918 по 1923 гг. Под его руководством 

С.П. Аржанов, В.А. Десницкий, А.Е. Кудрявцев, Н.М. Соколов и др. разра-

батывали и реализовывали три приоритетных направления: создание 

учебно-материальной базы, подбор профессорско-преподавательского 

состава, прием на учебу молодежи, принимавшей советскую власть.  

Главные идеи нового вуза – подготовка будущего учителя для всех 

школ от первого до выпускного класса; обязательное сочетание общена-

учной и психолого-педагогической подготовки; сотрудничество препода-

вателей, студентов, общественности и государственных учреждений. 

В 1920 г. А.П. Пинкевич был рекомендован руководителем кафедры пе-

дагогики. Создал крупные творческие работы: программу по педагогике 

на основе марксизма, обобщив собственный опыт чтения курса общей пе-

дагогики и осмыслив работы по педагогике П.Ф. Каптерева, П.П. Блонского 

и других деятелей просвещения; курс лекций «Основные проблемы совре-

менной школы» (1924) [13]; двухтомный труд «Педагогика» (1924–1925) 

[14; 15] и др. 

Занимаясь вопросами истории отечественной педагогики, А.П. Пин-

кевич высоко оценил деятельность А. И. Герцена и его последователей – 

Н. А. Добролюбова, Д. И. Писарева в выдвижении гуманистических идей 

воспитания – только воспитание позволит установить новый порядок, оно 

должно опираться на прочную научную базу, необходимо развивать в ре-

бенке сильную индивидуальность, а для достижения этой цели использо-

вать влияние среды, в которой ребенок находится постоянно. 

После командировки А.П. Пинкевича в США разрабатывались во-

просы, решение которых способствовало выполнению задач индустриа-

лизации страны. Это вопросы по высшей школе: 

- непрерывность производственного обучения студентов в течение 

всего срока пребывания во втузе; 

- прохождение студентами стажировки на всех основных производ-

ственных должностях, от рабочего до инженера; 

- обеспечение общенаучной и специальной подготовки студентов; 

- идейно-политическое воспитание студентов-практикантов; 



Психология развития. Акмеология 
Developmental psychology. Acmeology 

 

180 

- постановка воспитания в школах запада;  

- организация подготовки в США инженеров на основе «кооператив-

ного плана», суть которого в соединении теоретической подготовки и про-

изводственной практики и др. 

Труды А.П. Пинкевича вызвали интерес и признание за рубежом, что 

подтверждают их иностранные издания [17; 18]. 

 

Обсуждение и выводы 

Наследие А.П. Пинкевича ценное, с ним надо знакомиться и серьезно 

изучать. Поворот, который он сделал в начале 20-х гг. XX в., перейдя от 

методики естествознания к проблемам общей педагогики, позволил ему 

войти в группу создателей советской педагогики. Для этого были все ос-

нования – богатый собственный опыт, глубокие знания теории, мировой 

педагогической мысли, огромное желание и умение решать задачи раз-

вития образования в СССР.  
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Развитие языковой и социоязыковой компетенции  

детей с задержкой психического развития: постановка проблемы 

Л. Ю. Ларина 

Псковский государственный университет, 
Псков, Российская Федерация 

Введение. Целью статьи является анализ научной литературы по проблеме 

формирования языковой и социоязыковой компетенции дошкольников с задержкой 

психического развития. Противоречие между необходимостью исследования и 

формирования указанной компетенции у данной категории детей и отсутствием 

обоснованной постановки проблемы её развития обусловливает актуальность 

работы. 

Материалы и методы. Проводился анализ научной литературы по проблеме 

исследования и развития компонентов речевой компетенции у дошкольников с 

нормативным психическим и речевым развитием и у их ровесников с задержкой 

психического развития. 
Результаты исследования. Обоснован состав речевой компетенции детей, 

включающий два компонента: языковой и социоязыковой. Проанализированы работы, 

в которых представлены результаты исследований общения дошкольников с детьми 

и взрослыми. Представлены исследованные аспекты проблемы развития языковой и 

социоязыковой компетенции у дошкольников с задержанным психическим развитием. 

Показана неоднородность их речевых трудностей. Представлены результаты 

исследований коммуникации в аспекте особых образовательных потребностей детей 

указанной категории.  
Обсуждение и выводы. Сделан вывод о недостаточной изученности 

социоязыковой компетенции у детей с задержкой психического развития. Отсутствуют 

исследования языковой и социоязыковой компетенции в комплексе, данные об их 

соотношении у дошкольников указанной категории. Намечены перспективы 

дальнейшей работы. 

Ключевые слова: речевая компетенция, коммуникация, задержка 

психического развития, дошкольники. 

                                           
© Ларина Л. Ю., 2021  



Коррекционная педагогика 
Special (correctional) pedagogics  

184 

Для цитирования: Ларина Л.Ю. Развитие языковой и социоязыковой 

компетенции детей с задержкой психического развития: постановка проблемы // 

Вестник Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина. – 2021. – 

№ 4. – С. 183–191. DOI 10.35231/18186653_2021_4_183 

 

Development of linguistic and sociolanguage competence  

in children with mental retardation: problem statement 

 

Lyudmila U. Larina 

 
Pskov State University,  

Pskov, Russian Federation 
 

Introduction. The purpose of the article is to analyze the scientific literature on the 

problem of the formation of linguistic and socio-linguistic competence of preschoolers with 

mental retardation. The contradiction between the need for research and the formation of 

this competence in this category of children and the lack of a reasonable statement of the 

problem of its development determines the relevance of the work. 

Materials and methods. The analysis of scientific literature on the problem of research 

and development of components of speech competence in preschoolers with normative 

mental and speech development and their peers with mental retardation was carried out. 

The results of the study. The composition of children's speech competence, including 

two components: linguistic and sociolanguage, is substantiated. The works are analyzed, 

which present the results of research on communication between preschoolers with children 

and adults. The studied aspects of the problem of the development of linguistic and 

sociolanguage competence in preschoolers with delayed mental development are 

presented. The heterogeneity of their speech difficulties is shown. The results of 

communication studies in the aspect of special educational needs of children of this category 

are presented. 

Discussion and conclusions. The conclusion is made about the insufficient 

knowledge of socio-linguistic competence in children with mental retardation. There are no 

studies of linguistic and socio-linguistic competence in the complex, data on their ratio in 

preschoolers of this category. Prospects for further work are outlined. 

Key words: speech competence, communication, mental retardation, preschoolers. 
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Введение 

В настоящее время существует большое количество исследований, 

посвящённых проблеме задержки психического развития (ЗПР) у детей 

(Н. В. Бабкина, Е. Л. Инденбаум, И. А. Коробейников [2], К. С. Лебединская 

[3], Е. С. Слепович [8] и др.). Однако не анализировалась изученность про-

блемы развития языковой и социоязыковой компетенции дошкольников с 

ЗПР. В федеральном государственном образовательном стандарте до-

школьного образования отражена их потребность в формировании пра-

вильного использования речевых средств для общения1. Таким образом, 

актуальность статьи обусловлена противоречием между необходимо-

стью изучения и развития языковой и социоязыковой компетенции до-

школьников с ЗПР в комплексе и отсутствием анализа исследований в 

данной области.  

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

- поставлена и обоснована проблема исследования соотношения 

языкового и социоязыкового компонентов речевой компетенции указан-

ной категории детей; 

- проанализирована литература по проблеме определения особых 

образовательных потребностей в области развития коммуникации и ре-

чевых средств у дошкольников с ЗПР; 

- поставлена и обоснована проблема целенаправленного развития 

речевой компетенции у дошкольников с ЗПР. 

Цель статьи: анализ научной литературы по проблеме развития язы-

ковой и социоязыковой компетенции дошкольников с ЗПР. 

 

Обзор литературы  

Проблемы развития речи дошкольников нашли отражение в работах 

отечественных и зарубежных исследователей. В работе М. И. Лисиной 

указано, что активное общение со взрослыми является важнейшим усло-

вием развития речи дошкольников [5]. В исследовании Р. Е. Левиной по-

казана взаимообусловленность развития речи и общения у детей с 

нормативным и нарушенным развитием [4]. 

                                           
1 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного обра-

зования: утв. приказом Минобрнауки России № 1155 от 17 окт. 2013. 
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Проблема коммуникации у детей с ЗПР в области особых образова-

тельных потребностей затрагивалась в работах Н. В. Бабкиной, Е. Л. Ин-

денбаум, И. А. Коробейникова и др.  

В аспекте их языковой компетенции проводили исследования 

Е. С. Слепович, О. В. Иванова, В. В. Морозова, Е. В. Хорошавина и др. 

Вместе с тем вопросы формирования языковой и социоязыковой ком-

петенции у дошкольников с замедленным психическим развитием в оте-

чественной и зарубежной литературе раскрыты фрагментарно. 

 

Материалы и методы 

Проводился анализ научной литературы по проблеме исследования 

и развития языковой и социоязыковой компетенции у дошкольников с нор-

мативным развитием и у их сверстников с ЗПР.  

 

Результаты исследования 

Р. Е. Левина показала, что для исследования речевой компетенции 

дошкольников с ограниченными возможностями здоровья важно понима-

ние этапов развития коммуникации у детей с нормотипическим разви-

тием. Опираясь на её работы, можно говорить о двухкомпонентной 

структуре речевой компетенции ребёнка, которая включает языковые 

средства (языковой компонент) и их применение в процессе общения (со-

циоязыковой компонент). Р. Е. Левина обосновала необходимость разви-

тия речи в общении [4]. 

Вопросы изучения структуры речевой компетенции затрагивались и в 

зарубежной литературе. Отмечается, что речевая компетенция включает 

внешнюю и внутреннюю речь и её использование в общении1. Показана 

связь указанной компетенции и коммуникации2, её коммуникативная обу-

словленность [9]. 

                                           
1 Orap M.O. Speech competence and speech activity in the structure of the structure 

of the personality [Electronic resource]. – Eastern European National University named after 
Lesya, 2014. URL: articles/2014/9831415346182.pdf. (дата обращения: 11.10.2021). 

2 Sander K. The integration linguistic competence [Electronic resource] // LCPJ Pub-
lishing. 2008. № 1. URL: access mode: https: docviewer.yandex.ru (дата обращения: 
1.10.2021). 
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В исследованиях М.И. Лисиной по преобладающим мотивам и при-

знаку ситуативности выделены формы общения детей от рождения до 

семи лет со взрослыми. Представлены этапы формирования общения у 

детей, его движущие силы и значительное влияние коммуникации на раз-

витие познавательной активности, языковых средств и готовности к 

школьному обучению. Автор рассматривает речь как средство коммуни-

кативной деятельности [5]. Изучение общения дошкольников продолжили 

ученики М. И. Лисиной: Е. О. Смирнова, А. Г. Рузская и др.  

Н. Е. Веракса предложил исследовать коммуникативные способности 

с помощью специальных заданий с использованием картинок, демонстри-

рующих ситуации общения1. 

Большую по численности и вариативную группу составляют дети с 

ЗПР. Для них характерно запаздывание познавательного и эмоцио-

нально-волевого развития (Н. В. Бабкина, Е. Л. Инденбаум, И. А. Коро-

бейников [2], К. С. Лебединская [3] и др.).  

Вторичные нарушения развития фонетических, лексических, грамма-

тических языковых средств и связной речи описаны во многих научных 

трудах (Е. С. Слепович, Г. Г. Голубевой, Т. А. Матросовой, В. В. Морозо-

вой, Е. В. Хорошавиной и др.).  

В исследованиях Е. С. Слепович выявлена специфика речи дошколь-

ников с ЗПР, которые затрудняются в понимании логико-грамматических 

конструкций. У них отмечаются трудности при переводе зрительных ощу-

щений в словесную форму. При этом чем больше объём высказывания 

ребёнка с ЗПР, тем большее количество аграмматизмов в нём встреча-

ется. Для речи дошкольников с ЗПР характерно увеличение количества 

существительных, местоимений и служебных слов. Показано, что недо-

статки речи у данной категории детей приводят к значительным трудно-

стям при чтении, письме и при овладении грамматическими понятиями. 

Е. С. Слепович описала приёмы исправления недостатков словарного за-

паса, словообразования, понимания грамматических конструкций и связ-

ной речи у детей с ЗПР [8].  

                                           
1 Веракса Н.Е. Методологические основы психологии: учеб. пособие. М.: Акаде-

мия, 2013. 240 с. 
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В работе Е. В. Хорошавиной показаны особенности языковых средств 

детей с ЗПР и с общим недоразвитием речи (ОНР) на разных возрастных 

этапах (от 4 до 6 лет). У старших дошкольников с ЗПР отмечены выра-

женные затруднения в формировании словообразовательной системы, 

синтаксических навыков, звукового анализа и синтеза. Е. В. Хорошавина 

выделила два этапа коррекционно-педагогической работы с детьми, име-

ющими ЗПР: пропедевтический и основной. Основной этап был направ-

лен на формирование языковых средств как основы для развития связной 

речи1 

В работе В. В. Морозовой выделены три группы детей с ЗПР цере-

брально-органического генеза по степени и особенностям недоразвития 

языковых средств. Самую многочисленную группу (60%) из них составили 

дети с системным недоразвитием речи средней степени выраженности с 

наиболее значительными трудностями фонематических процессов, лек-

сики, словообразования, синтаксической структуры предложений и связ-

ной речи. В. В. Морозова предложила проводить дифференцированную 

коррекционно-педагогическую работу по развитию речи у детей с ЗПР [7]. 

Трудности устной и письменной речи у детей с задержанным разви-

тием отмечают и зарубежные авторы [10–12].   

Проанализированы исследования отдельных особенностей коммуни-

кации указанной категории детей. 

В исследовании Е. Е. Дмитриевой было выявлено, что развитие ком-

муникации у дошкольников с ЗПР происходит в соответствии с закономер-

ностями общения у дошкольников с нормальным развитием. Показано, 

что исследование коммуникативно-личностной сферы расширяет и углуб-

ляет возможности дифференциальной диагностики детей с ЗПР и коррек-

ционно-педагогической работы с ними. Своевременное включение ребёнка 

с ЗПР в систему коммуникативных отношений, с учётом его опыта и инди-

видуальных особенностей способствует его социализации [1].  

В работе Е. В. Локтевой показана необходимость специального обу-

чения детей с ЗПР нормам этикета, пониманию собеседника, правильному 

поведению в процессе общения, преодолению нежелательных привычек в 

коммуникации. Для развития социально-коммуникативных навыков 

Е. В. Локтева предложила использовать театрализованные игры [6]. 

                                           
1 Хорошавина, Е. В. Формирование средств речевого общения у детей дошколь-

ного возраста с недоразвитием речи: дис. … канд. пед. наук. М., 2014. 239 с. 
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Зарубежные исследователи отмечают специфические особенности 

детско-родительских отношений в семьях с ребёнком с лёгкой умствен-

ной патологией: невнимание к его учёбе и свободному времени, автори-

тарный стиль воспитания [10; 12].  

Одно из основных понятий в коррекционной педагогике – «особые 

образовательные потребности». Оно отражает положение о взаимо-

связи коррекционной педагогики и специальной психологии, обучения и 

развития1. 

В проекте специального федерального образовательного стандарта 

начального образования детей с задержкой психического развития ука-

заны особые образовательные потребности младших школьников с ЗПР 

в целенаправленном развитии общения в учебном процессе и вне его [2]. 

Особые образовательные потребности в области развития языковой 

и социоязыковой компетенции у детей с ЗПР, не достигших школьного 

возраста, в настоящее время не описаны.  

 

Обсуждение и выводы 

Таким образом, наибольшее внимание исследователи уделили изу-

чению различных средств языка у детей с ЗПР. Менее исследованной 

оказалась речевая коммуникация указанной категории детей. Не сопо-

ставлялись языковая и социоязыковая компетенции дошкольников с ЗПР. 

Не раскрыты особые образовательные потребности в данной области.  

Перспективы дальнейших исследований заключаются в планирова-

нии и проведении констатирующего эксперимента по исследованию ре-

чевых средств и их использования в комплексе у детей с ЗПР на основе 

констатирующего эксперимента, выделении особых образовательных по-

требностей в области развития их языковой и социоязыковой компетен-

ции. Необходимо разработать планирование целенаправленной 

коррекционно-развивающей работы по формированию данной компетен-

ции у детей дошкольного возраста с ЗПР. 

 

                                           
1 Кукушкина О. И. Развитие культурно-исторической традиции в коррекционной 

педагогике [Электронный ресурс] // Альманах института коррекционной педагогики. 
2019. №39. URL: aldef.ru (дата обращения: 21.11.2021). 
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Введение. В статье исследуется один из аспектов проблемы взаимодействия в 

инклюзивной образовательной среде. Значимость решения проблемы определена 

практическим запросом на разработку и определение механизмов реализации нового 

регламента межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, подписанного в 2021 г. Министерством труда РФ, 

Министерством просвещения РФ, Министерством высшего образования и науки РФ. 

Научная обоснованность проблемы связана с необходимостью анализа опыта взаи-

модействия в инклюзивной образовательной среде с целью выделения ключевых ха-

рактеристик и условий продуктивного взаимодействия. 

Материалы и методы. Исследование проблемы взаимодействия субъектов ин-

клюзии, вовлечённых в процесс организации профориентационной работы с инвали-

дами молодого возраста и лицами с ограниченными возможностями здоровья, а также 

решение вопросов содействия их трудоустройству осуществлено посредством ана-

лиза методологии проблемного поля и обобщения лучших практик продуктивного вза-

имодействия в инклюзивной образовательной среде. Также в качестве материалов 

исследования использованы результаты практического опыта Череповецкого госу-

дарственного университета, на базе которого с 2017 г. функционирует Ресурсный 

учебно-методический центр по обучению инвалидов, опыта Ассоциации инклюзивных 

вузов России. Методами научного исследования выступили анализ, синтез, абстраги-

рование, обобщение. 

Результаты исследования. Результаты исследования показывают, что продук-

тивное взаимодействия в инклюзивной образовательной среде реализуется на раз-

ных уровнях: международном, федеральном, уровне федерального округа, региона, 

муниципалитета, организации (учреждения). Ресурсами продуктивного взаимодей-

ствия в инклюзивной образовательной среде являются компетентность, опыт, готов-

ность участников взаимодействия к сотрудничеству. Оценка ресурсов позволяет 

прогнозировать перспективы взаимодействия в инклюзивной образовательной среде. 

                                           
 © Денисова О. А., Леханова О. Л., 2021 
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Обсуждение и выводы. В настоящее время на территории России формиру-

ются кейсы по формированию практики продуктивного взаимодействия в инклюзивной 

образовательной среде. Продуктивное взаимодействие субъектов инклюзии является 

условием включения инвалидов в образовательные, трудовые и социальные отноше-

ния. Необходимо создавать условия для активного внедрения и трансляции лучших 

практик продуктивного взаимодействия в инклюзивной образовательной среде.  

Ключевые слова: лица с ограниченными возможностями здоровья, инвалиды, 

продуктивное взаимодействие, лучшие практики, инклюзивная образовательная 

среда. 
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Best practices of interaction in an inclusive educational environment 
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Introduction. The study is devoted to one of the aspects of the problem of interaction 

in an inclusive educational environment. The importance of solving the problem is deter-

mined by the practical request for the development and definition of mechanisms for the 

implementation of the new regulations for interdepartmental interaction of executive author-

ities of the subjects of the Russian Federation, signed in 2021 by the Ministry of Labor of 

the Russian Federation, the Ministry of Education of the Russian Federation, the Ministry of 

Higher Education and Science of the Russian Federation. The scientific validity of the prob-

lem is connected with the need to analyze the experience of interaction in an inclusive edu-

cational environment in order to identify the key characteristics and conditions of productive 

interaction. 

Materials and methods. The study of the problem of interaction of inclusion subjects 

involved in the process of organizing career guidance work with young people with disabili-

ties and persons with disabilities, as well as in solving issues of promoting their employment, 

was carried out by analyzing the methodology of the problem field and summarizing the best 

practices of productive interaction in an inclusive educational environment. The practical 

experience of Cherepovets State University, on the basis of which since 2017, was also 

used as research materials. There is a Resource educational and Methodological Center for 

teaching disabled people, as well as the experience of the Association of Inclusive Univer-

sities of Russia. The methods of scientific research were: analysis, synthesis, abstraction, 

generalization. 
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Results. The results of the study show that productive interaction in an inclusive edu-

cational environment is implemented at different levels: international, federal, federal district, 

region, municipality, organization (institution). The resources of productive interaction in an 

inclusive educational environment are competence, experience, and the willingness of in-

teraction participants to cooperate. The assessment of resources makes it possible to pre-

dict the prospects of interaction in an inclusive educational environment. 

Discussion and conclusions. Currently, cases on the formation of the practice of 

productive interaction in an inclusive educational environment are being formed on the ter-

ritory of Russia. Productive interaction of inclusion subjects is a condition for inclusion of 

disabled people in educational, labor and social relations. It is necessary to create conditions 

for the active implementation and translation of the best practices of productive interaction 

in an inclusive educational environment. 

Key words: persons with disabilities, people with disabilities, productive interaction, 

best practices, inclusive educational environment. 

For citation: Denisova, O.A., Lekhanova, O.L. (2021) Luchshie praktiki vzaimodejst-

viya v inklyuzivnoj obrazovatel`noj srede [Best practices of interaction in an inclusive edu-

cational environment]. Vestnik Leningradskogo gosudarstvennogo universiteta imeni 
A.S. Pushkina – Pushkin Leningrad State University Journal. No 4. pp. 192–205.  

DOI 10.35231/18186653_2021_4_192 (In Russian). 

 

Введение 
Инклюзивное образование входит в число приоритетов политики гос-

ударства и определяет ключевые принципы социально ориентированной 
модели российского общества1. Качественное образование граждан с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью обеспечивает 
не только независимость и самостоятельность жизни граждан данной ка-
тегории, но и позитивное влияние на развитие гражданской ответствен-
ности и гражданского общества в части обеспечения прав и свобод 
особых категорий граждан и их близких. 

Одним из значимых инициатив последнего времени стало подписа-
ние Министерством труда РФ, Министерством Просвещения РФ, Мини-
стерством высшего образования и науки РФ нового регламента 
межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти 

                                           
1 Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступ-

ная среда»: постановление Правительства РФ от 29.03.2019 № 363 (ред. от 
23.03.2021). URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_322085/; 

Об утверждении плана основных мероприятий, проводимых в рамках десятиле-
тия детства, на период до 2027 г.: распоряжение Правительства Российской Федера-
ции от 23.01.2021 г. № 122-р. URL: https://docs.cntd.ru/document/573461456; 

О мероприятиях по реализации государственной социальной политики: указ Пре-
зидента Российской Федерации от 5 мая 2012 г. № 597. URL: http://base. garant. 
ru/70170950/ 
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субъектов РФ от 05.02.2021 г.1 Регламент является логическим продол-
жением приказа, подписанного тремя министерствами в 2018 г.,2 и при-
зван стать действенным инструментом реализации Типовой программы 
сопровождения профориентации и трудоустройства инвалидов молодого 
возраста.   

В целях исполнения вышеназванных нормативных документов РУМЦ 
СЗФО ЧГУ инициировало разработку проблемы взаимодействия участни-
ков отношений в инклюзивной образовательной среде. С этой целью 
были проанализированы методология проблемного поля и практики про-
дуктивного взаимодействия в инклюзивной образовательной среде.  

 
Обзор литературы 

Теоретический анализ проблемы показал, что понятие «взаимодей-

ствие» может быть трактовано как категория, отражающая процессы воз-

действия объектов друг на друга. В ряде исследований (А.Г. Асмолов, 

А.А. Бодалёв. Е.С. Кузьмин, А.А. Леонтьев, В.П. Лебедева, В.Н. Мясищев, 

В.А. Орлов, В.И. Руденский, В.В. Рубцов, И.М. Юсупов и др.) взаимодей-

ствие рассматривается с позиции наличия признака устойчивого, систе-

матического выполнения действий, направленных на вызывание 

ответной и взаимообратной реакции. В целом, взаимодействие предпо-

лагает взаимную обусловленность и порождение одним объектом дру-

гого, именно оно определяет существование и структурную организацию 

любой системы3 [1; 3; 4; 8; 9; 10].  

Термин «продуктивное взаимодействие» непосредственно взаимо-

связан с понятием продуктивности. Продуктивное взаимодействие содер-

жательно включает такой компонент, как продуктивный стиль 

взаимодействия. Такой стиль включает плодотворный способ контактов, 

                                           
1 Примерный регламент межведомственного взаимодействия органов исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное 
управление в сфере образования, и органов местного самоуправления, осуществля-
ющих управление в сфере образования, организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования, а также органов службы занятости насе-
ления по организации профориентационной работы с инвалидами молодого возраста 
и лицами с ограниченными возможностями здоровья по содействию их трудоустрой-
ству. URL: https://docs.edu.gov.ru/document/4d68a1b6160a09345089f365e6eb4327/ 

2 Об утверждении типовой программы сопровождения инвалидов молодого воз-
раста при получении ими профессионального образования и содействия в последую-
щем трудоустройстве: приказ № 804н/299/1154 от 14 декабря 2018 г.  
URL: https://docs.cntd.ru/document/542639034 

3 Панкратов В.Н. Психология успешного взаимодействия: практические рекомен-
дации. М.: Сфера, 1999. 128 с. 
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способствующих установлению и продлению таких отношений, которые 

предполагают взаимное доверие, раскрытие ресурсов и достижение эф-

фективных результатов совместной деятельности1 [5; 6; 10]. Продуктив-

ное взаимодействие реализуется исключительно на основе группового 

опыта и представлено в виде построения маршрута действий. Структурно 

взаимодействие в инклюзивной образовательной среде может быть пред-

ставлено следующими компонентами: субъектами взаимодействия, вза-

имной связью, взаимным воздействием друг на друга, взаимными 

изменениями субъектов. 

 

Материалы и методы 

Сферы взаимодействия в инклюзивной образовательной среде 

включают следующие векторы активности: методическое сопровождение 

и подготовка кадров; экспертная деятельность и работа в совещательных 

органах; определение и трансляция лучших практик; реализация соци-

ально значимых инициатив и проектов.  

В рамках рассматриваемой проблематики продуктивное взаимодей-

ствие в инклюзивной образовательной среде может определено через 

раскрытие его условий, структуры, уровней, этапов. 

Условиями продуктивного взаимодействия в инклюзивной образова-

тельной среде является ряд действий, предполагающих продвижение 

участников к заданному результату деятельности. Такие действия перво-

начально предполагают анализ целей и интересов с целью выявления 

степени их совпадения. Очень важно провести ревизию ресурсов, обес-

печить ранжирование связей и отношений в системе взаимодействия на 

основе учета интересов и целей участников. Также на начальных этапах 

следует обеспечить четкое разграничение прав, обязанностей и функций 

сторон. Это в дальнейшем позволяет определить функциональные обя-

занности участников взаимодействия и зону ответственности каждого. 

Следующим действием является создание единого информационного 

пространства, способствующего оперативному и своевременному инфор-

мированию о целях, задачах, действиях, направлениях работы. Как пока-

зывает опыт, действенным инструментом такого решения выступают 

цифровая среда и облачные ресурсы. И последним условием, обязатель-

ным для реализации на протяжении всего процесса взаимодействия, яв-

ляется постоянный контакт, обмен информацией и действиями между 

участниками инклюзии.  

                                           
1 Панкратов В.Н. Психология успешного взаимодействия: практические рекомен-

дации. М.: Сфера, 1999. 128 с. 
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Этапы продуктивного взаимодействия в инклюзивной образователь-

ной среде тесно связаны с описанными условиями и предполагают после-

довательное продвижение от постановки проблемы до оценки работы. 

Начальный этап связан с возникновением проблемной ситуации и конста-

тацией невозможности ее самостоятельного решения без привлечения 

других структур. Следующий этап – это поиск выхода из проблемной си-

туации, осознание необходимости взаимодействия, а также постановка 

цели и задач взаимодействия. Далее следует поиск участников взаимо-

действия, имеющих интерес к данному сотрудничеству, установление до-

говоренности о сотрудничестве и оформление договорных отношений на 

основе согласования общих интересов и постановки общей цели. На этом 

же этапе оговаривается разграничение прав, обязанностей и функций 

взаимодействующих сторон. Далее наступает реализационный этап, ко-

торый предполагает обмен взаимообусловленной деятельностью, кон-

троль и анализ работы. 

 

Результаты исследования 

Как показывает опыт [2; 7], продуктивное взаимодействия в инклю-

зивной образовательной среде реализуется на международном, феде-

ральном уровне, уровне федерального округа, региона, муниципалитета, 

организации (учреждения). Ресурсами такого взаимодействия в инклю-

зивной образовательной среде являются: 

1. Компетентность участников взаимодействия в сфере социальной, 

образовательной, трудовой и социокультурной инклюзии и интеграции.   

2. Опыт участия в разработке и реализации инновационных про-

грамм, проектов, технологий в сфере инклюзии. 

3. Межуровневое и межведомственное сотрудничество участников 

взаимодействия (совместные программы, проекты, объединения и др.). 

Охарактеризуем основные практики продуктивного взаимодействия 

на различных уровнях: 

- Международный уровень – активная работа в Общественном совете 

базовой организации государств – участников Содружества Независимых 

Государств по подготовке, переподготовке и повышению квалификации 

педагогических работников и специалистов в области инклюзивного и 

специального образования; обмен опытом на международных конферен-

циях, выполнение совместных научных исследований; развитие научной 

и образовательной мобильности среди преподавателей и студентов ву-

зов; создание единого терминологического словаря; единой библиотеки 
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научно-практических разработок, экспертная деятельность образова-

тельных программ, повышение квалификации и др. 

- Федеральный уровень – работа в экспертном совете по специаль-

ному образованию при Комитете Государственной думы по образованию 

и науке; реализация федерального проекта по созданию федеральной 

сети ресурсных учебно-методических центров по сопровождению профо-

риентации, образования и трудоустройства обучающихся с ОВЗ и инва-

лидностью; в рабочих группах в рамках Совета по вопросам повышения 

доступности высшего образования для инвалидов, профессиональной 

ориентации инвалидов и содействия их в последующем трудоустройстве:  

- экспертная группа по созданию специальных условий и оценке до-

ступности образовательных организаций высшего образования для инва-

лидов, а также совершенствованию системы мониторинга доступности 

образовательных организаций высшего образования для инвалидов;  

- экспертная группа по профессиональной ориентации абитуриентов 

и обучающихся в образовательных организациях высшего образования 

из числа инвалидов и лиц с ОВЗ и содействию в трудоустройстве инвали-

дов-выпускников основных образовательных программ высшего образо-

вания; 

- экспертная группа по адаптации учебно-методического обеспечения 

для лиц с инвалидностью и ОВЗ, обучающихся по основным образова-

тельным программам высшего образования; 

- экспертная деятельность во «Всероссийском конкурсе практик ин-

клюзивного высшего образования», активное членство в Ассоциации ин-

клюзивных вузов; участие в реализации федеральных проектов 

«Демография», «Новые возможности для каждого»; работа в экспертной 

группе по разработке концепции деловой программы X Международного 

чемпионата «Абилимпикс»; обмен опытом на всероссийских конферен-

циях, выполнение совместных научных исследований; повышение квали-

фикации специалистов; развитие научной и образовательной 

мобильности среди преподавателей и студентов вузов; экспертирование 

научных разработок, методических материалов, учебников и др.  

- Уровень федерального округа – реализация федерального проекта 

по созданию федеральной сети ресурсных учебно-методических центров 

по сопровождению профориентации, образования и трудоустройства обу-

чающихся с ОВЗ и инвалидностью; взаимодействие с Советом ректоров 

СЗФО; активное членство в Ассоциации инклюзивных вузов; участие в ре-

ализации федеральных проектов «Демография», «Новые возможности 
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для каждого»; участие в федеральном этапе «Абилимпикса», обмен опы-

том на конференциях различного уровня, выполнение совместных науч-

ных исследований; развитие научной и образовательной мобильности 

среди преподавателей и студентов вузов; повышение квалификации спе-

циалистов; экспертирование научных разработок. 

- Уровень региона – работа в Совете по делам инвалидов, в  коорди-

национном совете по развитию ранней помощи на уровне региона; кон-

сультирование коллег институтов Развития образования в регионе; 

взаимодействие с РОИВАМИ, НКО, общественными организациями инва-

лидов, образовательными организациями; сопровождение профориента-

ции, получение образования, трудоустройства молодых инвалидов в 

регионе; взаимодействие со службами занятости населения; консульти-

рование и обучение работодателей; разработка цифровых инструментов 

решения региональных проблем; повышение квалификации сотрудников 

образовательных организаций; членство в региональных УМО; взаимо-

действие с РУМЦ СПО, базовыми школами по специальному и инклюзив-

ному образованию; ресурсными ДОО, ЦПМПСС; участие в региональном 

этапе «Абилимпикса». 

- Уровень муниципалитета – работа в рабочей группе по вопросам 

общего и профессионального образования инвалидов мэрии; членство в 

рабочей группе по вопросам трудоустройства инвалидов мэрии; руково-

дители экспериментальных площадок. 

- Уровень организации – реализация образовательных программ по 

направлению Специальное (дефектологическое) образование (бака-

лавриат, магистратура) и аспирантуры по научной специальности 

13.00.03 Коррекционная педагогика, программ дополнительного профес-

сионального образования (профессиональной переподготовки и повыше-

ния квалификации); развитие продуктивного взаимодействия на всех 

уровнях. 

Опыт последних лет и достижения консолидированного профессио-

нального сообщества показывают, что одним из продуктивных подходов 

к анализу эффективности взаимодействия в инклюзивной образователь-

ной среде является метод по анализу лучших практик в соответствии с 

подходом Ф. Тейлора [11]. Трансляция лучших практик создает условия 

для передачи опыта и технологий, что обеспечивает достижение цели по-

вышения доступности и качества инклюзивного высшего образования.  

Так, интересен и значим с позиции анализа опыт некоммерческой 

корпоративной организации «Ассоциация инклюзивных вузов» (АИВ). В 

ее состав входят Московский государственный психолого-педагогический 
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университет, Череповецкий государственный университет, Тюменский 

государственный университет, Новосибирский государственный техниче-

ский университет, Нижегородский государственный педагогический уни-

верситет им. К. Минина, Южный федеральный университет, Северо-

Кавказский федеральный университет, а также представители образова-

тельных организаций высшего образования, центров психолого-педагоги-

ческого и социального сопровождения студентов с инвалидностью 

образовательных организаций высшего образования, имеющих опыт в 

организации и проведении аналогичных мероприятий. В 2021 г. АИВ ини-

циировал проведение Всероссийского конкурса практик инклюзивного 

высшего образования1 [14], нацеленного на решение следующих задач: 

выявление, поддержка и дальнейшее распространение (тиражирование) 

практик по обучению и сопровождению студентов с инвалидностью в об-

разовательных организациях высшего образования России; выявление 

лидеров образовательных практик в области инклюзивного высшего об-

разования, заслуживших доверие профессионального сообщества и бла-

гополучателей России; содействие внедрению в деятельность 

специалистов и образовательных организаций высшего образования 

практик с научно подтвержденными результатами по организации профо-

риентационной работы среди абитуриентов с инвалидностью, обучению 

и сопровождению студентов с инвалидностью, а также практик, содей-

ствующих трудоустройству выпускников с инвалидностью; организацион-

ная, методическая и экспертная поддержка развития инклюзивного 

высшего образования. 

Критерии оценки практик включают следующие показатели: полнота 

и точность в выполнении требований к оформлению, содержанию и струк-

туре программы (технологии); актуальность и востребованность про-

граммы/технологии; соответствие содержания программы особенностям 

целевой аудитории; полнота научно-методического и нормативно-право-

вого обоснования целей, задач и основного содержания программы (тех-

нологии) с учетом современного развития науки и образования; 

реалистичность целей, задач, сроков и способов их достижения, реше-

ния; технологичность и комплексность решения задач с помощью заяв-

ленных мероприятий; обоснованность кадрового, материально-

технического, методического, информационного обеспечения; конкрет-

ность и реалистичность в формулировке планируемых результатов реа-

лизации программы (технологии); содержательность и логичность 

                                           
1 Положение о Всероссийском конкурсе практик инклюзивного высшего образо-

вания. URL: https://aiu-2way.ru/about/ 
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достижения результатов; воспроизводимость практики (возможность ис-

пользования субъектами инклюзивного высшего образования); полнота и 

конкретность сведений о практической апробации программы (техноло-

гии); полнота описания и значимость результатов, подтверждающих эф-

фективность реализации программы (технологии); использование в 

программе возможностей современных цифровых технологий; соответ-

ствие представленного текста требованиям к оформлению документа со-

гласно ГОСТ; соблюдение закона об авторских правах, требований к 

выполнению Правил заимствования/компиляции в профессиональных 

текстах и т.п. Процент оригинальности должен составлять не менее 70% 

в системе «Антиплагиат»; уникальность идеи и технологии, следование 

принципу преемственности, развития традиций отечественных научных 

школ и опыту инклюзивных практик в России.   

Конкурс призван обобщить лучшие практики в сферах инклюзивного 

образования: программы профориентационной работы среди абитуриен-

тов с инвалидностью; технологии психолого-педагогического сопровож-

дения студентов с инвалидностью; программы волонтёрской работы по 

сопровождению студентов с инвалидностью; формирование инклюзивной 

среды в образовательных организациях; образовательные программы 

работы с родителями (законными представителями) студентов с инва-

лидностью; индивидуализация образовательного маршрута обучаю-

щихся с инвалидностью; программы содействия трудоустройству и 

закреплению на рабочем месте выпускников с инвалидностью образова-

тельных организаций высшего образования; программы взаимодействия 

с работодателями по вопросам трудоустройства выпускников с инвалид-

ностью; программы социального партнерства в области инклюзивного 

высшего образования; цифровые технологии в инклюзивном образова-

тельном процессе; инновационные образовательные практики в инклю-

зивном высшем образовании. 

Важным достижением конкурса является то, что практики-лауреаты, 

набравшие наибольшее количество баллов, рекомендуются к включению 

в реестр лучших практик работы с детством с доказанной эффективно-

стью, формируемый в соответствии с Планом основных мероприятий до 

2020 г., проводимых в рамках проекта «Десятилетие детства» (п. 129, Рас-

поряжение Правительства Российской Федерации от 06 июля 2018 г. 

№ 1375-р), и направляются в органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющие управление в сфере образова-

ния и образовательные организации, а также распространяются и дру-

гими способами с обязательным указанием авторства. 
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Обсуждение и выводы 

Представленный опыт показывает, что в настоящее время на терри-

тории РФ формируются интересные кейсы по формированию практики 

продуктивного взаимодействия в инклюзивной образовательной среде. 

Подчеркнём, что взаимодействие вовлечённых в инклюзии субъектов яв-

ляется базовым условием достижения позитивного эффекта включения 

инвалидов в образовательные, трудовые и социальные отношения.  

Особо хотелось бы отметить, что при решении вопросов планирова-

ния и организации продуктивного взаимодействия в инклюзивной образо-

вательной среде следует учитывать, что качество взаимодействия 

определяется достигнутыми в его ходе характеристиками. В этом случае 

можно говорить о стартовых, рабочих и продвинутых вариантах взаимо-

действия. На начальном уровне (сотрудничество) ключевым содержа-

нием взаимодействия является проблемный анализ противоречий в 

деятельности структур и разработка рекомендаций по ее совершенство-

ванию. Критерием продуктивности в данном случае является включение 

структур в работу по трансляции опыта. На втором уровне, уровне соор-

ганизации, происходит проблемный анализ деятельности структур, сов-

местное проектирование деятельности по решению выявленных 

проблем. Критерием продуктивности является включение структур в сов-

местную деятельность по выявлению проблем и проектирование дея-

тельности по их решению. Продвинутым уровнем взаимодействия 

является сотворчество. Содержанием такой деятельности является сов-

местная деятельность структур по систематизации опыта, его экспертизе 

и проектированию инноваций. Критерий продуктивности на данном 

уровне – включение всех участников в проектную, деятельность, управ-

ление людьми и коллективами в рамках единого проблемного поля ин-

клюзивного образовательного и социокультурного пространства. Особо 

подчеркнём, что стихийно протекающее взаимодействие не обеспечи-

вает единство целей взаимодействующих субъектов. Только продуктив-

ное взаимодействие является залогом удовлетворения запросов, 

взаимодействующих в части совпадения их целей, и реализация творче-

ского потенциала. 

Таким образом, взаимодействие в инклюзивной образовательной 

среде есть комплексная характеристика, предполагающая единство усло-

вий, этапов, содержания и структуры компонентов продуктивного взаимо-

действия. Базовым условием повышения качества и доступности 

образования для инвалидов и лиц с ОВЗ является сетевое партнерство. 
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Именно партнёрство, реализуемое в формате продуктивного взаимодей-

ствия, позволяет вузам формировать о себе образ социально ориентиро-

ванных образовательных организаций, имеющих сформированную 

инклюзивную среду и развитую инклюзивную культуру. Такие организа-

ции могут выступать как инновационные площадки и для инклюзивного 

образования в целом, и для апробации моделей и механизмов лучших 

практик инклюзии в частности. Лучшие практики в сфере инклюзии, в свою 

очередь, обеспечивают удовлетворение запроса лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью на специальные условия в ин-

клюзивном образовании, позволяют запустить механизм реализации 

прав инвалидов на равные возможности на образование и интеграцию в 

общество. 
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Прикладное и дифференцированное содержание математики  

в обучении детей с различной степенью снижения интеллекта 

Т. В. Лисовская 

Белорусский государственный педагогический университет  
имени Максима Танка, 

Минск, Республика Беларусь 

В статье рассматривается прикладное и дифференцированное содержание 

учебного предмета математика для учащихся с интеллектуальной недостаточностью 

(умственной отсталостью) в зависимости от степени (легкая, умеренная, тяжелая и 

глубокая) снижения интеллекта: математика – для учащихся с легкой интеллектуаль-

ной недостаточностью, элементы арифметики – для учащихся с умеренной интеллек-

туальной недостаточностью и практическая математика – для учащихся с тяжелыми 

множественными нарушениями. Раскрываются научные ориентиры разработки при-

кладного и дифференцированного содержания учебных предметов математика, эле-

менты арифметики и практическая математика. Выделены качественные отличия в 

овладении способами практической деятельности учащихся с умеренной и тяжёлой 

интеллектуальной недостаточностью от учащихся с легкой интеллектуальной недо-

статочностью, что позволило содержательно дифференцировать предъявляемые ма-

тематические задания. Перечислены условия эффективности обучения на основе 

компетентностного подхода, что способствует развитию практически целесообразной 

деятельности учащихся, выдвигая на первый план умения, непосредственно востре-

буемые в повседневных жизненных ситуациях. Разработаны критерии прикладного и 

дифференцированного содержания математики, позволившие оценить, насколько со-

держание обучения математике, элементам арифметики, практической математике 

отвечает основной задаче – обогащению жизненного опыта учащихся с различной 

степенью снижения интеллекта. 

Ключевые слова: учащиеся с различной степенью интеллектуального 

снижения, прикладное и дифференцированное содержание математики, научные 

рекомендации по отбору содержания, критерии оценки. 

Для цитирования: Лисовская Т. В. Прикладное и дифференцированное содер-

жание математики в обучении детей с различной степенью снижения интеллекта // 

Вестник Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина. – 2021. – 

№ 4. – С. 206–218. DOI 10.35231/18186653_2021_4_206 
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Applied and differentiated content of mathematics in teaching children 

with varying degrees of intellectual decline 

 

Tatyana V. Lisovskaya 
 

Maxim Tank Belarusian State Pedagogical University,  
Minsk, Republic of Belarus 

 

The article presents the applied and differentiated content of mathematics of students 

with intellectual disability (mental retardation), depending on the degree (mild, moderate, 

severe and deep) decrease in intelligence: applied and differentiated content of academic 

subjects: "Mathematics" – for students with mild intellectual disabilities, Elements of Arith-

metic for students with moderate intellectual disabilities and Practical Mathematics for stu-

dents with severe multiple disabilities. The scientific guidelines for the development of 

applied and differentiated content of educational subjects "Mathematics", "Elements of arith-

metic" and "Practical mathematics" are revealed. The qualitative differences in mastering 

the methods of practical activity of students with moderate and severe intellectual disabilities 

from students with mild intellectual disabilities are highlighted, which made it possible to 

meaningfully differentiate the presented mathematical tasks. The conditions for the effec-

tiveness of training based on the competence-based approach are listed, which contributes 

to the development of practically expedient activities of students, highlighting the skills that 

are directly in demand in everyday life situations. Criteria for the applied and differentiated 

content of mathematics have been developed, which made it possible to assess how the 

content of teaching mathematics, elements of arithmetic, practical mathematics meets the 

main task – to enrich the life experience of students with varying degrees of intellectual 

decline. 

Materials and methods. Statistical data, analysis of literary sources, analysis of cur-

ricula and textbooks in mathematics for students with intellectual disabilities, analysis of their 

own experience with this category of students, search for contradictions. 

Results. The scientific guidelines for the development of applied and differentiated 

mathematics content for students with varying degrees of intellectual decline have been 

determined. Highlighted the qualitative differences in mastering the methods of practical ac-

tivity of students with moderate and severe intellectual disabilities. The conditions for the 

effectiveness of training based on the competence-based approach are listed. Criteria for 

applied and differentiated content of mathematics have been developed. 

Key words: students with varying degrees of intellectual decline, applied and 

differentiated content of mathematics, scientific guidelines for the selection of content, 

assessment criteria. 

For citation: Lisovskaya, T. V. (2021) Prikladnoe i differencirovannoe soderzhanie 

matematiki v obuchenii detej s razlichnoj stepen`yu snizheniya intellekta [Applied and differ-

entiated content of mathematics in teaching children with varying degrees of intellectual de-

cline]. Vestnik Leningradskogo gosudarstvennogo universiteta imeni A.S. Pushkina – 
Pushkin Leningrad State University Journal. No 4. pp. 206–218. 

DOI 10.35231/18186653_2021_4_206 (In Russian). 
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Введение  

По своему составу категория лиц с интеллектуальной недостаточно-

стью разнородная: от легкой до глубокой степени снижения интеллекта, 

которая характеризуется многообразными признаками в клинической кар-

тине (вследствие органического поражения центральной нервной си-

стемы), а также комплексными нарушениями физических, психических, 

интеллектуальных, эмоциональных качеств (И.М. Бгажнокова, С.Д. Заб-

рамная, Т.Н. Исаева, К.С. Лебединский, В.И. Лубовский, А.Р. Маллер, 

М.С. Певзнер, Г.В. Цикото, И.М. Яковлева и др.).  

 

Материалы и методы 

Статистические данные, анализ литературных источников, учебных 

программ и учебников по математике для учащихся с нарушением интел-

лекта, анализ практического опыта работы с данной категорией уча-

щихся, поиск противоречий.  

Результаты исследования. Определены научные ориентиры разра-

ботки прикладного и дифференцированного содержания математики уча-

щихся с различной степенью снижения интеллекта. Выделены 

качественные отличия в овладении способами практической деятельно-

сти учащихся с умеренной и тяжёлой интеллектуальной недостаточно-

стью. Перечислены условия эффективности обучения на основе 

компетентностного подхода. Разработаны критерии прикладного и диф-

ференцированного содержания математики.  

 

Обсуждение и выводы 

Если образование детей с легкой интеллектуальной недостаточно-

стью осуществлялось в Республике Беларусь на протяжении длительного 

периода, то образование детей с умеренной и тяжелой интеллектуальной 

недостаточностью, с тяжелыми множественными нарушениями было 

впервые организовано в стране в конце 90-х гг. XX в. Содержание обра-

зования учащихся до недавнего времени осуществлялось на знаниевой 

основе. Формирование знаний, умений и навыков у детей с интеллекту-

альной недостаточностью показало свою несостоятельность, поскольку 

такие дети в большинстве случаев испытывают значительные трудности 

самостоятельного переноса отработанных знаний, умений и навыков на 

новые жизненные условия и их включения в собственную деятельность 

[9]. Практический опыт работы с данной категорией учащихся показывает 

несоответствие между формируемыми знаниями и умениями учащихся 

по предмету и их самостоятельным использованием в различных ситуа-

циях, возникающих в процессе жизнедеятельности ребёнка. Следует 
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также отметить, что дети с интеллектуальной недостаточностью ожидают 

помощи даже тогда, когда могут самостоятельно выполнить задание. 

Можно полагать, что это обусловлено большими затруднениями, которые 

испытывают дети в переносе элементарных знаний и умений в новые си-

туации, в отсутствии навыков межличностного общения, в несформиро-

ванности потребности в таком общении, в ограниченном социальном 

опыте, а также часто в негативном восприятии ими других людей [7]. 

Научные исследования (индивидуализация обучения во втором от-

делении вспомогательной школы на компетентностной основе – В.И. Ра-

дионова); корректировка содержания обучения математике учащихся с 

интеллектуальной недостаточностью в контексте компетентностного под-

хода (В.П. Гриханов, Т.В. Лисовская, М.Е. Скивицкая) делают объективно 

необходимым научную разработку нового содержания образования лиц с 

интеллектуальной недостаточностью1 [4; 7]. 

Содержание образования представляет собой «педагогически адап-

тированный социальный опыт (в составе системы знаний, способов дея-

тельности и опыта эмоционально-ценностных отношений), усвоение 

которого ориентировано на формирование ценностей национальной и об-

щечеловеческой культуры, обеспечение самоопределения и самореали-

зации личности, адаптацию её к жизни в обществе, а также готовности к 

продолжению образования, осуществлению трудовой деятельности» 

[3, с. 76]. На данном определении построено содержание общего сред-

него образования в Республике Беларусь2. Выделенные нами термины в 

данном понятии, приняты за основу в определении основных направле-

ний корректировки содержания учебных программ для учащихся с интел-

лектуальной недостаточностью. 

Образование таких детей не идентично «классическому», оно имеет 

ярко выраженный прикладной характер, а также определяется как «улуч-

шение качества жизни» (в отношении детей с тяжелыми множественными 

нарушениями). Качество жизни детей зависит в первую очередь от удо-

влетворения их витальных (жизненных) потребностей, от отношения к 

ним сверстников и взрослых, от повседневных положительных эмоций, 

семейного благополучия [5]. 

                                           
1 Гриханов В.П., Лисовская Т.В., Скивицкая М.Е. Обучение математике учащихся 

с интеллектуальной недостаточностью: учеб.-метод. пособие для педагогов. Минск: 
Народная асвета, 2020. 150 с. 

2 Кодекс Республики Беларусь об образовании: 13 января 2011 г. № 242. Минск: 
Амалфея, 2011. 496 с. 
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Отсутствие адекватного потребностям учащихся с интеллектуальной 
недостаточностью содержания образования, способствующего овладе-
нию социальным опытом и поведением в современных условиях, делают 
актуальным определение прикладного содержания обучения учащихся. 
Слово «прикладной» в «Современном толковом словаре русского языка» 
интерпретируется как «имеющий практическое значение, применимый на 
практике»1. 

Прикладной характер обучения предполагает иную иерархию прин-
ципов отбора содержания для образовательных областей. Усилится праг-
матическая направленность получаемого образования, так как в процессе 
обучения прикладное содержание математики будет определять сугубо 
практические задачи, имеющие непосредственное отношение к повсе-

дневной жизни [2]. 
Научными ориентирами разработки прикладного содержания мате-

матики являются:  

 направленность содержания образования на повышение жизне-
способности лиц с интеллектуальной недостаточностью, особенно с вы-
раженной степенью снижения интеллекта; 

 представление в содержании образования по всем учебным пред-
метам формируемых способов деятельности; 

 организация конкретной операциональной деятельности по фор-
мированию определенных трудовых умений, позволяющих включаться в 
направляемое самостоятельное решение бытовых задач; 

 формирование личностного опыта обучающихся посредством об-
разовательных практических заданий-ситуаций; 

 проектирование новых предметных областей, позволяющих акту-
ализировать и развить жизненный опыт обучаемых; 

 осуществление опережающего витагенного обучения с ориента-
цией на процесс востребованности витагенного опыта и значимости в по-
вседневной жизни. 

Научными ориентирами разработки дифференцированного содержа-
ния математики являются [5]:  

 различный уровень обучаемости, т. е. индивидуальных возможно-
стей к усвоению учебного материала; 

 разный уровень мотивационной готовности и отношения к учебно-
познавательной деятельности;  

 неравномерность и индивидуальность в развитии познавательных 
функций. 

                                           
1 Современный толковый словарь русского языка / авт.-сост. А.Н. Чемохоненко. 

Минск: Харвест, 2007. С. 507. 
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Рассмотрим прикладное и дифференцированное содержание трех 

учебных предметов: математика – для учащихся с легкой интеллектуаль-

ной недостаточностью, элементы арифметики – для учащихся с умерен-

ной интеллектуальной недостаточностью и практическая математика – 

для учащихся с тяжелыми множественными нарушениями. 

Целью учебного предмета математика является формирование ба-

зовых, практических и функциональных компетенций, создающих условия 

для коррекции особенностей развития учащихся с интеллектуальной не-

достаточностью, овладения обобщенными способами деятельности, не-

обходимыми в повседневной жизни и для социальной бытовой и трудовой 

адаптации [2]. 

При организации и проведении уроков по математике используется 

дидактический материал, представляющий собой предметы ежедневного 

использования при оплате коммунальных услуг, телефонных перегово-

ров, посылок, услуг общественных организаций (дом быта; парикмахер-

ская, мастерская по ремонту обуви, изготовлению мебели, ключей и др.) 

при выполнении покупок, ремонтных работ, приготовлении пищи и т.д. 

Примером такого материала являются квитанции, бланки, карты оплаты 

интернет-услуг, товарные чеки, дисконтные накопительные карты, предо-

ставляющие скидки по бонусной системе, проездные документы (талоны, 

билеты), этикетки и ярлыки от новой одежды и обуви, буклеты и каталоги 

с указанной стоимостью товаров, рекламные листовки. Сбор такого прак-

тического материала выполняют сами учащиеся. Полученные данные ис-

пользуется на уроках математики при закреплении обобщенных способов 

выполнения вычислений [8]. 

При формировании обобщенных способов измерительной деятель-

ности востребованным становится иной дидактический материал. Разно-

образие измерительных умений, которыми овладевают учащиеся, 

обусловливает использование различных измерительных приборов и 

оборудования (линейка, сантиметровая лента, циферблатные весы, мер-

ные стаканы, банки, пластиковые бутылки, ложки различной емкости и 

др.); а также материалов, применяемых в процессе измерения (предме-

тов различной геометрической формы, жидких и сыпучих веществ, про-

дуктов питания, ткани и др.). 

С 2003 г. обучение предмету элементы арифметики учащихся 1–9 

классов второго отделения вспомогательной школы (учащиеся с умерен-

ной и тяжелой интеллектуальной недостаточностью) осуществляется по 

программе и учебным наглядным пособиям «Элементы арифметики». В 

программе 2003 г. издания впервые была реализована попытка проде-
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монстрировать межпредметную связь данного учебного предмета с дру-

гими предметами учебного плана. Это было вызвано наличием такой осо-

бенности детей с умеренной и тяжелой интеллектуальной 

недостаточности, как ограниченные возможности самостоятельно осу-

ществлять перенос приобретенных знаний в новые ситуации, возникаю-

щие в течение дня. В связи с этим в учебной программе «Элементы 

арифметики» была обозначена содержательная взаимосвязь данного 

предмета с другими предметами учебного плана и представлена в виде 

таблицы. Задача межпредметных связей состояла в следующем: форми-

рование у учащихся способности обнаруживать усвоенное в других ситу-

ациях и взаимосвязях; закрепление усвоенного в повседневной жизни; 

многократное повторение в различных «новых ситуациях» с целью при-

обретения опыта на уже усвоенном материале.  

Корректировка содержания обучения данному предмету в контексте 

формирования ключевых образовательных компетенций была проведена 

в 2012 г. 

Так, компетентностная парадигма способствует развитию практиче-

ски целесообразной деятельности учащихся, выдвигая на первый план 

умения, непосредственно востребуемые в повседневных жизненных си-

туациях. Обеспечивается не механическое усвоение знаний, а приобре-

тение способов практической деятельности, которые составляют основу 

готовности к относительно самостоятельной жизни. Существенно уточня-

ются цели образования, в частности его воспитательная и прикладная 

направленность [6].  

Измененное содержание обучения элементам арифметики в контек-

сте компетентностного подхода ориентировано на формирование спосо-

бов деятельности и готовности учащихся применять их в конкретных 

жизненных ситуациях, связанных с использованием сенсорных, количе-

ственных, пространственных, временных представлений. Учебный мате-

риал ориентирован не столько на выполнение учебных задач, сколько на 

достижение того уровня умений, который необходим им для успешной со-

циальной адаптации, поэтому первостепенное значение имеет формиро-

вание способов деятельности, дозировка сложности заданий, 

позволяющая создать ситуацию успеха для каждого ребенка.  

Содержание обучения предмету элементы арифметики обязатель-

ным компонентом включает практические упражнения. Они отражают си-

туации жизненно-практической направленности, которые используются 

на уроках, и, по существу, составляют основу для содержания всего про-

цесса обучения элементам арифметики.  



Вестник Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина 

Pushkin Leningrad State University Journal 

2021. № 4  
С. 206–218 

   

213 

Выделим качественные отличия в овладении способами практиче-

ской деятельности учащихся с умеренной и тяжёлой интеллектуальной 

недостаточностью: в своих ответах дети используют тактильное, осяза-

тельное подкрепление, у них преимущественно невербальные формы об-

щения. Они в большей мере, чем учащиеся с лёгкой интеллектуальной 

недостаточностью нуждаются в индивидуализированной помощи.  

Выявлены особенности овладения способами практической деятель-

ности детьми с умеренной и тяжёлой интеллектуальной недостаточно-

стью: 

– неумение разложить способ на действие, действие – на операции, 

что затрудняло выполнение деятельности; 

– недостаточная способность переноса выполнения действий в дру-

гие условия жизнедеятельности; 

– необходимость тактильного, осязательного подкрепления; 

– использование вербальных и невербальных средств общения; 

– потребность в стимулирующем общении. 

Обучение по учебной программе «Практическая математика» осу-

ществляется в центрах коррекционно-развивающего обучения и реабили-

тации. Учебный предмет практическая математика рассматривается как 

житейская математика, связанная с формированием у детей с тяжелыми 

множественными нарушениями развития жизненно значимых практиче-

ских умений [1]. Этот учебный предмет включает формирование дочисло-

вых представлений, счет и измерение. Дети выполняют предметно-

практические действия по измерению длины, ширины, высоты, объема, 

площади, веса. На основе измерительных действий формируются коли-

чественные представления. Дети овладевают счетом и сравнением групп 

в процессе совместных действий со взрослым, действий по подражанию, 

по образцу и словесной характеристике. Формируются понятия о целом и 

части как составляющей целое (спичка и коробка спичек, конфета и ко-

робка конфет, число и составляющие части). Практическая деятельность 

позволяет сформировать понятия: было, стало, осталось, всего, вместе, 

прибавить, отнять и подвести учащихся к выполнению вычислительных 

операций. Математические знания включаются в различные виды дея-

тельности, они предметно ориентированы, являются прикладными. Пред-

метная область «Практическая математика» рассматривается как 

житейская математика, связанная с формированием жизненно значимых 

практических умений. Содержание программы «Практическая матема-

тика» направлено на достижение основной цели – учить ребенка действо-

вать в соответствии с математическими закономерностями и переносить 
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усвоенные действия в бытовые ситуации. На всех этапах обучения уча-

щимся показывают, что математика тесно связана с повседневной жизнью. 

При отборе ситуаций важна мотивация выполнения задания и показ кон-

кретного их применения. Например: рассчитать количество билетов в кино 

и количество желающих, составить меню на один день из продуктов, ко-

торые уже готовы к употреблению, определить по дате на упаковке срок 

реализации продуктов и др.  

В процессе практической деятельности учащиеся понимают значе-

ние терминов было, стало, осталось, всего, вместе, прибавить, от-
нять, которые являются основой выполнения вычислительных операций. 

Понимание математических заданий создает условия для выполнения 

вариантов одних и тех же простейших ситуаций, например: заполнить пу-

стую коробку игрушками (понятия пустой – полный), накрыть стол скатер-

тью (скатерть меньше, а стол больше), измерить вместимость предмета 

с помощью подручных средств: чашки, столовой или чайной ложки, изме-

рить длину комнаты шагами (измерение с помощью условной мерки), пе-

реложить все предметы на своем столе в ящик, а затем из ящика на полку 

(понятие сохранения количества), разложить каждому по одной салфетке, 

по одной ложке, по одной вилке (количественные отношения каждому по 

одному), принести из гардероба одну пару обуви, снять с вешалки одно 

полотенце, подобрать пары обуви, пары перчаток, составить тарелки в 

стопку по величине, взять большое ведро и собрать в него опавшие ли-

стья, совместить один предмет с другим (кастрюли с крышками, ведра, 

тазы различной величины) и т.д. На более поздних этапах обучения уча-

щиеся самостоятельно находят решения. Рекомендуется заменять кон-

кретные ситуации картинками, символами, счетным материалом и т.д. 

Понимать значение простейших математических операций учащийся смо-

жет тогда, когда выполнит достаточное количество упражнений, в том числе 

при решении одинаковых или похожих проблем и сумеет вычленить мате-

матику. Конечной целью обучения предмету практическая математика за-

ключается в формировании понимания происходящих вокруг ученика 

явлений и умений ориентироваться в них. 

Перечислим условия эффективности обучения на основе компе-
тентностного подхода:  

- создание и реализация соответствующего программно-методиче-

ского обеспечения, направленного на формирование познавательно-ин-

формационной, коммуникативно-речевой и социально-бытовой 

компетенций;  

- комплексность коррекционно-педагогической работы, обеспечиваю-

щей включение в нее учителей, воспитателей и родителей; 
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- системность индивидуализации, которая достигается на уроках и 

коррекционных занятиях и продолжается в системе общеобразователь-

ной и воспитательной работы;  

- поэтапность и длительность формирования способов практической 

деятельности (постепенная отработка и закрепление отдельных опера-

ций, действий), закрепление их в социуме; 

- пролонгированность учебного процесса.  

Все математическое содержание обучения детей с интеллектуаль-

ной недостаточностью направлено на достижение основной цели – фор-

мирование умения переноса усвоенных действий в ситуации бытового 

характера. Смысл организации образовательного процесса заключается 

в создании условий для формирования у обучаемых опыта самостоятель-

ного решения познавательных, коммуникативных, организационных, 

нравственных и иных проблем, составляющих содержание образования 

посредством заданий-ситуаций. Важно обеспечить интерес к выполнению 

упражнений, показать, какое конкретное применение они могут найти в 

практической деятельности. Все это требует смещения акцентов с фор-

мирования знаний на обучение, предполагающее формирование спосо-

бов практической деятельности, умений выполнять их. 

Для качественного обучения и воспитания детей с интеллектуальной 

недостаточностью были разработаны следующие критерии оценки при-
кладного содержания обучения: направленность цели и задач изучения 

предметного содержания на жизненную востребуемость; представление 

в содержании формируемых способов деятельности; формирование лич-

ностного опыта обучающихся посредством образовательных математи-

ческих заданий-ситуаций; проектирование заданий, позволяющих 

актуализировать и развить социальный опыт обучаемых; осуществление 

обучения с ориентацией на процесс востребованности и значимости в по-

вседневной жизни; наличие социогуманитарной направленности содер-

жания, независимо от учебного предмета; наличие воспитывающего 

характера содержания независимо от учебного предмета. 

Критериями оценки дифференциации содержания учебного матери-

ала могут являться: дифференцированность (модульность) предметного 

содержания в зависимости от степени снижения интеллекта у учащихся; 

учет уровней обучаемости; наличие разноуровневых заданий, имеющих 

разную степень сложности и отражающих понимание уровня математиче-

ской подготовки учащихся; варьирование сложностью, объемом, спосо-

бом выполнения учебных заданий, применением средств наглядности; 
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организация конкретной операциональной деятельности по формирова-

нию определенных умений, позволяющих включаться в направляемое са-

мостоятельное решение математических задач; наличие 

разноуровневости в требованиях к усвоению содержания учебной про-

граммы.  

Предполагаем, что не все, выделенные нами особенности, условия, 

а также критерии оценки останутся такими и неизменными. 

 

Выводы 

Итак, формирование способов деятельности в смоделированных 

жизненных ситуациях составляет главную особенность уроков матема-

тики, элементов арифметики, практической математики, содержание ко-

торых имеет выраженный прикладной характер. Основной задачей таких 

уроков является формирование не представлений и понятий, а конкрет-

ного способа деятельности. Ученик на уроке осуществляет простые и 

сложные виды действий, что обогащает его жизненный опыт. Он стано-

вится более умелым и самостоятельным, учится работать в группе, в 

паре, научается сотрудничеству. Формирующиеся способы деятельности 

отражаются в учебных программах, учебниках, методиках обучения. 

Практика показывает, что для формирования способов деятельности не-

обходимым является создание соответствующей образовательной 

среды, которая выстраиваться таким образом, чтобы ребёнок оказывался 

в ситуациях, способствующих их формированию.  
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Профилактика развития деменции: о чем должен знать каждый? 
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Введение. Профилактика развития деменции – важнейшая задача не только 

профессионального сообщества, но и государства, и каждого отдельного гражданина 

нашей страны. Многие болезни, приводящие к развитию этого заболевания, имеют 

глубокие корни, лежащие, в том числе, в особенностях развития человека в молодом 

и среднем возрасте. Образование, умственная и физическая активность, здоровый 

образ жизни – важнейшие факторы сохранного развития и успешного старения.  

Материалы и методы. В ходе исследования были использованы методы теоре-

тического анализа научных источников медико-психолого-педагогического характера, 

ориентированных на изучение современного состояния профилактики деменции. 

Сделана попытка обобщить имеющийся опыт и представить алгоритм профилактики 

деменции, основанный на базисных, первичных и вторичных мероприятиях. 

Результаты исследования. Когнитивные нарушения и деменция – глобальная 

социальная проблема нашего века. Существующие психолого-педагогические страте-

гии не способны приводить ни к профилактике нарушения, ни к остановке развития 

прогрессирующих дегенеративных процессов. Профилактические мероприятия для 

проблемы когнитивных нарушений имеют первостепенное значение и должны прово-

диться среди лиц группы риска. 

Обсуждение и заключения. Мероприятия психолого-педагогической профилак-

тики должны проводиться для всех лиц пожилого возраста. Первичная профилактика 

деменции проводится при наличии факторов риска развития когнитивных нарушений. 

Вторичная профилактика предусматривает выявление и контроль факторов риска, 

способствующих прогрессированию уже имеющихся интеллектуально-мнестических 

нарушений. 

Ключевые слова: деменция, профилактика, психолого-педагогическая коррекция, 

преддементные нейрокогнитивные нарушения, когнитивная реабилитация. 
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Introduction. The prevention of dementia is an important matter not only for mental 

health professionals and the government but also every citizen of our country. 

Some young and adult people have predisposition to dementia due to diseases that seem 

to be insignificant at first glance. Education, mental and physical activities, healthy lifestyle 

are the major factors in intact development and successful ageing. 

Materials and methods. The theoretical analisis methods of scientific sources of med-

ical-psychological-pedagogical nature oriented towards learning about a modern condition 

of dementia prevention were used in the study. An attempt to generalize existing experience 

and to provide an algorithm of dementia prevention based on basic, primary and secondary 

interventions was made.  

Results. Cognitive impairments and dementia are global social issues of our century. 

Existing psychological and pedagogical strategies are not able to neither prevent impair-

ments nor to stop development of progressing degenerative processes. Preventive 

measures of cognitive impairment are of primary importance and should be implemented for 

people at risk. 

Discussion and conclusion. Psychological and pedagogical preventive measures 

should be implemented for all elderly people. Primary dementia prevention is conducted 

when risk factors for cognitive impairments are present. Secondary prevention involves iden-

tification and control of risk factors that cause progression of existing intellectual and mnestic 

impairments. 

Key words: dementia, prevention, psychological and pedagogical correction, 

predementia neurocognitive impairments, cognitive rehabilitation. 
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Введение 

Профилактика деменции имеет определяющее значение для обеспе-

чения сохранного развития и успешного старения, важнейшими факто-

рами которых выступают образование, а также умственная и физическая 

активность. Это одна из ключевых задач не только профессионального 

сообщества, но и государства, и каждого отдельного гражданина нашей 

страны. Многие болезни, приводящие к развитию этого заболевания, 

имеют глубокие корни, лежащие в том числе в особенностях развития че-

ловека в молодом и среднем возрасте. 

Среди основных направлений профилактики можно выделить базис-

ные, первичные и вторичные мероприятия. Базисная профилактика: обу-

чение специалистов вопросам раннего выявления деменции у лиц группы 

риска; отказ от вредных привычек; мероприятия по профилактике эмоци-

ональных и физических нагрузок у лиц группы риска; ограничение влия-

ния патогенных вредоносных факторов, способствующих развитию 

дементных состояний; адаптивная физическая культура, регулярная фи-

зическая активность; мероприятия по информированию и просвещению 

граждан о риске развития деменции, повышение уровня образования лиц 

группы риска; соблюдение диеты и борьба с избыточным весом; предот-

вращение черепно-мозговых травм и нейроинфекций; работа по форми-

рованию активной социальной позиции. Первичная профилактика: 

психолого-педагогическая коррекция нарушения поведения; предотвра-

щение тревожных и депрессивных состояний; коррекция нарушений 

слуха (в т. ч. использование слуховых аппаратов); коррекционно-педаго-

гическая работа с нарушениями речи у лиц группы риска. Вторичная про-

филактика: проведение исследования психологического статуса лиц 

группы риска и с деменцией, определение степени выраженности когни-

тивных нарушений; разработка и осуществление системы коррекционно-

реабилитационных мер, направленных на замедление ухудшения когни-

тивных процессов; соблюдение специальных условий, сохраняющих ка-

чество жизни лиц с деменцией. 
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Результаты 

Базисная профилактика должна проводиться у всех лиц группы 

риска, но особенно показана при наличии высокого риска развития демен-

ции различного генеза (так называемый «brain-at-risk»). Она включает об-

щие мероприятия, такие как активная физическая деятельность, 

здоровое питание, отказ от курения, ограничение приема алкоголя, когни-

тивный тренинг. Достижение коррекции с применением не менее четырех 

из этих факторов может уменьшить риск развития когнитивных наруше-

ний на 60% [12]. Дополнительно рассматриваются ограничение соли, 

борьба с ожирением, нормализация сна, коррекция нарушений слуха, со-

циальная активность, профилактика нейротравматизма, коррекция аф-

фективных нарушений, гигиена полости рта. 
Адаптивная физическая культура. Физическая активность: сило-

вые и аэробные упражнения. Физическая активность снижает риск цереб-

роваскулярной болезни, сахарного диабета, ожирения и артериальной 

гипертензии и, следовательно, в первую очередь риск развития сосуди-

стых когнитивных расстройств, но не только. Мета-анализ 15 проспектив-

ных исследований показал, что высокий уровень физической активности 

снижает вероятность развития деменции на 38% [23]. В недавно завер-

шившемся в Швеции 44-летнем наблюдательном исследовании с участием 

женщин показано, что регулярные занятия фитнесом три раза в неделю 

способствовали снижению вероятности развития деменции на 88% [14]. 

Диета. Роль питания в профилактике деменции трудно переоценить. 

Средиземноморская диета, богатая антиоксидантами, содержащимися в 

таких продуктах, как орехи, ягоды, красное вино, оливковое масло, по дан-

ным исследования PREDIMED, снижает частоту развития острых сер-

дечно-сосудистых заболеваний, способствует улучшению памяти и 

регуляторных функций у пожилых лиц [26]. Бессолевая и низкожировая 

диета DASH, разработанная для борьбы с артериальной гипертензией, 

также может способствовать улучшению памяти, регуляторных функций 

и способности к обучению. Morris M. et al. предложили комбинацию сре-

диземноморской диеты и DASH-диеты, назвав ее MIND (Mediterranean In-

tervention for Neurodegenerative Delay), обладающую способностью 

замедлять прогрессирование болезни Альцгеймера [19]. К ней относится 

исключение сладких газированных напитков, копченостей, ограничение 

употребления сыров до одного раза в неделю, красного мяса (до трех раз 

в неделю), жареной пищи (до одного раза в неделю), десертов, мороже-

ного и фабричного печенья. В рацион следует добавить овощи с зелеными 
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листьями, богатые фолиевой кислотой и витамином Е, орехи (грецкий орех, 

фундук), ягоды, фасоль, чечевицу, нежареную рыбу, курицу и индейку. 

Отказ от курения. На сегодняшний день убедительно показано, что 

курильщики имеют более высокий риск развития деменции любой этио-

логии (ОР=1,30; 95% ДИ 1,15-1,66), причем риск развития болезни Альц-

геймера даже несколько выше (ОР=1,40; 95% ДИ 1,13-1,73), чем риск 

сосудистой деменции (ОР=1,38; 95% ДИ 1,15-1,66) [27]. Основу этого ме-

ханизма, вероятно, составляют оксидативный стресс и индукция нейро-

нального воспаления. Важно отметить, что своевременный отказ от 

курения снижает вероятность развития заболевания (ОР=0,86; 95% ДИ 

0,75-0,99) практически до уровня лиц, не куривших никогда (ОР=0,81; 95% 

ДИ 0,71-0,91) [24]. 

Ограничение приёма алкоголя. Умеренное употребление алкоголя, 

по данным некоторых исследований, связано со снижением риска разви-

тия деменции. Так, одна стандартная доза (примерно 32 мл крепкого 

напитка) для женщин и две для мужчин уменьшают частоту заболевания. 

Вместе с тем алкоголизм приводит к дефициту витамина В1, гиппокам-

пальному повреждению и более быстрому прогрессированию мнестиче-

ских вербальных нарушений, что показано в крупном 30-летнем 

наблюдательном исследовании [25]. В связи с этим наиболее рациональ-

ной стратегией у пациента с наличием когнитивных нарушений является 

полный отказ от употребления алкогольных напитков. 

Интеллектуальная, социальная активность и образование. Влия-

ние уровня образования на риск развития когнитивных нарушений и воз-

раст их дебюта достаточно хорошо изучено. Приводятся данные о том, 

что лица, получившие высшее образование, имеют менее высокий риск 

развития деменции (ОР=0,77; 95%ДИ 0,67-0,88) [20]. Одиночество и соци-

альная изоляция – также факторы развития деменции, значительно по-

вышающие вероятность ее развития (на 58 и 57% соответственно) [17]. 

Коррекция слуха и зрения. В последние годы внимание исследовате-

лей, изучающих причины деменции, привлекает концепция мультисен-

сорной недостаточности как причины снижения интеллектуальных 

способностей с возрастом и развития когнитивных нарушений. Показано, 

что возрастная потеря слуха ассоциирована с нарушением когнитивных 

функций, их более быстрым прогрессированием, даже с учетом таких 

факторов риска, как возраст, уровень образования и генотип АПОЕ. При 

этом когнитивные нарушения быстрее прогрессируют у пожилых, не ис-

пользующих слуховой аппарат. Лица без интеллектуально-мнестических 
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нарушений имеют в 1,94 раза (95%ДИ 1,38-2,73) более высокий риск воз-

никновения деменции при развитии нарушений слуха [18]. Таким обра-

зом, профилактика сенсорной депривации – важное направление 

профилактики деменции. 

Гигиена полости рта. В последние годы внимание исследователей 

привлекает инфекционная гипотеза развития болезни Альцгеймера. В 

этой связи необходимо отметить, что периодонтит, столь часто встреча-

ющийся в пожилом возрасте, ассоциированный с такими возбудителями, 

как Porfiromonasgingivalis и Eubacteriumnodatum, повышает риск болезни 

Альцгеймера, а уровень IgG к этим возбудителям в плазме крови корре-

лирует с выраженностью нарушений памяти и счета [6; 7]. 

Коррекция нарушений сна. Гигиена сна – важнейшее направление в 

профилактике развития когнитивных нарушений и деменции, в особенно-

сти в молодом и среднем возрасте. Некоторыми авторами приводятся 

обоснованные данные об эффективности применения препаратов мела-

тонина и триптофана в среднем возрасте для профилактики развития де-

менции [21]. Кроме того, синдром обструктивного апноэ сна, достаточно 

часто встречающийся в пожилом возрасте способствует развитию нару-

шений регуляторных функций, зрительной и вербальной памяти, а его хи-

рургическая коррекция (увулопалатофарингопластика) уже через три 

месяца приводит к увеличению объема гиппокампа, лобных долей и со-

провождается улучшением когнитивных показателей [11].  

Лечение депрессии. Депрессия рассматривается и как один из симп-

томов деменции, и как фактор риска ее развития. Лица, подверженные 

депрессии, имеют более высокую вероятность развития деменции любой 

этиологии (ОР=1,64; 95% ДИ 1,49-1,81). В этом же мета-анализе такая же 

закономерность выявлена и в отношении тревожных расстройств 

(ОР=2,05; 95% ДИ 1,29-3,28) [13].  

Первичная профилактика предусматривает выявление и контроль 

факторов риска с целью предотвращения развития цереброваскулярной 

патологии и включает в себя следующие действия: 

1. Мероприятия, направленные на повышение осведомленности 

населения и понимания природы деменции. 

Непонимание природы деменции в обществе в целом приводит к 

страху развития этого заболевания. Существует необходимость в повы-

шении осведомленности о деменции и улучшении ее понимания в обще-

стве на всех его уровнях в качестве шага в направлении повышения 
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качества жизни людей с деменцией и лиц, осуществляющих уход за ними. 

В некоторых странах проводятся кампании, предоставляющие информа-

цию о факторах риска.  

В 1992 г. по инициативе Всемирной федерации психического здоро-

вья (World Federation for Mental Health) был установлен Всемирный день 

психического здоровья (отмечается ежегодно 10 октября) с целью повы-

шения информированности населения в отношении проблем психиче-

ского здоровья и способов его укрепления, а также профилактики и 

лечения психических расстройств. С 2002 г. он отмечается в России по 

инициативе академика РАМН Т. Б. Дмитриевой [10]. 

2. Мероприятия по профилактике нарушений базовых когнитивных 

функций (внимание, память, мышление, прогнозирование, сенсомотор-

ные реакции, двигательно-моторные навыки). 

Важнейшими компонентами профилактики и замедления развития 

когнитивной дисфункции считаются регулярные тренировки памяти и вни-

мания, мышления. Как правило, лица старшего возраста наибольшие за-

труднения испытывают в связи с нарушениями кратковременной памяти 

на недавно произошедшие события; реже выявляется снижение их дол-

говременной памяти. 

В настоящее время существует комплекс программ, который способ-

ствует улучшению или восстановлению памяти, внимания и мышления. В 

процессе обучения применяются различные стратегии с акцентом на за-

поминание (мнемонические приемы), осуществляется развитие способно-

сти длительно поддерживать надлежащий уровень внимания, в процессе 

занятий активно используется эмоциональная поддержка (как известно, 

эмоционально окрашенная информация запоминается лучше) [3]. 

3. Мероприятия, нацеленные на применение физической реабилита-

ции в профилактике у лиц с преддементными состояниями (лечебная 

физкультура, скандинавская ходьба, массаж, самомассаж, физиотера-

певтическое воздействие и др.). 

Физическая активность помогает не только снизить риски развития 

слабоумия, но и замедлить его: занятия физкультурой улучшают когни-

тивные способности у лиц с преддементными состояниями и позволяют 

сохранить навыки, необходимые в повседневной жизни. Основные пра-

вила оздоровительных физических тренировок: систематичность; по-

степенное увеличение нагрузок; индивидуальный подбор физических 

упражнений и нагрузок с учетом возраста и сопутствующих заболева-

ний [9]. 
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4. Терапия искусством. 

Включает в себя: изотерапию (лечебное воздействие средствами 

изобразительного искусства: рисованием, лепкой, декоративно-приклад-

ным искусством и др.), библиотерапию (лечебное воздействие чтением), 

иммаготерапию (лечебное воздействие через образ, театрализацию), во-

калотерапию (лечение пением), кинезиотерапию (танцевальная тера-

пия, хореотерапия, коррекционная ритмика – лечебное воздействие 

движениями) [4]. 

Арт-терапия рекомендуется как метод лечения людей с деменцией, 

поскольку она обладает существенным потенциалом для стимуляции, 

улучшения навыков общения и повышения самооценки [5].  

5. Медицинские мероприятия профилактики преддементных состоя-

ний. На сегодняшний день лечение артериальной гипертензии в качестве 

профилактической меры развития деменции имеет наиболее сильную до-

казательную базу (уровень 1А) [15]. По данным исследования Syst-Eur, 

уменьшение систолического артериального давления в среднем на 7 мм 

рт. ст., а диастолического на 3,2 мм рт. ст. на 55% уменьшает вероятность 

возникновения деменции любой этиологии. Вместе с тем контроль фак-

торов риска очень существенен и при уже развившемся сосудистом и/или 

нейродегенеративном поражении головного мозга, в том числе и с при-

знаками когнитивных нарушений, что составляет вторичную профилак-
тику. 

Возможности антигипертензивной терапии в профилактике сосуди-

стой деменции подтверждаются также результатами исследования 

PROGRESS. Важнейшее значение в профилактике деменции имеет ле-

чение артериальной гипертензии не столько в пожилом, сколько в моло-

дом и среднем возрасте.  

Препаратами выбора для лечения артериальной гипертензии у боль-

ных с когнитивными нарушениями должны быть ингибиторы АПФ и бло-

каторы ангиотензина-II [22].  

Не менее важной является и коррекция других наиболее значимых 

факторов риска: сахарного диабета, сердечно-сосудистой патологии, ги-

перлипидемии, гипергомоцистеинемии. В этой связи важную роль может 

играть профилактика дефицита витаминов, в особенности В6, В9, В12, 

принимающих участие в метаболизме гомоцистеина, высокий уровень ко-

торого в 5,33 раза повышает риск развития деменции у больных с уме-

ренными когнитивными нарушениями [7; 8]. 
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Вторичная профилактика нацелена на выявление преддементных 

нейрокогнитивных нарушения у людей, входящих в группу риска, и разра-

ботку системы коррекционно-реабилитационных мер, направленных на 

замедление ухудшения когнитивных функций 

Алгоритм работы по данному направлению: 

I. Нейропсихологическое тестирование. 

Показания к скрининговому исследованию: 
с целью определения показаний к скрининговому исследованию ре-

комендуются тестовые задания для самоконтроля, ситуационные задачи 

для самоконтроля. Скрининг когнитивных жалоб можно оценивать с помо-

щью опросников, например, McNairи Kahn, который заполняется пациентом. 

Оценка когнитивных нарушений: 
помогает выявить выраженность когнитивного дефицита. Часто 

предлагают использовать краткую шкалу исследования психического ста-

туса (Mini-mental State Examination), но её нецелесообразно использовать 

в силу того, что она малочувствительна к цереброваскулярной патологии. 

Для скринингового исследования в клинической практике рекомендуется 

применять следующие тесты: рисование часов (оценивают когнитивные 

функции: внимание, память, речь, зрительно-пространственные функции, 

праксис, регуляторные функции); тест на речевую активность (семантиче-

ски и фонетически опосредованные ассоциации); тест на зрительную 

память с оценкой свободного и отсроченного воспроизведения и узна-

вания [16].  

Выявление нейропсихологического профиля.  
Нейропсихологический профиль позволяет выявить состояние от-

дельных когнитивных функций, так как когнитивные функции при различ-

ных патологических процессах нарушаются в неодинаковой степени. 

Наиболее эффективный подход к оценке нейропсихологического про-

филя представляет собой методика нейропсихологического исследова-

ния А.Р. Лурия, на основе которой Ж.М. Глозман разработал механизм 

количественной оценки луриевских проб [1].  

II. Когнитивная реабилитация 

Основными стратегиями когнитивной реабилитации признаны следу-

ющие: 

 содействие естественному восстановлению психических функций; 

 восстановительные тренировки как отдельных когнитивных функ-

ций, так и прежних повседневных навыков;  
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 обучение больного стратегиям компенсации как дефицита отдель-

ных когнитивных функций, так и ограничений повседневной активности; 

 использование внешних компенсаторных устройств и посторонней 

помощи; 

 реорганизация и структурирование внешней среды [2].  

В группах когнитивной реабилитации проводится обучение и практи-

ческая отработка практик усвоения новой информации, снижения стресса 

и концентрации внимания. Ученые обнаружили, что достижение постав-

ленной цели позволяет человеку с деменцией чувствовать большую не-

зависимость, уверенность в себе при выполнении различных видов 

работы и больший контроль над происходящим [4].  

 

Выводы 

Таким образом, для профилактики когнитивных нарушений наиболее 

рациональным представляется мультимодальный подход. Важно учиты-

вать, что в каждом возрасте наиболее значимый превентивный эффект 

могут иметь соответствующие мероприятия: в молодом возрасте – повы-

шение уровня образования, в среднем – максимально эффективное ле-

чение артериальной гипертензии, нарушений сна, отказ от курения, 

профилактика черепно-мозговых травм, в пожилом и старческом – интел-

лектуальная тренировка, правильное питание, физическая активность и 

лечение сопутствующих заболеваний. 
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Методическое сопровождение работы ресурсного класса  

в условиях инклюзивного образования 

Т. С. Овчинникова1, С. Б. Васильева2, А. А. Тараторина1 
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В данной статье раскрывается проблема методического сопровождения работы 

ресурсного класса для детей с аутизмом на примере опыта образовательных органи-

заций Санкт-Петербурга. Дается сравнение работы ресурсного класса с коррекцион-

ным. Представлен анализ теории прикладного анализа и методологии работы с РАС 

в России. Обозначена роль родителей детей с аутизмом в образовательном процессе. 

Материалы и методы. В статье представлен теоретический анализ форм обу-

чения детей с РАС в России и за рубежом, а также опыт работы образовательных 

организаций Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Сложность организации 

обучения детей с РАС заключается в том, что диапазон спектра специфических осо-

бенностей разнообразен, и для каждого обучающегося необходимы индивидуальные 

условия. 

Результаты исследования. В настоящее время все больше вопросов возни-

кает о возможностях обучения детей с РАС в условиях интеграции в образовательную 

организацию общеобразовательной направленности и формированию у них навыков 

социализации и коммуникации. 

Обсуждение и выводы. Обучение отдельными блоками относится к тщательно 

сконструированному взаимодействию между педагогом и воспитанником. Нерешен-

ными остаются следующие вопросы: – аттестация детей с РАС по окончании освоения 

образовательной программы; сроки обучения детей с РАС в общеобразовательном 

классе; достижение целевых ожидаемых результатов образования детьми с РАС в 

соответствии с требованиями цензового уровня освоения программы согласно ФГОС 

НОО; соотношение формирования академических и жизненных компетенций в учеб-

ном плане образовательного процесса. 

Ключевые слова: ресурсный класс, аутизм, прикладной анализ поведения, 

метод дискретных проб. 

                                           
 © Овчинникова Т. С., Васильева С. Б., Тараторина А. А., 2021 
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Methodological support of the resource class in the context  

of inclusive education 

 

Tatiana S. Ovchinnikova1, Svetlana B. Vasileva2,  

Anastasia A. Taratorina1 
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Saint Petersburg, Russian Federation 
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This article reveals the problem of methodological support for the work of a resource 

class for children with autism on the example of the experience of educational organizations 

in St. Petersburg. A comparison of the work of the resource class from the correctional one 

is given. The analysis of the theory of applied analysis and methodology of work with autism 

in Russia is presented. The role of parents of children with autism in the educational process 

is outlined. 

Materials and methods. The article presents a theoretical analysis of the forms of 

education of children with ASD in Russia and abroad, as well as the experience of educa-

tional organizations in St. Petersburg and the Leningrad region. The complexity of organ-

izing the education of children with ASD lies in the fact that the range of the spectrum of 

specific specialties is diverse, and individual conditions are necessary for each student. 

Results. Currently, more and more questions arise about the possibilities of teaching 

children with ASD in conditions of integration into an educational organization of a general 

educational orientation and the formation of their socialization and communication skills. 

Discussion and conclusions. Teaching in separate blocks refers to a carefully 

constructed interaction between a teacher and a pupil. The following issues remain unre-

solved: – certification of children with ASD upon completion of the educational program; 

terms of education of children with ASD in the general educational class; achievement of 

the target expected results of education of children with ASD in accordance with the require-

ments of the qualification level of the program according to the Federal State Educational 

Standard; the ratio of the formation of academic and life competencies in the curriculum of 

the educational process. 

Key words: resource class, autism, applied behavior analysis, discrete sampling 

method. 
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Российская система специального образования – открытая соци-
ально-педагогическая система, призванная социализировать детей с 
ограниченными возможностями здоровья, она позволяет создавать осо-
бую среду в специальном образовательном учреждении, содействуя ин-
теграции детей в свободном социуме [3].  

Сегодня в России, как и во всем мире, наблюдается рост числа детей 
с ограниченными возможностями здоровья, превращение их во все более 
значительную в количественном отношении социальную группу. За по-
следние годы отмечается тенденция к увеличению как абсолютного, так и 
относительного показателя инвалидности. Наблюдается также негативная 
тенденция в структуре контингента детей данной категории [3].  

Это свидетельствует о масштабности проблемы и определило необ-
ходимость принятия на государственном уровне комплекса мер по со-
зданию системы, обеспечивающей, в том числе, социальную инклюзию 
детей с ограниченными возможностями здоровья [3].  

С 2016 г. школы России внедряют федеральный государственный об-
разовательный стандарт (ФГОС) для обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья (ОВЗ), который предполагает различные 
организационные формы дифференцированной коррекционно-развиваю-
щей работы для всех категорий детей1. Разработано 26 вариантов адап-
тированных основных образовательных программ (АООП) для 
начального образования, которые реализуются в образовательных орга-
низациях компенсирующей и комбинированной направленности и позво-
ляют удовлетворить образовательные потребности обучающихся с ОВЗ 
в зависимости от уровня их когнитивных возможностей и степени выра-
женности дефекта. Если обучение детей с сенсорными и ментальными 
расстройствами для специального образования России имеет длитель-
ную историю становления, богатый методологический и практический 
опыт, то обучение детей с расстройствами аутистического спектра (РАС), 
выделенных относительно недавно в самостоятельную категорию, пред-
ставляется недостаточно обоснованным с точки зрения методического 
сопровождения и форм организации образовательного процесса. 

                                           
1 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утв. приказом 
Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598). 
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На сегодняшний день обучение детей с ОВЗ осуществляется в сле-

дующих формах: специальное образование, инклюзия, домашнее обуче-

ние, заочное семейное обучение. 

Специальное образование. Обучение осуществляется в соответ-

ствии с особенными образовательными потребностями (ООП) конкретной 

нозологической группы детей с ОВЗ. Это традиционная форма обучения 

детей в классах (группах) компенсирующей направленности, которая 

имеет многолетнюю историю становления.  

Инклюзия. Инклюзивное образование – относительно новая органи-

зационная форма обучения, которая стала развиваться с 2012 г. При этом 

процесс инклюзии необходимо понимать не только как совместный про-

цесс обучения в школе, в организации профессионального образования, 

в университете, а непрерывный единый процесс жизнедеятельности в 

единой социальной среде [3]. В результате этой формы обучения ребенок 

социализируется, непосредственно общаясь со сверстниками и участвуя 

во всех школьных и внеурочных мероприятиях. Вместе с тем необходимо 

признать, что не все школы готовы принять детей с ОВЗ и обеспечить 

условия образовательного процесса, соответствующие особым образо-

вательным потребностям и специфическим особенностям детей всех ка-

тегорий нарушенного развития. 

Домашнее обучение. При этой форме ребенок с ОВЗ учится так же, 

как и его ровесники: осваивает предметные области, пишет контрольные 

и сдает экзамены, но только все это вне социализации. Обучающиеся ли-

шены контактов с детьми, не умеют выстраивать с ними адекватные вза-

имоотношения, сосредоточенность учителей и родителей на ребенке 

ведет к крайним проявлениям эгоизма и инфантилизма.   

Заочное семейное обучение. Экстернат, при котором ответствен-

ность за освоение программы и развитие ребёнка полностью ложится на 

плечи родителей. В режиме консультативной работы родители получают 

задания для ребенка и выполняют его. Если ребенок способен учиться са-

мостоятельно, дистанционно, родитель обеспечивает ребенку возможность 

осваивать материал, не посещая школу. 

Сложность организации обучения детей с РАС заключается в том, 

что диапазон спектра специфических особенностей разнообразен, и для 

каждого обучающегося необходимы индивидуальные условия. В статье 

представлен теоретический анализ форм обучения детей с РАС в России 

и за рубежом, а также опыт работы образовательных организаций Санкт-

Петербурга и Ленинградской области. 
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Лора Винг со своей коллегой Джудит Гулд (1979) выделила триаду 

проблем, характерную для всех детей с РАС, которую впоследствии 

назвали «триадой Винг-Гулд»: нарушения социального взаимодействия, 

коммуникации и воображения. Впервые был предложен термин «спектр 

аутизма». Как говорила Лорна Винг: «были дети, которые отлично вписа-

лись в критерии аутизма, выделенные Лео Каннером в 1943 г. Но было 

очень много детей в середине спектра, которые не могли быть отнесены 

ни к одной из категорий. Специфические особенности развития детей с 

РАС заключаются в нарушении развития средств коммуникации и соци-

альных навыков, проблемах аффективного поведения и сложностях фор-

мирования адекватных взаимоотношений с окружающим миром. 

Категория детей крайне неоднородна, что определяет трудности органи-

зации условий обучения и возможностей освоения образовательного 

стандарта [6]. 

В зависимости от характера и степени взаимодействия с окружаю-

щим миром, а также от типа аутизма О.С. Никольская обобщила и опи-

сала основные педагогические характеристики четырёх групп детей с 

РАС: 

1 – поведение детей характеризуется как полная отрешенность и без-

различие к окружающей среде; 

2 – дети отвергают окружающую действительность, при этом не игно-

рируют её существование; 

3 – характерным проявлением расстройства в данной группе явля-

ется замещение основных элементов внешней среды на реалии самого 

ребенка для комфортного нахождения в ней;  

4 – дети способны к общению, интеллектуальные функции сохранны, 

но присутствуют определенные трудности при создании коммуникатив-

ной среды со сверстниками и взрослыми [6]. 

Для детей с РАС в силу широкого диапазона проявлений нарушений 

для каждой из выделенных групп необходима особенная организация об-

разовательного процесса, которая бы соответствовала их особенностям 

и психофизическим возможностям. Выделив общие специфические осо-

бенности нарушенного развития, стало возможным определение особых 

образовательных потребностей в организации педагогические условий 

(материально-технические, кадровые, учебно-методического комплекса, 

содержание), которые должны быть удовлетворены в процессе обучения. 

Обучение детей с РАС организовано, согласно педагогической клас-

сификации О.С. Никольской, по четырем вариантам, описание которых 

представлены в ФГОС НОО для детей с РАС.  
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Если обучение по вариантам ФГОС НОО 8.1 и 8,2 соответствует цен-

зовому уровню образования и организационные формы могут быть раз-

нообразные: от специального образования до экстерната. Особую 

проблему представляют дети, которым рекомендовано обучение по про-

грамме ФГОС НОО 8.3 и 8.4., поскольку эти дети ранее относились к ка-

тегории необучаемых в силу специфических особенностей поведения1. 

Вариант 8.3 предназначен для образования обучающихся с РАС, 

имеющими легкую умственную отсталость (интеллектуальными наруше-

ниями), тогда как вариант 8.4. предназначен для образования детей с 

РАС, имеющих дополнительные тяжелые множественные нарушения 

развития (ТМНР). Для этих детей создается специальная индивидуаль-

ная программа развития (СИПР), но организационные формы обучения 

до сих пор вызывают множество вопросов и дискуссий в профессиональ-

ном сообществе2. 

В современном образовательном пространстве интеграция детей с 

РАС осуществляется следующим образом: 

 образовательная интеграция, когда ребенок с РАС сразу оказыва-

ется в классе, вместе с нормативно развивающимися сверстниками; 

 частичная интеграция, которая ребенку с РАС дает возможность по-

степенного включения в класс нормативно развивающихся сверстников. 

В этом случае ребенок с аутизмом, обучаясь в классе для детей со сход-

ными трудностями, может посещать отдельные уроки в «классе» с нор-

мативно развивающимися сверстниками с дальнейшим увеличением 

времени нахождения в нем, что создает возможность для участия в сов-

местной деятельности. 

Анализ зарубежного опыта позволил изучить форму обучения «ре-

сурсный класс», как наиболее адекватную для обучающихся по ФГОС 

НОО для детей с РАС 8,3 и 8.4. Это вариант инклюзии, который посте-

пенно вводит ребенка с РАС в социум общеобразовательной школы. 

По статистике на сегодняшний день в Санкт-Петербурге более четы-

рехсот детей с официально подтвержденными статусом расстройствами 

аутистического спектра (РАС). При этом только 52 из них обучаются ин-

клюзивно на базе общеобразовательных школ, специальные условия ин-

теграции этих детей в форме ресурсных классов созданы в 15 школах 

Петербурга. 

                                           
1 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утв. приказом 
Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598). 

2 Там же. 
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С января 2018 г. в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Ростове-на-

Дону развивается образовательная модель обучения детей с РАС – «ре-

сурсный класс». Суть модели – создание в образовательной организации 

общеразвивающей направленности специального пространства, в кото-

ром учащиеся с РАС получают дополнительную помощь в соответствии с 

их образовательными потребностями: 

 у детей формируются в первую очередь жизненные компетенции, 

направленность обучения и воспитания подчинена необходимости в фор-

мировании социальных и практико-ориентированных навыков с целью 

максимальной адаптации ребенка с РАС к внешней среде: 

 организовано регламентированное взаимодействие с незнакомыми 

взрослыми (педагогами, специалистами), опосредованное знакомым 

взрослым (тьютором), который помогает ребенку справиться с барьерами 

коммуникации с чужим человеком; 

 углубленная диагностика по всему спектру развития позволяет пер-

сонализировать учебно-методические материалы и обеспечить индиви-

дуальный подход при составлении образовательной нагрузки с учетом 

темпа и работоспособности детей с РАС; 

 алгоритмизация процесса обучения, наличие четкой и упорядочен-

ной временно-пространственной структуры образовательной среды де-

лают возможным стимулировать и оптимизировать деятельность 

обучающихся с РАС; 

 применение альтернативной коммуникации позволяет развивать 

навыки взаимодействия с учителем и сделать процесс обучения содер-

жательно более насыщенным. В этой модели инклюзивного образования 

ребенок получает постоянную помощь от сопровождающего взрослого и 

поэтапно «рука в руку» входит в пространство социального взаимодей-

ствия с окружающими сверстниками и взрослыми [1]. 

Необходимо понимать, что «ресурсный класс» – это не класс в тра-

диционном понимании как коллектив обучающихся. В зарубежных источ-

никах можно найти разные определения термина ресурсного класса (с 

англ. resource room) – это некоторое помещение в школе (образователь-

ной организации), где аккумулированы все дополнительные «помощ-

ники» и приспособления (ресурсы), позволяющие преодолеть все 

«барьеры», препятствующие обучению. Согласно типовому положению о 

ресурсном классе на базе образовательной организации, ребенка с РАС 

зачисляют в обычный общеобразовательный класс, и он проводит там 

столько времени, сколько позволяет ему его психоэмоциональное состо-
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яние. Все остальное время дети с РАС проводят в ресурсной зоне со спе-

циалистами, которые с ними занимаются индивидуально по разработан-

ной специальной индивидуальной программе развития (СИПР).  

Ресурсный класс (или ресурсная зона) – это пространство в органи-

зации, в котором максимально сосредоточены все необходимые ресурсы 

для социальной адаптации детей с РАС, доступные образовательному 

учреждению. В этой зоне ребенок взаимодействует с разными специали-

стами, необходимыми ему для успешной адаптации к окружающему миру. 

Логопеды, тьюторы, учителя-дефектологи, учителя общеобразователь-

ной школы, педагоги-психологи и т. д. совместно с родителями (закон-

ными представителями) создают индивидуальную образовательную 

траекторию для каждого ребенка с РАС, чтобы он смог поэтапно вклю-

читься в процесс обучения на уровне нормально развивающихся сверст-

ников.  

Главное отличие ресурсного класса от коррекционного, в котором 

обучение также проходит по адаптированным образовательным програм-

мам, состоит в том, что ученики ресурсного класса последовательно 

включаются в учебную деятельность общеобразовательных классов, по-

сещают уроки по школьным предметам, которые они могут изучать вме-

сте со своими типично развивающимися сверстниками при поддержке 

тьютора. На уроках в общеобразовательном классе учеников сопровож-

дают индивидуальные тьюторы, которые при необходимости помогают 

им в выполнении заданий и общении с одноклассниками. Тьютор также 

помогает адаптировать материал урока в соответствии с особенностями 

восприятия ученика, которого он сопровождает. 

Цель ресурсного класса – адаптировать ребенка к школьному соци-

уму за счет перехода от полной поддержки тьютора и индивидуального 

освоения адаптированной образовательной программы (АОП) к работе в 

общем классе без сопровождения тьютора и освоения адаптированной 

основной образовательной программы (АООП) [5]. 

Модель «ресурсный класс» функционирует в двух режимах: постоян-

ном и консультативном. 

Постоянный режим. Ребенок проводит не менее 80 % времени для 

освоения АОП внутри «ресурсной зоны»; на территории образователь-

ного учреждения за ним закреплен тьютор для индивидуального сопро-

вождения; ребенок посещает коррекционно-развивающие мероприятия, 

проводимые для развития социальных и функциональных навыков; взаи-

модействует с различными специалистами; возможен режим кратковре-

менного пребывания. 
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Консультативный режим. Ребенок проводит не менее 80 % вре-

мени, для освоения АОП в общеразвивающем классе, вместе с нор-

мально развивающимися сверстниками, в который зачислены дети с 

аутизмом. При этом процент времени совместного обучения для каждого 

из учеников может быть разным. Воспитанник, обучающийся в постоян-

ном режиме, может быть переведен на консультативный режим или об-

ратно. Решение о переводе принимается коллегиально командой 

специалистов по согласованию с родителями (законными представите-

лями) [5]. 

В настоящее время все больше вопросов возникает о возможностях 

обучения детей с РАС в условиях интеграции в образовательную органи-

зацию общеобразовательной направленности и формированию у них 

навыков социализации и коммуникации. Разгораются дискуссии о пользе 

и адекватности применения методов прикладного анализа поведения 

(ПАП) и противопоставлении бихевиорального и эмоционально-смысло-

вого подходов в качестве методологической основы в работе с РАС. 

Анализируя теорию прикладного анализа и методологию работы с 

РАС в России, хочется отметить множество единых позиций, но языковые 

различия в переводе терминологии создают впечатление абсолютного 

различия. Поднятый ажиотаж в среде родительской общественности и 

маркетинговая составляющая продвижения прикладного анализа в рос-

сийской реальности, создают впечатление уникальности методов и их 

необычайной эффективности.  

Поскольку особенность детей с РАС заключается в своеобразии их 

поведения, которое не позволяет им адекватно социализироваться, то 

первостепенным вопросом, который должен быть решен, является изме-

нение поведения и коррекция нежелательных паттернов, которые свой-

ственны для категории лиц искаженного вида дизонтогенеза.  

Стремление к объективной регистрации проявлений психики в 

наибольшей степени определяет сходство методологии работы с поведе-

нием русской и американской научных школ. Бихевиоризм (от англ. 

behaviour, bihevior – поведение) по ряду позиций сближается с русской 

психофизиологической школой И.М. Сеченова и И.П. Павлова1, открытия 

которой предшествовали и отчасти способствовали его возникновению. 

Основателями бихевиоризма являются Э. Торндайк (1874–1949) и 

                                           
1 Ярошевский М.Г. История психологии от античности до середины XX в.: учеб. 

пособие. М., 1996. 416 с. 
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Дж. Уотсон (1878–1958), которые предложили схему S → R (S – стимул, 

R – реакция), как основу любого процесса научения, следовательно, и 

возможность формирования любого «желаемого» поведения. Приклад-

ной анализ поведения (ABA – Applied Behavior Analysis) принадлежит би-

хевиоральному направлению психологии. Основателем его является 

Б.Ф. Скиннер (1904–1990), создавший теорию оперантного научения, 

близкую по своей сути к теории И.П. Павлова (1849–1949) о формирова-

ния условных рефлексов через пищевое подкрепление1.  

При аутизме нарушена коммуникация и по мнению Б.Ф. Скиннера ее 

возможно формировать, используя те же факторы окружающей среды и 

принципы, которые управляют другими формами поведения. Автор пред-

ложил понятие «вербальные операнты» (манты) – такие функциональные 

вербальные единицы из которых состоит речевой репертуар человека. 

Вербальный оперант – это тип поведения, который возникает в опреде-

ленных повторяющихся ситуациях, выражающий «просьбу», «отказ», 

«недовольство» и пр. Для их формирования применяются следующие ме-

тоды прикладного анализа поведения: 1) DTT – Discrete Trial Training, в 

русской интерпретации «метод дискретных проб» или «обучение отдель-

ными блоками» [7]; 2) IT – «случайное обучение». Сущность оперантного 

обучения заключается в закреплении «последствий» поведения в той или 

иной ситуации, поскольку любое поведение направлено на достижение 

определенной цели. Если в результате поведения цель достигнута, пове-

дение будет закрепляться: повторяться в аналогичных ситуациях, прояв-

ляться чаще, с большей интенсивностью, в противном случае, если цель 

не достигнута, вероятность повторения поведения существенно снижа-

ется. Метод дискретных проб является неотъемлемой частью в работе по 

формированию «желаемого» поведения у детей с РАС, которые не могут 

следовать инструкциям в группе и имеют множество поведенческих барь-

еров: низкий уровень развития коммуникации, проявления стереотипий 

и/или нежелательного поведения, слабые навыки сотрудничества. Дис-

кретная проба (или блок) – это законченный эпизод, состоящий из ин-

струкции, реакции (ответа) воспитанника, подсказки педагога (когда это 

необходимо), предоставления последствия (в зависимости от ответа ре-

бенка) и удаления материалов [1].  

                                           
1 Шрамм Роберт. Детский аутизм и АВА. АВА (Applied Behavior Analisis) терапия, 

основанная на методах прикладного анализа поведения / пер. с англ. Екатеринбург: 
РАМА Паблишинг, 2013. 205 с. 
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Данный метод обладает рядом преимуществ и доказанной высокой 

эффективностью1:  

- позволяет разбить навык на мелкие составляющие и разучивать их 

отдельно; 

- дает возможность многократного повторения учебных попыток; 

- создает мотивацию к обучению за счет системы «подкрепления», 

которая выражается в получении ребенком желаемой игрушки, похвалы, 

поощрительного значка или рисунка. 

Обучение отдельными блоками относится к тщательно сконструиро-

ванному взаимодействию между педагогом и воспитанником. Хочется от-

метить, что языковые «разночтения» и несовершенство перевода 

дефиниций и тезауруса во многом противопоставляет российскую школу 

коррекционной помощи зарубежной. Так, например, метод дискретных 

проб, распространенный в лексике иностранных специалистов в России, 

многие годы применяется как понятие постепенного «пошагового» обуче-

ния, при котором поэлементно увеличивается сложность формируемого 

навыка.  

Вместе с тем организация образовательного процесса и методиче-

ского сопровождения обучения детей с РАС в ресурсном классе в России 

испытывает ряд проблем методологического и методического характера. 

Анализ сложившейся ситуации диссеминации модели «ресурсный класс» 

для обучения детей с РАС показал, что базовой методологией модели 

является прикладной анализ поведения (Applied Behavior Analysis), кото-

рый представляет собой комплексный (многосторонний) подход к изуче-

нию поведения, впервые предложенный Б. Ф. Скиннером и развитый его 

последователями2. Поскольку организация ресурсных классов иницииро-

вана родителями детей с РАС, которые ориентированы на зарубежные 

образовательные технологии, техники и методики вмешательства, мето-

дическое сопровождение образовательного процесса детей с РАС в усло-

виях российской школы требует более детального ознакомления с этим 

подходом и трансформацией его в российскую реальность. 

Внедрение прикладного анализа предполагает кадровое обеспече-

ние специалистами, владеющими этой технологией, которое не преду-

смотрено Российской системой обучения дефектологов. Отсутствует 

                                           
1 Сандберг М., Ph. D., BCBA. VB-MAPP Программа оценки навыков речи и соци-

ального взаимодействия для детей с аутизмом и другими нарушениями развития / 
пер. с англ. С. Доленко. Ришон ле-Цион: MEDIAL, 2008. 275 с. 

2 Купер Джон О. Прикладной анализ поведения / Джон О. Купер, Тимоти Э. Херон, 
Уильям Л. Хьюард; пер. с англ.: А. Г. Азов [и др.]; [Фонд содействия решению проблем 
аутизма в России Выход, Ступени]. М.: Практика, 2016. 826 с.: ил., портр., табл. 
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нормативно-правовая база, определяющая регламент деятельности спе-

циалистов ресурсного класса. В практике образовательного процесса в 

России не предусмотрена деятельность супервизора и консультанта. По-

скольку данная модель разрабатывалась не в нашей стране, в ее рамках 

есть компетенции, которые не вписываются в существующую в России 

классификацию профессий.  

Нерешенными остаются следующие вопросы: 

- аттестация детей с РАС по окончании освоения образовательной 

программы. Поскольку дети приписаны к общеобразовательному классу, 

то по окончанию 1 класса по какой программе они должны будут быть оце-

нены?; 

- сроки обучения детей с РАС в общеобразовательном классе; 

- достижение целевых ожидаемых результатов образования детьми 

с РАС в соответствии с требованиями цензового уровня освоения про-

граммы согласно ФГОС НОО; 

- соотношение формирования академических и жизненных компетен-

ций в учебном плане образовательного процесса. 

 

Выводы 

Определяя нарушения коммуникации и социализации детей как ве-

дущие проблемы развития детей с РАС, можно утверждать, что обеспе-

чение коррекции поведения детей с РАС в социуме является 

первостепенной задачей. Анализ сложившейся ситуации показал, что в 

настоящее время действительно возникла острая необходимость в реше-

нии вопроса обучения детей с РАС, но не изучена эффективность и опти-

мальность этого процесса в разных образовательных моделях. Не 

решены противоречия, возникшие на столкновении двух методологиче-

ских парадигм обучения. Не отрицая метод прикладного анализа, его эф-

фективность в работе с РАС, необходимо его более тщательное изучение 

и возможность экстраполяции метода в российскую действительность. 
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Выявление особенностей формирования  

коммуникативной компетентности младших школьников  

с задержкой психического развития 

М. Л. Скуратовская1, Е. А. Романова2 

1
Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина, 

Санкт-Петербург, Российская Федерация 
2
Донской государственный технический университет,  

Ростов-на-Дону, Российская Федерация 

Введение. В статье рассматриваются вопросы, связанные с диагностикой и фор-

мированием коммуникативных универсальных учебных действий у младших школь-

ников со стойкими трудностями в обучении. Уровень коммуникативных умений 

определяет успешность учебной и социальной адаптации младших школьников. Осо-

бенно это актуально для учащихся с задержкой психического развития, имеющих спе-

цифические нарушения познавательной и эмоционально-волевой сферы.  

Материалы и методы. В ходе исследования был проведён эксперимент. Уча-

щимся с задержкой психического развития предлагалось в условиях парной и группо-

вой работы выполнить ряд заданий, требующих взаимодействия в ходе их 

выполнения. 

Результаты исследования. В результате исследования были выявлены харак-

терные для младших школьников с задержкой психического развития особенности ре-

чевых и социально-психологический умений по трём основным компонентам 

коммуникативных универсальных учебных действий – коммуникация как взаимодей-

ствие, коммуникация как условие интериоризации, коммуникация как кооперация. 

Обсуждение и заключение. На данный момент установлено, что формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий у учащихся с задержкой психиче-

ского развития должно осуществляться дифференцированно. Необходимо учитывать 

наиболее нарушенные речевые и социально-психологические умения, составляющие 

основу основных структурных компонентов коммуникативных универсальных учебных 

действий. Такие умения могут выступать в качестве критериев оценки уровня сфор-

мированности коммуникативных универсальных учебных действий у детей младшего 

школьного возраста с задержкой психического развития.  

Ключевые слова: коммуникативные универсальные учебные действия, 

диагностика, трудности в обучении, задержка психического развития. 
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Revealing the features of the formation of the communicative  

competence of junior schoolchildren with mental retardation 
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Saint Petersburg, Russian Federation 
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Don State Technical University, 

Rostov-on-Don, Russian Federation 
 

Introduction. The article presents the issues of the diagnosis and the communicative 

universal learning activities in primary schoolchildren with persistent learning difficulties. The 

level of communicative skills determines the success of educational and social adaptation 

of primary schoolchildren. Especially this is true for students with learning disabilities, who 

have specific disorders of the cognitive, emotional and volitional sphere. 

Materials and methods. An experiment was conducted during the research. The ex-

periment consisted in the fact that students with learning disabilities did the tasks in pairs or 

a group of pupils that require interaction during their activity. 

The results of the study. As a result of the study, the features of speech and socio-

psychological skills characteristic of primary schoolchildren with learning disabilities were 

identified in three main components of communicative universal educational actions – com-

munication as interaction, communication as a condition of interiorization, communication 

as cooperation. 

Discussion and conclusion. At the moment, it has been established that the devel-

opment of communicative universal educational actions in students with learning disabilities 

should be carried out differentially. It is necessary to take into account the most impaired 

speech and socio-psychological skills that form the basis of the main structural components 

of communicative universal educational actions. These skills can be as criteria for assessing 

the level of communicative universal educational actions in primary school children with 

learning disabilities. 

Key words: communicative universal learning activities, diagnostics, learning 

difficulties, learning disabilities. 
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Введение 

В связи с переходом общества на новый информационный этап си-

стема образования, в том числе и специального, претерпела глобальные 

изменения, ключевой компетенцией младшего школьника является уме-

ние учиться, применять знания и решать поставленные задачи не только 

в учебной, но и в повседневной деятельности. Одной из ведущих задач в 

этих условиях становится формирование универсальных учебных дей-

ствий (УУД), важнейшим компонентом которых являются коммуникатив-

ные УУД. В структуре коммуникативных УУД А.Г. Асмолов1, 

Г.В. Бурменская, И.А. Володарская выделяют три компонента: коммуника-

ция как взаимодействие, коммуникация как условие интериоризации, ком-

муникация как кооперация.  

Основу каждого из трех компонентов коммуникативных УУД состав-

ляют два вида умений: речевые и социально-психологические. В ходе 

предварительного исследования нами были выделены критерии оценки 

уровня сформированности речевых и социально-психологических умений 

по каждому из трёх компонентов коммуникативных УУД [5].  

Так, при изучении компонента коммуникативных УУД «коммуникация 

как взаимодействие», к числу критериев оценки речевых умений мы от-

несли умение передавать в речи существенные ориентиры действия, по-

нятные для собеседника, и умение получать необходимую информацию, 

задавая вопросы. К социально-психологическим критериям мы отнесли 

умение приходить к общему решению при распределении функций и ро-

лей в совместной деятельности; и эмоциональное отношение к совмест-

ной деятельности.  

Исследование компонента «коммуникации как кооперация» должно, 

по нашему мнению, базироваться на оценке таких критериев оценки ре-

чевых умений, как умение передавать в речи существенные ориентиры 

действия, понятные для собеседника; умение получать необходимую ин-

формацию при помощи вопросов; умение формулировать свои затрудне-

ния. К числу социально-психологических критериев по данному 

компоненту коммуникативных УУД мы причислили умение приходить к об-

щему решению при распределении функций и ролей; умение проявлять 

инициативу в процессе сотрудничества, решая разного рода задачи и уме-

ние обращаться за помощью, а также предлагать помощь и сотрудниче-

ство.  

                                           
1 Асмолов А.Г. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной 

школе. От действия к мысли: пособие для учителя. М.: Просвещение, 2010.  



Коррекционная педагогика 
Special (correctional) pedagogics  

250 

Наконец, диагностика речевых умений компонента «коммуникация, 

как условие интериоризации» предполагает оценку по таким критериям, 

как умение строить высказывания, понятные для партнера; умение полу-

чать необходимую информацию при помощи вопросов; умение вести уст-

ный и письменный диалог, соответствуя грамматическими и 

синтаксическим нормам русского языка. Социально-психологические кри-

терии по данному компоненту представлены следующими умениями: по-

ниманием различных позиций и точек зрения, ориентация на позиции 

других людей, отличных от собственной; умением формулировать соб-

ственное мнение и позицию. 

Критерий продуктивности совместной деятельности отражает обоб-

щённый результат по всем трём группам коммуникативных действий1. Но 

не у всех детей формирование коммуникативных компетенций проходит 

успешно. Прежде всего, такие проблемы испытывают дети со стойкими 

трудностями в обучении. Причины таких трудностей могут носить как био-

логический, так и социальных характер. 

 

Обзор литературы 

Особую группу среди стойко неуспевающих учеников общеобразова-

тельной школы составляют дети с задержкой психического развития 

(ЗПР). Трудности формирования у них коммуникативных УУД обуслов-

лены серьёзными нарушениями познавательной и эмоционально-воле-

вой сфер, своеобразием речевого развития. Анализ этих особенностей 

представлен в исследованиях В.И. Лубовского2, Л.В. Кузнецовой, 

И.Ю. Кулагиной, Т.Д. Пускаевой, Г.И. Жаренковой [1], Т.В. Егоровой3, 

Н.Г. Поддубной.  

Согласно исследованиям Г.И. Жаренковой, для всех младших школь-

ников с ЗПР характерно снижение устойчивости внимания и работоспо-

собности [1]. Память и мышление детей с ЗПР также обладает своими 

специфическими особенностями. Так, Т.В. Егорова отмечает снижение 

показателей как кратковременной, так и долговременной памяти, что свя-

зывается ею, в частности, со снижением познавательной активности и не-

достаточной любознательностью детей с ЗПР, в результате чего им 

требуется более длительный период времени для запоминания4. Низкий 

                                           
1 Асмолов А. Г.  Указ. соч. 
2 Лубовский В.И. Дифференциальная диагностика нарушений развития. Про-

блемы и перспективы // Закономерности психического развития детей с рождения до 
9 лет / А. Л. Сиротюк, А. С. Сироьтюк. М., 2014. 

3 Егорова Т.В. Особенности познавательных процессов у младших школьников с 
пониженной обучаемостью. автореф. дис. … канд. пед. наук. М., 1963. 

4 Егорова Т.В. Указ. соч. 
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уровень познавательной активности влечет за собой неготовность млад-

ших школьников к решению мыслительных задач, затруднение в выборе 

соответствующего способа решения задач из освоенных способов дей-

ствия. 

Особое внимание следует уделить особенностям речевого развития 

детей с ЗПР, которое, согласно исследованиям В.И. Лубовского, Р.Д. Три-

гер [4], Н.А. Цыпиной, С.Г. Шевченко, В.И. Насоновой, Е.С. Слепович1, 

О.Н. Коваленко, Л.В. Яссман, И.А. Симоновой [2], Е.В. Мальцевой, 

Н.Ю. Боряковой2, С.В. Зориной, Р.И. Лалаевой3, Г.Н. Рахмаковой, также 

значительно отличается от нормы. 

Низкая познавательная активность, нарушения внимания и памяти 

способствуют тому, что к началу школьного обучения у детей с ЗПР 

наблюдается несформированность многих понятий, выходящих за рамки 

бытовой тематики, которыми без труда овладевают дети с нормативным 

развитием. Это приводит к непониманию ребенком вопросов и инструкций 

учителя. Также довольно часто у детей с ЗПР наблюдаются недостатки 

звукопроизношения и фонематических процессов, что усугубляет трудно-

сти восприятия речевого материала и, в свою очередь, ведет к отстава-

нию в формировании языковых и, в частности, лексических, обобщений4. 

В соответствии с работами В.И. Насоновой5, у большинства детей с ЗПР 

наблюдается «смазанность речи», обусловленная недостатками артику-

ляции и дефектами фонематического слуха.  

Специальные исследования словаря детей с ЗПР, проведенные 

Е.С. Слепович, О.Н. Коваленко, показали бедность словарного запаса, 

особенно активной лексики. 

Особенности грамматического строя речи рассматривались в иссле-

дованиях Н.Ю. Боряковой, С.В. Зориной, Р.И. Лалаевой, Г.Н. Рахмаковой, 

Е.С. Слепович, Е.Ф. Соботович, И.А. Симоновой, А.А. Хохловой, Л. В. Яс-

сман. Авторы отмечали недоразвитие функций словоизменения, слово-

образования, синтаксической структуры предложения. Так, у детей с ЗПР 

наблюдаются затруднения в самостоятельном построении предложения 

                                           
1 Слепович Е.С., Поляков А.М. и др. Специальная психология: учеб. пособие. 

Минск: Выш. шк. 2012. 
2 Борякова Н.Ю. Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция задержки 

психического развития у детей: учеб.-метод. пособие. М.: Гном-Пресс. 2002. 
3 Лалаева Р.И. Нарушения речи и их коррекция у детей с задержкой психического 

развития: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. М.: ВЛАДОС, 2004.  
4 Лубовский В.И. Указ. соч. 
5 Насонова В. И. Анализ психофизических механизмов затруднений в овладении 

чтением и письмом у детей с задержкой психического развития: автореф. дис … канд. 
психол. наук. М., 1979. 22 с. 
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из заданных слов с последующим грамматическим его оформлением [3]. В 

связи с этим их речевое высказывание отличается краткостью и простотой 

синтаксических конструкций. 

Исследования Н. Ю. Боряковой, Е. С. Слепович, Р. И. Лалаевой в об-

ласти связной монологической и диалогической речи показывают, что 

сформированность данной стороны речи находится на низком уровне по 

сравнению с нормой и отличается специфическими особенностями. 

Что касается диалогической связной речи, Е.С. Слепович отмечает, 

что дети с ЗПР отличаются малой речевой активностью, по сравнению со 

сверстниками с нормативным развитием, поддерживать и начать диалог 

для них составляет значительную сложность [3].  

В работах В.И. Лубовского подчеркнуто, что дети с ЗПР к началу 

школьного обучения испытывают серьёзные затруднения при построении 

связного высказывания. Трудности связаны прежде всего с недостаточной 

сформированностью грамматического строя речи, а также с неумением ре-

бёнка с ЗПР логически, последовательно строить своё высказывание. Для 

связных повествований детей с ЗПР характерны фрагментарность, нару-

шение последовательности, частые пропуски информации, в силу чего мо-

жет нарушаться логическая последовательность изложения. Дети не 

владеют синтаксисом связного высказывания, его структурой, лексиче-

скими и грамматическими средствами связи предложений в тексте1.  

Все названные особенности лежат в основе трудностей формирова-

ния речевых и социально-психологических умений, обеспечивающих 

успешное овладение коммуникативными УУД. Широкий спектр различий 

в речевых возможностях младших школьников с ЗПР требует дифферен-

цированного подхода к определению содержания и методов педагогиче-

ской работы по развитию у них коммуникативных УУД. А для этого педагог 

должен знать уровень развития коммуникативных умений учеников. 

 

Материалы и методы 

Нами была разработана методика исследования особенностей фор-
мирования коммуникативных УУД у детей младшего школьного возраста 
с ЗПР. Она имеет целью помочь педагогу выявить наиболее проблемные 

звенья в речевых и социально-психологических умениях, составляющих 
основу структурных компонентов коммуникативных УУД учащихся с ЗПР. 
При разработке методики мы базировались на исследованиях А.Г. Асмо-
лова, Г.А. Цукерман, Г.В. Бурменской, а также на выделенных нами кри-
териях оценки речевых и социально-психологических умений по каждой 
из трёх групп коммуникативных УУД, представленных выше.  

                                           
1 Лубовский В.И. Указ. соч. 
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Соответственно трём компонентам коммуникативных УУД, диагно-

стика велась нами по трём направлениям: 

I – оценка коммуникативно-речевых действий по передаче информа-

ции и отображению предметного содержания и условий деятельности 

(коммуникация как предпосылка интериоризации). 

II – оценка коммуникативных действий, направленных на организа-

цию и осуществление сотрудничества (коммуникация как кооперация). 

III – оценка коммуникативных действий, направленных на учёт пози-

ции собеседника либо партнера по деятельности (коммуникация как вза-

имодействие). 

При диагностике по каждому из выделенных направлений мы обра-

щали внимание на сформированность речевых и социально-психологи-

ческих умений в соответствии с выделенным нами критериями и 

уровнями их развития.   

Основным методом исследования коммуникативных УУД у младших 

школьников с ЗПР было: наблюдение за процессом и результатом взаи-

модействия детей в процессе выполнения диагностических заданий. 

С этой целью нами использовались методики, предложенные Г.А. Цукер-

ман для исследования коммуникативных УУД – «Рукавичка», «Узор под 

диктовку», «Кто прав?». 

Для оценки коммуникативно-речевых действий по передаче инфор-

мации и отображению предметного содержания и условий деятельности 

(коммуникация как предпосылка интериоризации) нами использовалась 

методика «Узор под диктовку». По второму направлению при обследова-

нии уровня развития коммуникативных действий, направленных на орга-

низацию и осуществление сотрудничества (коммуникация как 

кооперация) мы применили методику «Рукавичка». По 3 направлению, 

связанному с диагностикой коммуникативных действий, направленных на 

учёт позиции собеседника либо партнера по деятельности (коммуникация 

как взаимодействие), мы применили методику «Кто прав?». 

Количественная оценка осуществлялась по прогрессивной шкале. 

Предварительный анализ полученных результатов помог нам выявить ко-

личественные показатели трех уровней выполнения каждого задания по 

всем критериям – высокого, среднего и низкого уровня. 

Обследование младших школьников проводилось в привычных для 

детей условиях учебно-пространственной среды образовательной орга-

низации в форме парной и индивидуальной работы.  
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Результаты исследования 

Результаты диагностики позволили дать качественную и количе-

ственную характеристику уровней развития каждого из компонентов ком-

муникативных УУД в соответствии с выделенными критериями.  

Самые низкие показатели у младших школьников с ЗПР были отме-

чены при исследовании такого компонента коммуникативных УУД, как 

коммуникация как взаимодействия. Основные трудности школьников ЭГ 

были связаны с трудностями в формулировании своих затруднений, а ча-

сто и в понимании инструкции, которую давал партнёр по заданию. Для 

учеников характерной была пассивная позиция при решении разного 

рода задач, неумение договариваться о распределении ролей и находить 

общее решение. Поэтому дети с трудностями в обучении часто выпол-

няли задания без учёта инструкции собеседника.  

Коммуникация как взаимодействие требует у школьников сформиро-

ванности сложных интегративных умений: и речевых, и социально-психо-

логических, которые основываются на одновременном умении 

формулировать собственное мнение и строить понятные высказывания 

для партнера в соответствии с нормами русского языка. Именно из-за спе-

цифических особенностей речевого развития – недоразвития словаря, 

грамматического строя, монологической и диалогической речи у детей с 

трудностями в обучении имеются явные сложности, о которых мы гово-

рили выше.  

Для сформированности социально-психологических умений, таких 

как ориентация на позиции других людей и умение формулировать свое 

мнение, требуется определенный уровень развития эмоционально-воле-

вой сферы (принятие точки зрения других людей, умение сдерживать 

свою импульсивность) и определенный уровень развития логических опе-

раций, чтобы выстаивать систему доказательства своей позиции. Но 

именно эти стороны психического развития больше всего страдают у де-

тей с ЗПР. Этим и объясняются полученные в ходе диагностики низкие 

показатели. 

 

Обсуждение и выводы 

Выявленные особенности развития речевых и социально-психологи-

ческих умений младших школьников с ЗПР позволяют определить 

направления дальнейшей коррекционно-педагогической работы по фор-

мированию коммуникативных УУД, последовательность этой работы и 

степень её дифференциации в зависимости от индивидуальных показа-

телей учащихся. 
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Теоретические аспекты реализации компетентностного подхода 
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Введение. В статье рассматриваются теоретические аспекты компетентност-

ного похода в коррекции заикания у подростков и взрослых, раскрываются психолого-

педагогические основы формирования и совершенствования социокоммуникативных 

компетенций лиц с заиканием, представлены результаты анализа проблемы форми-

рования и совершенствования социокоммуникативных компетенций у заикающихся 

подростков и взрослых в процессе логопедических занятий. 

Материалы и методы. Изучение и анализ отечественных и зарубежных литера-

турных источников, поиск противоречий.  

Результаты исследования. Выделены психолого-педагогические основы фор-

мирования коммуникативно-поведенческих и межличностных компетенций заикаю-

щихся. Определены инновационный научный конструкт «социокоммуникативные 

компетенции заикающихся», критерии факторной уровневой оценки сформированно-

сти социокоммуникативных компетенций лиц с заиканием, научные принципы реали-

зации компетентностного подхода в коррекции заикания.  

Обсуждение и выводы. Мы подошли вплотную к формированию и совершен-

ствованию социокоммуникативных компетенций заикающихся в условиях реализации 

компетентностного подхода при устранении заикания в процессе логопедической кор-

рекции. В рамках нашего исследования понятие «компетенция» рассматривается как 

образовательный результат, который обеспечивается такой формой сочетания ком-

муникативно-поведенческих знаний, умений и навыков, которая позволяет лицам с за-

иканием ставить и достигать жизненно важные цели в социуме. Формирование и 

совершенствование социокоммуникативных компетенций заикающихся подростков и 

взрослых предполагают специальное обучение, которое направлено на разрешение 

и преодоление проблем коммуникации в реальных ситуациях в учебной, профессио-

нальной деятельности, семейно-бытовом и личностном общении. Недостаточная 

научная, теоретическая и практическая проработанность проблемы и необходимость 

научно обоснованной и экспериментально доказанной эффективной системы педаго-

                                           
 © Сыс Л. А., 2021  
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гической работы по формированию и совершенствованию социально-коммуникатив-

ных компетенций заикающихся подростков и взрослых определили актуальность дан-

ного исследования. 

Ключевые слова: заикание, социальная адаптация, коррекционное 

воздействие, компетентностный подход, социально-коммуникативные компетенции.  
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ского государственного университета имени А.С. Пушкина. – 2021. – № 4. – С. 257–
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Introduction. The article discusses the theoretical aspects of the competence-based 

approach in the correction of stuttering in adolescents and adults, reveals the psychological 

and pedagogical foundations of the formation and improvement of socio-communicative 

competencies of persons with stuttering, presents the results of the analysis of the problem 

of the formation and improvement of socio-communicative competences in stuttering ado-

lescents and adults in the process of speech therapy classes. 

Materials and methods. Study and analysis of domestic and foreign literary sources, 

search for contradictions. 

Results. The psychological and pedagogical foundations of the formation of commu-

nicative-behavioral and interpersonal competences of stuttering are highlighted. The inno-

vative scientific construct “socio-communicative competences of stuttering”, criteria for the 

factor-level assessment of the formation of socio-communicative competences of persons 

with stuttering, scientific principles for the implementation of the competence-based ap-

proach in the correction of stuttering have been determined. 

Discussion and conclusions. We have come close to the formation and improve-

ment of the socio-communicative competences of those stuttering in the context of the im-

plementation of the competence-based approach when eliminating stuttering in the process 

of speech therapy correction. Within the framework of our research, the concept of "compe-

tence" is considered as an educational result, which is provided by such a form of combina-

tion of communicative-behavioral knowledge, skills and abilities that allows people with 

stuttering to set and achieve vital goals in society. The formation and improvement of the 

socio-communicative competencies of stuttering adolescents and adults require special 

training, which is aimed at resolving and overcoming communication problems in real situa-
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tions in educational, professional activities, in family and household and personal communi-

cation. Insufficient scientific, theoretical and practical study of the problem and the need for 

a scientifically grounded and experimentally proven effective system of pedagogical work to 

form and improve the social and communicative competencies of stuttering adolescents and 

adults determined the relevance of this study. 

Key words: stuttering, social adaptation, corrective influence, competence-based 

approach, socio-communicative competences. 
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Введение 

Формирование и совершенствование социокоммуникативных компе-

тенций в рамках компетентностного подхода к проблеме заикания у под-

ростков и взрослых основывается на реализации педагогической 

системы, которую мы рассматриваем как совокупность взаимосвязанных 

структурных и функциональных компонентов, подчиненных целям специ-

ального обучения подростков и взрослых с заиканием, обеспечивающих 

коррекцию их коммуникативных, личностных, поведенческих и речевых 

особенностей.  

Сущность системного подхода как в общем, так и в специальном об-

разовании заключается в том, что объект познания или преобразования 

рассматривается как система сведений. Компетентностный подход в про-

тивоположность системному подходу предполагает освоение заикающи-

мися подростками взрослыми таких знаний умений и навыков, которые 

позволят им в будущем реализовать свою социокоммуникативную дея-

тельность. Оптимизация коммуникативных способностей лиц с заиканием 

даст положительный эффект в совершенствовании их коммуникации в 

различных по сложности и степени значимости фрустрирующих речевых 

ситуациях – в профессии, учебе, личной и общественной жизни. Осо-

бенно важно развивать коммуникативно-поведенческие умения и навыки, 

которые позволят заикающимся действовать в новых, ранее неизвест-

ных, проблемных коммуникативных ситуациях. Б.Д. Эльконин указывает, 

что «знание важно рассматривать как средство мысленного преобразова-

ния ситуации, как понятие, а понятия необходимо выстраивать как сред-

ства преобразования ситуаций действия» [14]. В условиях реализации 
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компетентностного подхода при устранении заикания социокоммуника-
тивная компетенция рассматривается нами как интегративная целост-

ность социальных, коммуникативных, поведенческих знаний, умений и 

навыков, обеспечивающих способность реализовать социокоммуникатив-

ную деятельность. Межличностная компетенция заикающихся подрост-

ков и взрослых обеспечивается возможностью воздействовать и влиять 

на других людей, то есть способностью человека убеждать, способностью 

к эмпатии, умению оставить хорошее впечатление, пониманию, что окру-

жающие люди ведут себя согласно его ожиданиям и намерениям, так как 

он владеет достаточным количеством приемов аргументации. Ключевые 

социокоммуникативные компетенции необходимы для эффективного и 

успешного участия заикающихся подростков и взрослых в общественной 

жизни. Они начинают формироваться на самых ранних этапах жизни че-

ловека и постепенно углубляются или расширяются на протяжении всей 

жизни в рамках таких основных категорий, как традиционные базовые зна-

ния и умения в области информационно-коммуникационных технологий; 

интеллектуальные умения, включающие способность к креативной мыс-

лительной деятельности, умение учиться и способность оценивать и при-

менять свои знания; коммуникативные и межличностные – умения и 

навыки, необходимые для коммуникации в социуме, принятия решений, 

работы в команде, адаптации в различных ситуациях общения, умения 

брать на себя ответственность и др.  

Возникла необходимость такого способа организации специального 

коррекционного обучения заикающихся подростков и взрослых, когда в 

соответствие приводятся цели и содержание индивидуально-личностного 

обучения. Средствами реализации компетентностного подхода в специ-

альной педагогике в рамках современной образовательной парадигмы 

является теоретический анализ и разработка инновационной системы пе-

дагогического воздействия в условиях коррекции заикания.  

 

Обзор литературы 

Исследования в области социальной психологии, психолингвистики 

психологии речи, и логопедии убедительно доказывают, что нарушение 

коммуникативной функции речи, вызывает изменение в развитии и 

осуществлении различных психических процессов [1; 3; 4; 5;12]. 

Идеи Л.С. Выготского, А.Р. Лурия, Р.Е. Левиной, А.А. Леонтьева 

явились основополагающими для становления и развития теории 

речевой деятельности и коммуникации, психолингвистического подхода к 

изучению речевых расстройств [8; 9]. 
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Известно, что в коррекции речи подростков и взрослых с заиканием в 
течение долгого времени применялись речевые упражнения, которые не 
всегда приводили к успешному результату вследствие того, что при 
вступлении заикающегося в контакт с окружающими в сложной, значимой для 
него коммуникативной ситуации, заикание возвращалось [2; 8; 10; 11; 13; 15].  

Теоретический анализ специальной литературы показал, что совре-
менные информационные технологии, несомненно, упрощают жизнь со-
временного человека, но в то же время приводят к таким проблемам 
психического здоровья, как номофобия – состояние боязни остаться без 
мобильного телефона, компьютерный синдром, компьютерный зритель-
ный синдром с такими нарушениями, как головные боли, повышенная тре-

вожность и панические атаки, расфокусированное зрение, киберболезнь 
(киберукачивание) – когда человек долгое время проводит в виртуальной 
реальности, которая предполагает использованием гарнитуры очков и 
наушников, использование фильмов и видеороликов с 3D-эффектом, ко-
торые смотрят на HD-дисплее телефона, телевизора или планшета с ис-
пользованием операционных систем iPhon и iPad с нарушениями речевой 
коммуникации. Все вышеперечисленное приводит в том числе и к изме-
нениям социокоммуникативного поведения. Заикающиеся подростки и 
взрослые также являются активными пользователями IT-технологий, в 
том числе и профессиональными пользователями по роду профессии, 
что вызывает особую тревогу у ученых и специалистов в области коррек-
ции заикания. 

Нарушение коммуникативного поведения приводит к социальной дез-
адаптации1 [5; 6; 12]. 

G. Claus, H. Hiebsch отмечают необходимость воздействия 
окружающих, что помогает человеку с заиканием обрести уверенность в 
дальнейшем в самом себе, в своем поведении и устранить страх в 
суждениях [15].  

У некоторой части заикающихся навыки неустойчивы из-за 
повышенной чувствительности к стрессовым, значимым для них речевым 
ситуациям, другим мешает недостаточная гибкость в общении и 
гипоактивность, отмечен конформизм с зависимостью от мнения 
окружающих, отсутствие эмпатии к собеседнику. У некоторых 

коммуникативные возможности ограничены из-за низкого уровня 
коммуникативной компетенции, поэтому рецидивы заикания, 
возникающие после коррекционного курса, наблюдаются весьма часто2 

                                           
1 Сыс Л.А. Формирование коммуникативного поведения у заикающихся подрост-

ков и взрослых: автореф. дис. … канд. пед. наук. Минск: НИО, 2012. 23 с. 
2 Там же. 
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[15]. В работах В.А. Калягина, Н.Л. Карповой, Ю.Б. Некрасовой и др. 
заикание представлено прежде всего как нарушение системного 
общения, приводящее к изменениям в поведении заикающихся. В 
наиболее тяжёлых случаях эти изменения ведут к утрате чувственного 
контакта с людьми, интегрированности с миром, отказу от поисковой 
активности. Следовательно, актуальной является проблема 
восстановления нарушенного общения через глубинное преобразование 
личности и коммуникативного поведения [5; 11; 13].   

Многие авторы отмечают, что улучшение речевой техники не 
приводит к качественному изменению коммуникации заикающихся, 
плавность и свободная речь заикающихся, достигаемые на 
логопедических занятиях, не распространяются на более сложные 

формы их коммуникации, что и приводит к распаду нестойких речевых и 
коммуникативно-поведенческих стереотипов1 [5; 9; 11; 13].  

 
Материалы и методы 
Изучение и анализ отечественных и зарубежных литературных 

источников, поиск противоречий.  
 
Результаты исследования  
Мы подошли вплотную к формированию и совершенствованию 

социокоммуникативных компетенций заикающихся в условиях 
реализации компетентностного подхода при устранении заикания в 
процессе логопедической коррекции. Системно-структурный подход, 
основанный на интеграции знаний психологии, психофизиологии, 
психолингвистики и других смежных наук, изучающих коммуникативную 
деятельность, открывает широкие перспективы в решении вопросов 
повышения эффективности коррекционно-реабилитационного 
воздействия на социокоммуникативное поведение заикающихся путем 
совершенствования их социокоммуникативных компетенций. 

Компетентностный подход – это актуальная и современная модель 
образования. В общенаучной и общепедагогической литературе суще-
ствуют различные трактовки понятий «компетентность» и «компетенция».  

В рамках нашего исследования понятие «компетенция» рассматри-

вается как образовательный результат, выражающийся в подготовленно-
сти обучающегося в реальном владении методами, средствами 
деятельности, в возможности справиться с поставленными социальными 
задачами. Обеспечивается этот результат такой формой сочетания зна-

                                           
1 Сыс Л.А. Формирование коммуникативного поведения у заикающихся подрост-

ков и взрослых: автореф. дис. … канд. пед. наук. Минск: НИО, 2012. 23 с. 
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ний, умений и навыков, которая позволяет ставить и достигать цели в со-
циуме. Ключевые социокоммуникативные компетенции необходимы для 
эффективного участия заикающихся подростков и взрослых в социальной 
и экономической жизни. Эти компетенции важны для всех граждан и опре-
деляют основу обучения в течение всей жизни. Они начинают формиро-
ваться на самых ранних этапах жизни человека и постепенно 
содержательно усложняются, углубляются или расширяются. 

Анализируя современные научные подходы к описанию 
коммуникативных компонентов в структуре личности, можно отметить, 
что многие исследователи отмечают поведенческий аспект как одну из 
доминант. Так, В.Б. Кашкин указывает, что «одним из определяющих 

параметров коммуникативной личности, наряду с мотивационным и 
когнитивным, является функциональный, который подразумевает 
практическое владение вербальными и невербальными средствами 
общения» [6, с. 82]. В связи с этим у обучаемых должны быть 
оптимизированы такие социокоммуниативные компетенции, как умение 
использовать разнообразные варианты средств коммуникации, 
способность коммуницировать в социуме в соответствии с традициями, 
нормами поведения и этикета, принятыми в обществе что, в свою 
очередь, и определяет характер проявления личностных черт 
заикающихся подростков и взрослых на уровне социокоммуникативного 
поведения.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок. Структурно-содержательная модель коммуникативной компетентности 
заикающихся подростков и взрослых 
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В условиях реализации компетентностного подхода при устранении 

заикания мы рассматриваем структуру педагогической деятельности, 

опираясь на точку зрения Н.В. Кузьминой. Структурно деятельность лого-

педа представлена такими проектировочными умениями, как умение про-

ектировать способы организации речевой, коммуникативно-

поведенческой деятельности заикающихся подростков и взрослых, уме-

ние проектировать способы контроля и оценки коммуникации и речи заи-

кающихся. Конструктивные умения логопеда: умения формулировать 

задачи предстоящей работы и способы побуждения заикающихся к само-

стоятельному мышлению при выполнении поставленных целей, умение 

развивать у заикающихся профессиональные, личностные интересы и 

коммуникативные склонности, вербальное и невербальное коммуника-

тивное творчество, умение интересно воспроизводить содержание внека-

бинетных коммуникативных речевых ситуаций, использовать в работе с 

группой заикающихся традиции общения народа, привлекать к работе с 

группой интересных людей, умение учителя-логопеда побуждать заикаю-

щихся стать активными инициаторами интересных встреч, бесед, дискус-

сий, использовать в работе традиции истории, культуры, искусства. 

Коммуникативные умения логопеда в рамках предлагаемой нами иннова-

ционной педагогической системы предусматривают не только способ-

ность вызывать к себе симпатию и интерес, умение пробуждать интерес 

заикающихся подростков и взрослых к предстоящему делу, но и умение 

разрешать конфликтные ситуации, завоёвывать у заикающихся подрост-

ков и взрослых авторитет на протяжении всего времени коррекционной 

работы с группой,  возбуждать интерес заикающихся к творческим подхо-

дам и креативному мышлению в разрешении своих фрустрирующих ком-

муникативных ситуаций и своих товарищей, внутри и вне логопедической 

группы. Организаторские умения логопеда в рамках инновационной педа-

гогической системы работы в условиях компетентностного подхода также 

предполагают: умение организовать целенаправленную деятельность 

группы заикающихся подростков и взрослых, умение организовать взаи-

модействие с обучающимися вне кабинета, использовать многообразие 

форм привлечения интереса заикающихся к коррекционно-обучающей 

деятельности, обучать их самоорганизации, систематическому само-

контролю в работе над речью и коммуникацией. Логопед должен обла-

дать способностью к организации групповой и индивидуальной 

взаимопомощи заикающихся подростков и взрослых. 
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С целью реализации компетентностного подхода в устранении заика-

ния у подростков и взрослых в качестве методологических оснований 

нами выделены следующие общенаучные и конкретно-научные прин-
ципы: 

– уважения и принятия заикающегося как самоценной личности, об-

ладающей разнообразными потребностями, способностями, интересами, 

стремящейся к достижению жизненных целей, имеющей собственную по-

зицию и право ее реализовать;  

– обеспечения личностной включенности заикающегося в процесс 

коррекционного обучения: направленность на самопознание, рефлексив-

ное отношение к проблеме коррекции заикания, процессу коррекции, к бу-

дущей социокоммуникативной деятельности;  

– создания атмосферы размышлений, анализа и самоанализа в усло-

виях постановки и поиска новых жизненно значимых целей, принятие диа-

лога с разных позиций, открытости и эмпатии в коммуникации, поддержки;  

– мотивационно стимулирующей позитивной оценки достижений; 

– конструктивных взаимоотношений взаимоотношения между заика-

ющимися и логопедом, между самими заикающимися подростками и 

взрослыми;  

– учета и развития высокого личностно-развивающегося потенциала, 

которым обладают заикающиеся, и необходимости создания условий его 

реализации; 

– выдвижения в группе заикающихся общих целей в коррекции рас-

стройства речи и коммуникации, и создание соответствующих условий в 

группе, способствующих оптимизации умения работать в команде с це-

лью проявления собственной позиции; 

– организации образовательной среды, обеспечивающей пере-

стройку отношений между субъектами образовательного процесса: обу-

чающая среда должна моделироваться как комплекс возможностей для 

снятия фрустрирующей значимости в проблемных речевых ситуациях, 

для оптимизации вербальной и социокоммуникативной активности заика-

ющихся, модифицирующейся в соответствии с их  постоянно изменяющи-

мися потребностями и целями в факторы развития; возможности среды 

оптимизируются для создания условий с целью социального, профессио-

нального, личностного самоопределения заикающегося.  

Чем более востребована самостоятельность и осмысленность дей-

ствий заикающегося, его мотивов, ценностных ориентаций, тем более он 

становится субъектом ответственного выбора и саморазвития. Перечис-

ленные принципы способствуют рассмотрению проблемы формирования 
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и совершенствования социокоммуникативных компетенций заикающихся  

с точки зрения развития ее личностной основы. 

Оценка уровня достижений в формировании и совершенствовании 

социокоммуникативных компетенций заикающихся при реализации ком-

петентностного подхода в коррекции заикания требует разноуровневого 

подхода. Уровни сформированности социокоммуникативных компетен-

ций заикающихся подростков и взрослых в процессе коррекционной ра-

боты по устранению заикания можно оценивать как по результату 

разрешения проблемных фрустрирующих коммуникативных ситуаций (в 

соответствии с заранее разработанными критериями успешности дости-

жения этих результатов), так и в самом процессе их применения, исполь-

зования в социуме вне кабинета логопеда, опять же по разработанным 

критериям факторной уровневой оценки. В обоих случаях мы имеем дело 

с экспертными оценками деятельности обучающегося и ее результатов. 

При оценке уровня сформированности определяется состав ключевых 

социокоммуникативных компетенций, которые должны быть освоены за-

икающимися подростками и взрослыми. Далее определяется содержание 

конкретных умений, входящих в ключевую компетенцию. Затем последо-

вательно вырабатываются критерии экспертной оценки, по которым 

можно судить об уровнях их достижения. 

Проблема исследования обусловлена наличием противоречий: 
– между сформированностью социокоммуникативных компетенций 

заикающихся подростков и взрослых и функциональной 

неподготовленностью к выходу в социум; 

– между отмеченной в настоящее время тенденцией к повышению 

невротизации взрослых и подростков с заиканием в условиях повышения 

социальной и коммуникативной фрустрации при активном использования 

современных информационных технологий и недостатком теоретической 

базы для анализа этой проблемы в контексте получения заикающимися 

коррекционной помощи; 

– между существующей практикой коррекционно-педагогической ра-

боты с заикающимися подростками и взрослыми и недостаточно разра-

ботанной системой педагогической работы по формированию и 

совершенствованию их социокоммуникативных компетенций; 

– между наличием потребности и «социального заказа» заикающихся 

подростков и взрослых в нормализации их социальной коммуникации и 

отсутствием целостной, научно обоснованной педагогической системы, 

реализующей эти потребности, а также отсутствием критериев анализа 

ее эффективности.  

 



Вестник Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина 

Pushkin Leningrad State University Journal 

2021. № 4  
С. 257–270 

   

267 

Обсуждение и выводы 

Теоретическими основаниями реализации компетентностного под-

хода в коррекции заикания у подростков и взрослых являются следую-

щие: научно обоснованное уточнение понятия «социокоммуникативная 

компетенция заикающихся», дидактический принцип соответствия содер-

жания коррекционно-логопедического обучения уровню сформированно-

сти ключевых социокоммуникативных компетенций; уровневый подход к 

оценке достижений в коррекции нарушений коммуникации, поведения и 

личности у лиц с заиканием в современных фрустрирующих условиях; 

уровневый характер оценки и описания результатов коррекционной ра-

боты. 

К ключевым социокоммуникативным компетенциям заикающихся 

подростков и взрослых относятся: умение применять теоретические зна-

ния о причинах и механизмах заикания в практических целях; способность 

учиться; умение осуществлять поиск и интерпретацию информации о воз-

можностях преодоления речевого нарушения и использовать это в прак-

тической коммуникации; способность сотрудничества и командной 

работы в логопедической группе; умение разрешать проблемы в различ-

ных, том числе фрустрирующих социокоммуникативных ситуациях; ответ-

ственность за результаты собственной работы по реализации 

поставленных целей обучения; оптимизация коммуникативных умений, 

таких как умение поддержать общение, активно и внимательно слушать 

собеседника, способность выражать эмпатию; инициативность, творче-

ство, стремление и способность мыслить креативно. 

В качестве факторов, характеризующих социокоммуникативную ком-

петенцию, выделяются: коммуникативный контроль – умение внима-

тельно слушать и активно обсуждать рассматриваемые проблемы, 

контролировать речь и поведение в сложных коммуникативных ситуа-

циях, адаптировать свои высказывания к возможностям восприятия дру-

гих участников коммуникативного общения; коммуникативные склонности – 

легкость вступления в контакт, умение аргументировать свое мнение в 

группе, комментировать высказывания собеседников и давать им крити-

ческую оценку, способность выражать собеседнику эмпатию. 

Все категории социокоммуникативных компетенций заикающихся 

подростков и взрослых предполагают коррекцию и автономное обучение, 

которое направлено на разрешение и преодоление проблем коммуника-

ции в реальных ситуациях в учебной, профессиональной деятельности, 

семейно-бытовом и личностном общении. Данные ситуации, как правило, 

проигрываются в реальной жизни, также моделируются в логогруппе 

фрустрирующие коммуникативные ситуации, приближенные к реальной 
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жизни, или имитирующие ее. При обучении широко используются интер-

активные методы, ориентированные на тесное взаимодействие между 

логопедом и заикающимся, а также на взаимодействие между самими за-

икающимися. 

Основанием для определения содержательного уровня социокомму-

никативных компетенций может служить степень сформированности ком-

муникативных и поведенческих умений и навыков, а также определение 

условий для их дальнейшего формирования. При этом важным элемен-

том является функциональность, которая подразумевает практику немед-

ленного использования навыков и умений в ситуациях фрустрирующей 

коммуникации. Результативность коррекционного воздействия при фор-

мировании и совершенствовании социокоммуникативных компетенций 

определяется уровнем владения умениями и навыками межличностного 

общения. 

Таким образом, только при выявлении показателей уровня успешно-

сти сформированности и функционирования коммуникации и социоком-

муникативного поведения заикающихся подростков и взрослых возможна 

оптимально эффективная организация коррекционно-обучающего воз-

действия в условиях получения логопедической помощи, что предпола-

гает учет общих и особых коммуникативных потребностей заикающихся в 

социуме. 
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Введение. В статье проведен клинико-психологический анализ астенических со-

стояний в детском возрасте. Описан комплекс организационных, педагогических и 

психологических мероприятий для оказания эффективной помощи детям с астениче-

скими состояниями. 

Материалы и методы. Наблюдались 292 ребенка с астеническими расстрой-

ствами на фоне различных тяжелых соматических (109 чел.) и психических заболева-

ний (183 чел.), входящих в группу детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ). Диагностика нарушений проводилась в рамках клинического метода, кроме 

того, использовались авторские методики: опросник для диагностики астении и шкала 

эмоционального состояния.   

Результаты исследования. Дано описание клинико-психологических особенно-

стей астенического и церебрастенического синдромов. Астенические состояния суще-

ственно влияли на предпосылки интеллекта, особенно на характеристики внимания. 

Более стойкими и тяжелыми эти нарушения наблюдались при церебрастеническом 

синдроме. Нарушения внимания, памяти и работоспособности существенно снижали 

интеллектуальную продуктивность и в целом затрудняли обучение детей. У наблюда-

емых детей выявлен широкий диапазон эмоциональных нарушений, прежде всего 

раздражительность, неустойчивость настроения, слезливость, что приводило к нару-

шениям поведения и социальной адаптации. 

Важным условием помощи детям является адекватная организация режима дня, 

щадящий алгоритм учебных занятий, регулярные прогулки на свежем воздухе, дози-

рованные физические и психологические нагрузки. Эффективным является работа с 

родителями для помощи им по формированию адекватных требований к ребенку. 

Обсуждение и выводы. В помощи детям с астеническими синдромами необхо-

димо участие разных специалистов. Наравне с врачами в помощи и коррекции 

должны активно участвовать дефектологи и психологи – проводить коррекционные и 

развивающие занятия с больными детьми. Астенические расстройства в детском воз-

расте являются междисциплинарной проблемой. Различные аспекты этой проблемы 

необходимо учитывать при подготовке педагогов общеобразовательных и коррекци-

онных учреждений. 

                                           
 © Шац И. К., 2021  
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Introduction. The article provides a clinical and psychological analysis of asthenic 

conditions in childhood. A complex of organizational, pedagogical and psychological 

measures is described to provide effective assistance to children with asthenic conditions. 

Materials and methods. We observed 292 children with asthenic disorders against 

the background of various severe somatic (109 children) and mental illnesses (183 children), 

included in the group of children with disabilities. The diagnosis of disorders was carried out 

within the framework of the clinical method, in addition, the author's methods were used: a 

questionnaire for the diagnosis of asthenia and a scale of emotional state. 

Results. The article describes the clinical and psychological characteristics of asthenic 

and cerebrasthenic syndromes. Asthenic states significantly influenced the premises of in-

telligence, especially the characteristics of attention. More persistent and severe, these dis-

orders were observed in cerebrasthenic syndrome. Disorders of attention, memory and 

performance significantly reduced intellectual productivity and, in general, made it difficult 

for children to learn. The observed children showed a wide range of emotional disorders, 

primarily irritability, mood instability, tearfulness, which led to behavioral and social adapta-

tion disorders. 

An important condition for helping children is an adequate organization of the daily 

routine, a sparing algorithm for training sessions, regular walks in the fresh air, dosed phys-

ical and psychological stress. It is effective to work with parents to help them form adequate 

requirements for the child. 

Discussion and conclusions. Different specialists should be involved in helping chil-

dren with asthenic syndromes. Along with doctors, defectologists and psychologists should 

actively participate in assistance and correction, who should conduct correction and devel-

opmental classes with sick children. Asthenic disorders in childhood are an interdisciplinary 

problem. Various aspects of this problem must be taken into account when training teachers 

of general education and correctional institutions. 

Key words: asthenia, cerebrosthenia, children with disabilities, pedagogical 

correction, work and rest regime. 
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Введение 

Астения (от греч. astheneia – слабость, бессилие) описывается как 

состояние повышенной утомляемости, раздражительности и неустойчи-

вого настроения, сочетающееся с вегетативными симптомами и наруше-

нием сна.  

Астенические состояния затрудняют оценку физического и психиче-

ского состояния, утяжеляют различные психологические и психические фе-

номены, существенно влияют на поведение и затрудняют текущее развитие 

детей и обучение. Учитывая универсальность, большую распространен-

ность и социальную значимость астенических расстройств, их изучение и 

анализ проявлений является очень актуальной и важной задачей. 

 

Обзор литературы 

Астения не является специфическим для какого-то заболевания син-

дромом, поскольку она может наблюдаться при целом ряде психических 

заболеваний (шизофрении, неврозах, эпилепсии) и соматических болез-

нях: заболеваниях почек, сердца, злокачественных опухолях, в период 

выздоровления после инфекционных заболеваний. Описаны разновид-

ность астенического расстройства – церебрастения как последствие моз-

говых инфекций и черепно-мозговых травм, нередко встречающаяся в 

детском возрасте1.  

По прогнозам Всемирной организации здравоохранения в ближай-

шие десятилетия астения выйдет по частоте встречаемости на второе ме-

сто после сердечно-сосудистых заболеваний [12]. Распространённость 

астенических расстройств весьма велика и в общей популяции по данным 

различных исследователей колеблется от 10 до 45% [2].  

Причины развития астенических состояний различны. Есть данные, 

что в 45% случаев они имеют органическое происхождение, а в 55% слу-

                                           
1 Ковалев В.В. Психиатрия детского возраста. Руководство для врачей: 2-е изд., 

перераб. и доп. М.: Медицина, 1995. 560 с.; Ковалев В.В., Козловская Г.В. Глоссарий 
основных синдромов и симптомов психических заболеваний детского возраста. М., 
1977. 100 с.; Сухарева Г.Е. Клинические лекции по психиатрии детского возраста. Т. 1. 
М., 1955. 468 с. 
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чаев представляют собой функциональную реакцию центральной нерв-

ной системы на различные вредности [1]. Астенические состояния возни-

кают в результате соматических заболеваний практически всегда. 

Наиболее частыми причинами, вызывающими развитие астении, явля-

ются инфекционные, эндокринные, неврологические, онкологические, ге-

матологические заболевания. Кроме того, проявления астении 

наблюдаются при органическом поражении головного мозга: черепно-

мозговых травмах, на начальных этапах сосудистых процессов, после 

нарушений мозгового кровообращения, при инфекционно-органических, 

демиелинизирующих заболеваниях [3].  

Повышенная утомляемость при астении всегда сочетается со сниже-

нием продуктивности в работе, особенно заметным при интеллектуаль-

ной нагрузке. Больные жалуются на плохую сообразительность, 

забывчивость, неустойчивое внимание, им трудно сосредоточиться на 

чем-нибудь одном1. 

Больным свойственны чрезвычайная впечатлительность, раздражи-

тельность, утрата психического равновесия, самообладания из-за любой 

мелочи, пустяка. Больных легко растрогать, они сентиментальны, слез-

ливы, настроение становится лабильным. При малейшей удаче оно не-

адекватно повышается, при незначительной неудаче безнадежно падает. 

Для этого состояния характерны неоправданный оптимизм и необосно-

ванный пессимизм. Часто наблюдается гиперестезия – непереносимость 

яркого света, громких звуков, резких запахов. Быстро наступает уста-

лость. При отдыхе силы восстанавливаются медленно. Работа, требую-

щая напряжения, внимания, выполняется с трудом. Непроизвольно 

возникают посторонние, не относящиеся к делу мысли, воспоминания, ча-

сто в виде чувственно ярких представлений. Внимание рассеивается, за-

труднено запоминание новой и воспроизведение необходимой в данный 

момент информации. Очень часты головные боли и другие разнообраз-

ные вегетативные нарушения. Сон становится поверхностным, засыпа-

ние замедляется. Проявления астенического состояния разнообразны. В 

одних случаях на первый план выступают возбудимость, внутреннее бес-

покойство, утрата самообладания, в других – истощаемость, повышенная 

утомляемость, слезливость в сочетании с сентиментальной восторженно-

стью [15]. 

Клиническая типология астенических расстройств определяется 

двумя ее вариантами: гиперстенической астенией, характеризующейся 

                                           
1 Морозов Г.В. Основные синдромы психических расстройств: Руководство по 

психиатрии / под ред. Г.В. Морозова: в 2 т. Т.1. М.: Медицина, 1988. С. 85–180. 
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гипервозбудимостью сенсорного восприятия с повышенной восприимчи-

востью нейтральных в норме внешних раздражителей (непереносимо-

стью звуков, света и т. д.), повышенной раздражительностью, 

нарушениями сна и другими вегетативными нарушениями и гипостениче-

ской астенией, основными элементами которой являются снижение по-

рога возбудимости и восприимчивости к внешним стимулам с вялостью, 

повышенной слабостью, дневной сонливостью [2; 6]. 

Современные публикации по проблемам астении – это в основной 
массе исследования взрослых пациентам и анализируют клинические ас-
пекты проблемы [4; 5; 8; 10; 11 и др.]. Работы по проблеме астенических 
состояний в детском возрасте немногочисленны и также клинически ори-

ентированы (касаются медицинской диагностики и медикаментозного ле-
чения [7; 9; 12; 13]. 

 

Материалы и методы 
Нами на протяжении многих лет в рамках оказания психологической 

и психиатрической помощи наблюдались дети с астеническими расстрой-
ствами на фоне различных тяжелых соматических (109 чел.) и психиче-
ских заболеваний (183 чел.), входящих в группу детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ). Диагностика нарушений проводилась в 
рамках клинического метода, кроме того, использовались авторские ме-
тодики: опросник для диагностики астении и шкала эмоционального со-

стояния 15; 16. 
 

Результаты 
У детей с ОВЗ на фоне многих расстройств и заболеваний часто раз-

виваются неспецифические нарушения, различные по тяжести и продол-
жительности, влияющие на предпосылки интеллекта: память, внимание, 
работоспособность, ведущие к быстрому утомлению и сопровождающи-
еся эмоциональной нестабильностью. Основными критериями отбора 
астенических состояний были наличие стержневых симптомов астениче-
ских расстройств: состояние и ощущение слабости, эмоциональная не-
стабильность, прежде всего раздражительность и наличие 
сопутствующего комплекса вегетативных нарушений. 

Астенический синдром. Формировался как результат истощающих 
эффектов тяжелых соматических и психических заболеваний. Нами 
наблюдались астенические состояния на фоне онкологических заболева-
ний и в стадии редукции психотических состояний у детей и подростков.  

Основными проявлениями астенических состояний были следую-
щие: повышенная утомляемость, раздражительность, эмоциональная не-
устойчивость, сочетающиеся с вегетативными симптомами и 
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нарушением сна. Повышенная утомляемость при астении всегда сочета-
лась со снижением общей продуктивности, особенно заметным при ин-
теллектуальной нагрузке. Дети жаловались на плохую 
сообразительность, забывчивость, трудность сосредоточиться. 

Повышенная утомляемость при астении может быть физической 

и/или психической. У всех наблюдаемых детей наблюдалась, как пра-

вило, смешанная физическая и психическая астения, обычно с преобла-

данием последней. Одним из главных признаков психической астении 

являлось нарушение концентрации внимания. Дети жаловались на нару-

шение памяти, которое стало следствием нарушенного внимания, по-

этому при энергичной попытке сосредоточиться больные были способны 

припомнить самые трудные вещи.  

Другим стержневым симптомом астенического синдрома была раз-

дражительная слабость. Эта раздражительность проявлялась различным 

образом. Больные реагировали ворчанием или плачем на обычные собы-

тия, которым прежде не придавали никакого значения, почти всегда реак-

ции носили эмоционально преувеличенный характер. Любая реальная или 

мнимая неприятность выводила детей из эмоционального равновесия.  

Частым симптомом астенического состояния являлись головные 

боли. Локализация головных болей могла быть различна. Чаще у детей 

наблюдались головные боли рассеянной, неопределенной локализации. 

В большинстве случаев головные боли не являлись постоянными, дети 

связывают головную боль с умственной нагрузкой или же с неприятными 

событиями, но чаще с усталостью. Нередко головные боли сопровожда-

лись вегетативными или вестибулярными нарушениями: головокруже-

нием, покраснением глаз и щек. 

В структуре астенического синдрома наблюдались нарушения сна. 

Чаще отмечается поверхностный, неглубокий сон в первой половине и 

середине ночи. В эти часы сон прерывистый, с частыми пробуждениями 

в связи с незначительным шумом или вообще без явных причин, причем 

дети засыпали с трудом снова и, пробуждаясь утром, чувствовали себя 

разбитыми. Это ощущение упадка сил при пробуждении было очень 

частой жалобой. У части детей сон сопровождался кошмарными или не-

приятными сновидениями, ощущением падения, бегства от врага, совер-

шения над ними насилия. 

Церебрастенический синдром. Наблюдался у детей после перене-

сенных нейроинфекций, черепно-мозговых травм, посттравматических 

психотических состояний. Характерны для церебрастенических состоя-

ний выраженность утомления и качественные отличия от обычного состо-

яния астении: низкая интеллектуальная продуктивность, снижение 

творческих возможностей ребенка, существенные трудности в учебе. 
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Главным проявлением церебрастении были раздражительная слабость, 

включающая повышенную утомляемость и истощаемость психики с вы-

раженной раздражительностью. У части детей отмечался более широкий 

спектр эмоциональных расстройств: взрывчатость, плаксивость, каприз-

ность, тревожность, боязливость, недовольство, наблюдались выражен-

ные колебания настроения. 

Нередко отмечались расстройства диэнцефальной регуляции: голов-

ные боли, непереносимость духоты, легкое укачивание, головокружения, 

тошнота и сосудистая дистония, которые усиливались при обычных 

нагрузках.  

Типичны были расстройства внимания: снижение объема активного 

внимания, повышенная переключаемость, нарушение концентрации. 

Вследствие этого ухудшалось запоминание, а удержание в памяти и вос-

произведение информации не нарушались. Как следствие нарушений 

внимания, памяти и работоспособности отмечалась низкая продуктив-

ность интеллектуальной деятельности и существенные трудности в про-

цессе обучения.  

У всех детей была выявленная рассеянная неврологическая микро-

симптоматика, отмечалось легкое нарушение моторных функций. 

Церебрастенический синдром проявлялся в двух вариантах, которые 

встречались с одинаковой частотой. Для астено-гипердинамического ва-

рианта были характерны повышенная возбудимость, суетливость, рас-

торможенность движений и повышенная отвлекаемость. В клинической 

картине астено-адинамического варианта преобладали вялость, пассив-

ность, сниженный фон настроения. 

Лечение и коррекция астенических состояний в детском и подростко-

вом возрасте – непростая задача и требует усилий многих специалистов: 

педиатра, невролога, психиатра, дефектолога и психолога. Лечение 

должно быть направлено прежде всего на устранение причин, вызвавших 

астеническое состояние, и факторов, провоцирующих и усугубляющих 

проявление синдрома. Эти состояния всегда требуют комплексного под-

хода, в реализации которого удельный вес усилий различных специали-

стов зависит от причин и тяжести проявлений астенического состояния. 

Основу лечения различных вариантов астенического синдрома состав-

ляют немедикаментозные методы, которые направлены на нормализа-

цию образа жизни ребенка. 

Организационные мероприятия. Важнейшим условием для редук-

ции астенических состояний разного генеза является организация опти-

мального и адекватного режима дня (труда и отдыха), в основе которого 
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щадящий режим учебы и труда, направленный на исключение переутом-

ления. Родители должны следить за соблюдением распорядка дня, при-

общать детей к активным играм, не перегружать его внеклассными 

занятиями, в режиме дня обязательно должны быть регулярные прогулки 

на свежем воздухе. Необходимо избегать сильного переутомления, а 

также чрезмерных нагрузок, постепенно и ненавязчиво увеличивая их ко-

личество по мере редукции астенического состояния. Пользование элек-

тронными гаджетами, которые усугубляют и провоцируют утомление, 

должно быть жестко регламентировано. 

Особенности обучения. Дети с астеническим синдромом учатся в 

своей обычной школе и никаких специальных образовательных условий 

для них не требуется. Достаточно организовать оптимальный, щадящий 

режим учебы и труда. Как правило, это неполный школьный день и допол-

нительный выходной в середине недели. Такой щадящий режим исполь-

зуется в течение первой-второй четверти, реже в течение всего учебного 

года. Для детей с церебрастенией часто необходим щадящий режим в 

течение одного-двух лет, а в тяжелых случаях целесообразно обучение 

по коррекционной программе. При выраженных эмоциональных и пове-

денческих нарушениях показано домашнее обучение. 

Работа с семьей. Работа с родителями включала прежде всего разъ-

яснение сути астенических состояний, их природы и механизмов возник-

новения. В рамках семейной психотерапии родителям оказывалась 

помощь и поддержка для формирования адекватных требований к ре-

бенку с учетом его состояния и возможностей. Обсуждались психолого-

педагогические приемы, помогающие ребенку стать уверенным в своих 

силах, а также поощряющее и одобряющее поведение родителей. 

Психолого-педагогические коррекционные занятия. Коррекционная 

работа должна быть системной и длительной. Кроме адекватного, щадя-

щего режима труда и отдыха с детьми с различными вариантами цереб-

растенического и психоорганического синдромов проводились 

индивидуальные психолого-педагогические коррекционные занятия, 

направленные на тренировку внимания, памяти, работоспособности. В 

рамках коррекционных занятий применялись дыхательные упражнения, 

которые повышают энергетическое обеспечение деятельности мозга, 

успокаивают и снижают отрицательные эффекты стресса, прежде всего 

усталости и истощения. Коррекционные занятия комбинировались с упраж-

нениями на релаксацию, которые проводились как в начале занятия – с це-

лью настройки, так и в конце – с целью интеграции приобретенного в ходе 

занятия опыта. В структуре коррекционных мероприятий проводились ин-

дивидуальные и групповые психотерапевтические занятия, направлен-

ные на повышение самооценки и уверенности детей. В рамках игровой, 
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поведенческой и арт-терапии отрабатывались навыки общения и поведе-

ния с контролем эмоционального состояния, применялись упражнения на 

повышение стрессоустойчивости. 

Медикаментозная терапия. При неосложненных и нетяжелых фор-

мах астенических состояний медикаментозная терапия практически не 

применялась, использовались только витамины, минеральные ком-

плексы, растительные адаптогены. В лечение же церебрастенического 

синдрома, кроме немедикаментозных способов, входили обязательно ви-

тамины, минеральные комплексы, растительные адаптогены, метаболи-

ческие, ноотропные препараты, средства, улучшающие 

микроциркуляцию. В некоторых случаях при выраженной эмоциональной 

лабильности проводились короткие курсы седативных препаратов.  

Работа с педагогами. Нами проводились лекции педагогам, интер-

активные семинары и тренинги в различных учебных учреждениях, вклю-

чая школы для больных и ослабленных детей, общеобразовательные и 

коррекционные школы. Эти занятия касались различных медико-психоло-

гических и педагогических проблем детей с ОВЗ, в том числе анализа кли-

нико-психологических особенностей астенических состояний. 

Обсуждались вопросы важности правильного распределения нагрузок, 

отдыха для детей с астеническими состояниями, а также адекватной 

оценки продуктивности и успеваемости таких детей, в том числе исклю-

чения их из разряда лентяев и двоечников. Часть работы посвящалось 

проблемам и особенностям семьи детей с ОВЗ, переживанию родителей, 

их отношению к воспитанию и обучению.  

 

Обсуждение и выводы 

Астенические состояния, являясь клинической проблемой, суще-

ственно влияют на самочувствие, часто являясь почвой для развития бо-

лее сложных и тяжелых соматических и психических нарушений 

(нейроциркуляторной дистонии, неврозов и многих других), а также суще-

ственно утяжеляют основные проблемы в соматической и/или психиче-

ской сфере у детей с ОВЗ, что часто приводит к еще более 

существенному снижению качества жизни этих детей.  

В структуре астенических состояний наравне с повышенной утомля-

емостью и вегетативными нарушениями важными выявляются расстрой-

ства памяти и внимания, и эмоциональные нарушения в виде 

капризности, неустойчивости настроения и раздражительности. Эти нару-

шения отрицательно влияют на поведение детей, мешают обучению, вы-

зывают школьную дезадаптацию, задерживают текущее развитие, 

нарушают социальную приспособляемость в целом, и по этим критериям 
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астенические состояния уже являются социальной и педагогической про-

блемой. Таким образом, астенические состояния в детском возрасте 

необходимо рассматривать как междисциплинарную проблему.  

Для эффективной коррекции этих состояний необходим комплексный 

подход, включающий усилия многих специалистов: врачей разных специ-

альностей, коррекционных педагогов и психологов. В комплексе коррек-

ционных мероприятий основными являются правильная организация 

труда и отдыха, дозированные адекватные состоянию ребенка нагрузки и 

требования, психологическая поддержка со стороны родителей и педаго-

гов. Необходимы обязательные педагогические коррекционные занятия, 

направленные на улучшение памяти, внимания и работоспособности. 

В подготовку педагогов общеобразовательных учреждений и дефек-

тологов необходимо включать сведения о распространенности, проявле-

ниях и особенностях коррекционной работы при астенических состояниях 

в детском и подростковом возрасте. 
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Роль дефектолога, специального психолога, логопеда  
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Введение. В статье рассматриваются особенности коррекционно-развивающей 

работы: воспитания, специального обучения и коррекции нарушений у несовершен-

нолетних, находящихся на лечении в психиатрическом стационаре. Дана правовая 

оценка пребывания детей и подростков в стационарных условиях, основанная на рос-

сийском законодательстве. Описаны основные характеристики в работе специали-

стов психологического и педагогического состава при осуществлении их деятельности 

в стационаре психиатрического профиля.  

Материалы и методы. Исследование проводилось на основе теоретического 

анализа научных источников, отражающих специфику психолого-педагогической реа-

билитации как составной части общей модели реабилитации. Сделана попытка пред-

ставить алгоритм взаимодействия специалистов междисциплинарного профиля в 

лечебно-реабилитационном процессе. 

Результаты исследования. Стандартом современного лечения больных с пси-

хическими нарушениями является сочетание медикаментозного лечения, психосоци-

альная и психолого-педагогическая реабилитация. Реабилитационные мероприятия 

должны быть нацелены на то, чтобы подросток получил достаточное образование, 

учебный процесс не следует прерывать надолго. Поэтому важным является оказание 

комплексных видов помощи, которые организуются коллективом разных по профилю 

специалистов, в частности специалистами педагогического профиля. 

Обсуждение и выводы. Для современной коррекционной педагогики харак-

терно стремление защитить подростка с различными нарушениями, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья, помочь ему адаптироваться в обществе, 

утвердиться в жизни, чему способствует процесс психолого-педагогической реабили-

                                           
© Фесенко Ю. А., Литвиненко И. В., Лосева С. М., 2021 
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тации. Эффективность реабилитации в значительной степени определяется профес-

сиональным взаимодействием специалистов, обеспечивающих коррекцию нарушен-

ных психических и физических функций индивида педагогическими методами и 

средствами. 

Ключевые слова: законодательство, психические нарушения, специальный 

психолог, дефектолог, логопед, воспитатель, обучение. 
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Introduction: The article is devoted to the peculiarities of correctional developmental 

upbringing, special education and correction of disorders in minors undergoing treatment in 

a psychiatric hospital. A legal assessment of the stay of children and adolescents in inpatient 

conditions is given, based on Russian legislation. The main characteristics in the work of 

specialists of the psychological and pedagogical staff in the implementation of their activities 

in a psychiatric hospital are described. 

Materials and methods. The study was carried out on the basis of a theoretical anal-

ysis of scientific sources reflecting the specifics of psychological and pedagogical rehabili-

tation as an integral part of the general model of rehabilitation. An attempt is made to present 

an algorithm for the interaction of interdisciplinary specialists in the treatment and rehabili-

tation process. 

Results. The standard of modern treatment of patients with mental disorders is a com-

bination of drug treatment, psychosocial and psychological-pedagogical rehabilitation. Re-

habilitation measures should be aimed at ensuring that the adolescent receives a sufficient 

education, the educational process should not be interrupted for a long time. Therefore, it is 

important to provide comprehensive types of assistance, which are organized by a team of 

specialists of different profiles, in particular by specialists of a pedagogical profile. 
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Discussion and conclusions. Modern correctional pedagogy is characterized by the 

desire to protect a teenager with various disabilities, including those with disabilities, to help 

him adapt in society, to establish himself in life, which is facilitated by the process of psy-

chological and pedagogical rehabilitation. The effectiveness of rehabilitation is largely de-

termined by the professional interaction of specialists who provide the correction of the 

impaired mental and physical functions of the individual with pedagogical methods and 

means. 

Key words: legislation, mental disorders, psychologist, teacher, speech therapist, 

educator, training. 

Forcitation: Fesenko, Yu. A.  Litvinenko, I. V., Loseva, S. M. (2021) Rol` defektologa, 

special`nogo psixologa, logopeda i vospitatelya v lechebno-reabilitacionnom processe [The 

role of a speech pathologist, special psychologist, speech thera-pist and educator in the 

treatment and rehabilitation process]. Vestnik Leningradskogo gosudarstvennogo universi-
teta imeni A.S. Pushkina – Pushkin Leningrad State University Journal. № 4. рр. 283–294. 

DOI 10.35231/18186653_2021_4_283 (In Russian). 

Введение 

В настоящее время оказание комплексной помощи (медицинской ре-

абилитации, социально-психологической, психолого-педагогической) 

несовершеннолетним является динамично развивающимся направле-

нием психиатрии. Она может проводиться практически на любом этапе 

лечения психически больных, в любом психиатрическом учреждении, а 

также непосредственно в психиатрическом стационаре1. Главной особен-

ностью оказания психиатрической помощи детям является взаимодей-

ствие трех государственных структур – медицины, социальной защиты и 

образования.  

В соответствии со ст. 1 п. 2 Закона РФ «О психиатрической помощи и 

гарантиях прав граждан при ее оказании» (далее – Закон) государством 

гарантируется оказание необходимой психиатрической помощи гражда-

нам, страдающим психическими расстройствами. Психиатрическая по-

мощь этим лицам должна «осуществляться на основе принципов 

законности, гуманности и соблюдения прав человека и гражданина»2. 

                                           
1 Ястребов В.С. «Скажем изоляции – нет!»: психосоциальная реабилитация в 

условиях психиатрического стационара: Организационно-методическое пособие для 
профессионалов, работающих в сфере психического здоровья / В.С. Ястребов и др. 
М.: МАКС Пресс, 2012. 88 с. 

2 О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании: закон 
РФ 2 июля 1992 года № 3185-1. 
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Зарубежными и отечественными научными исследованиями дока-

зана эффективность многих видов и форм помощи, в которых оказыва-

ется психосоциальная реабилитация и психолого-педагогическая 

коррекция лицам, страдающим психическими расстройствами. 

Согласно Европейской декларации по охране психического здоровья 

[3], медико-социальная реабилитация больных с психическими расстрой-

ствами и расстройствами поведения является средством интеграции лиц 

с ограниченными возможностями в социум и становится механизмом со-

здания равных возможностей для больных.  

Реабилитация в психиатрии достигается сочетанным применением 

медицинской, социально-психологической и психолого-педагогической 

реабилитации [4]. 

В процессе медицинской реабилитации осуществляется лечебно-

профилактическая помощь, медикаментозное лечение (в том числе и с 

учетом последних достижений современной психофармакологии). Все 

эти мероприятия направлены на оказание специализированной помощи 

несовершеннолетним: с задержкой психического развития; нарушением 

интеллекта (легкая умственная отсталость); психическими расстрой-

ствами; расстройствами эмоционально-волевой сферы. 

Психосоциальная реабилитация – это процесс, который даёт возмож-

ность лицам, страдающим психическими расстройствами, возможность 

достичь своего оптимального уровня самостоятельного функционирова-

ния в сообществе. 

Современное определение психосоциальной работы дали И.Я. Гуро-

вич и А.Б. Шмуклер (2002), понимая под ней восстановление нарушенных 

когнитивных, мотивационных и эмоциональных ресурсов личности, обес-

печивающее интеграцию в общество больных с психическими расстрой-

ствами и расстройствами поведения [4]. 

Психолого-педагогическое реабилитация представляет собой че-

тыре взаимосвязанных направления психолого-педагогической деятель-

ности: помощь ребенку, работу с родителями (членами семьи) больного 

ребенка, взаимодействие с врачами и средним медицинским персоналом, 

реализация образовательного процесса в условиях стационара1. 

                                           
1 Методические рекомендации об организации обучения детей, которые нахо-

дятся на длительном лечении и не могут по состоянию здоровья посещать образова-
тельные организации (утв. Министерством просвещения РФ и Министерством 
здравоохранения РФ, 14 и 17 октября 2019 г.) 



Вестник Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина 

Pushkin Leningrad State University Journal 

2021. № 4  
С. 283–294 

   

287 

Результаты исследования 

Для лечения больных с психическими нарушениями государством га-

рантируются все необходимые виды психиатрической помощи, включая 

консультативно-лечебную помощь и диспансерное наблюдение по месту 

фактического проживания больного, лечение в стационаре и дневном ста-

ционаре, скорую психиатрическую помощь.  

При планировании и проведении стационарной психотерапевтиче-

ской работы важно выбирать подходящие для данного случая условия те-

рапии. Объем каждой составляющей терапевтического процесса 

(медицинской, социально-психологической и психолого-педагогической 

реабилитации) зависит не только от основного диагноза, но также от ста-

дии болезни, возраста пациента, условий его жизни. Это значит, что ле-

чение должно максимально соответствовать индивидуальным 

потребностям пациента в определенный период времени [5].  

Психолого-педагогическая реабилитация является составной частью 

общей модели реабилитации и нацелена на коррекцию несформирован-

ных высших психических функций, эмоционально-волевых нарушений и 

поведенческих реакций, речевых недостатков, взаимоотношений в семье, 

детском коллективе, с педагогами и взрослыми; формирование мотива-

ции к обучению, социально-бытовых и других навыков. В процессе реаби-

литации реализуются меры воспитательного характера, направленные на 

коррекцию поведения, интеллектуальной деятельности, эмоционального 

состояния, получение образования, ликвидацию педагогической запу-

щенности, выработку у ребенка психологической уверенности в собствен-

ной полноценности и формирование социально значимой личностно-

профессиональной ориентации.  

Деятельность всех специалистов стационара регламентируется нор-

мативной документацией, определяющей как их специальные задачи, так 

и их деятельность в психиатрическом учреждении. Специальные педа-

гоги и клинические психологи, логопеды, дефектологи, воспитатели, 

наставники по физической активности руководствуются действующим за-

конодательством, Законом «О психиатрической помощи и гарантиях прав 

граждан при ее оказании», Приказом Минздравсоцразвития России от 

17.05.2012 № 566н1, постановлениями, решениями, приказами и инструк-

циями вышестоящих органов по выполняемому разделу работы, прика-

зами и распоряжениями главного врача, заведующего отделением. 

                                           
1 Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи при психических рас-

стройствах и расстройствах поведения: приказ Минздравсоцразвития России от 
17.05.2012 № 566н (Зарегистрировано в Минюсте России 12.07.2012 № 24895) 
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Современная система психолого-педагогической реабилитационной 

помощи построена таким образом, что больному на разных этапах тече-

ния его заболевания оказываются комплексные виды помощи, которые 

организуются коллективом разных по профилю специалистов1. 

Специалисты психиатрического стационара едины в том, что терапия 

должна быть «мультимодальной». Для взаимодействия врача и психо-

лога при проведении дифференциально-диагностического исследования 

в настоящее время предлагают программы совместного обучения врачей 

и психологов. Этим достигается понимание врачом и психологом пред-

мета, принципов и задач психологической диагностики, их отличия от 

принципов и задач клинической диагностики, проводимой врачом. Обес-

печивается знакомство с нормативными предписаниями создателей и 

пользователей психологических тестов, с новыми методами педагогиче-

ской диагностики, усовершенствование специалистов по существующим 

методам психологической диагностики. Предполагают, что совместное 

обучение врачей и психологов будет способствовать лучшему взаимопо-

ниманию между ними, более точному определению целей, задач и воз-

можностей использования психологических и клинических данных при 

установлении клинического и многомерного диагноза. 

Обязанности дефектолога не менее важны, чем обязанности леча-

щего врача. В соответствии с современными подходами к лечению пси-

хических расстройств подростков, педагогическая реабилитация 

является важным видом психиатрической помощи, которая представляет 

собой самостоятельное направление в психиатрической службе. Нацио-

нальный опыт многих стран показывает, что это направление является 

одним из наиболее активно развивающихся в современной психиатрии.  

В процессе реабилитационной деятельности дефектолог выполняет 

следующие функции:  

– восстановительную, предполагающую восстановление тех положи-

тельных качеств, которые преобладали у подростка до наступления дез-

адаптации;  

– компенсирующую, заключающуюся в формировании у подростка 

стремления исправить те или иные личностные качества путём включе-

ния в общественно полезную деятельность; 

                                           
1 Ястребов В.С., Митина О.А. Специалисты психиатрического коллектива: осо-

бенности работы, профессиональное взаимодействие, личностные характеристики и 
межличностные отношения: методические рекомендации. М.: МАКС Пресс, 2012. 28 с. 
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– стимулирующую, направленную на активизацию положительной 

мотивации деятельности подростка, предполагающую различные воспи-

тательные приёмы: внушение, убеждение, пример и др. 

В зависимости от личностных особенностей подростка и условий, в 

которых он находится, при построении реабилитационных программ сле-

дует учитывать, в каком состоянии находится подросток. Это может быть 

предкризисное состояние, обусловленное педагогической запущенно-

стью вследствие конфликтов в семье или со сверстниками, побегами из 

дома, непосещением образовательного учреждения [6]. 

Одним из основных аспектов педагогической помощи в психиатрии 

является работа с семьёй. В своей повседневной деятельности семьи 

сталкиваются с тем фактом, что и сами пациенты, и их родственники не 

получают четких разъяснений относительно характера и особенностей 

имеющегося психического расстройства, правил общения в семье с боль-

ным ребенком, многие годами носят в себе свои переживания и тревоги. 

Привлечение родственников и близких к процессу реабилитации спо-

собно значительно повысить его эффективность, так как семья является 

важнейшим фактором социализации человека и может оказать существен-

ную помощь в восстановлении его способности социального функциониро-

вания прежде всего на уровне родственных межличностных связей [1]. 

В ст. 16 Закона «Виды психиатрической помощи и социальной за-

щиты, гарантируемые государством» для обеспечения лиц, страдающих 

психическими расстройствами, психиатрической помощью и их социаль-

ной защиты государство организует общеобразовательное и профессио-

нальное обучение несовершеннолетних, страдающих психическими 

расстройствами1.  

С целью определения оптимального образовательного маршрута по 

направлению врача дефектолог проводит оценку сформированности 

учебных навыков, уровень развития познавательных способностей, сте-

пень обучаемости ребенка и зону актуального и ближайшего развития. 

Учитель-дефектолог может осуществлять свою деятельность как в 

составе отдельного, приглашенного в стационар образовательного учре-

ждения, так и находиться в штате самого психиатрического учреждения. 

Основными целями образовательного учреждения, работающего на базе 

стационарных отделений, являются: осуществление образовательного и 

коррекционного процессов в соответствии с реализуемыми адаптирован-

                                           
1 О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании: закон 

РФ 2 июля 1992 года № 3185-1. 



Коррекционная педагогика 
Special (correctional) pedagogics  

290 

ными образовательными программами; углубленная педагогическая диа-

гностика обучающихся; психологическая коррекция их личности; форми-

рование общей культуры личности обучающихся с учетом их 

психофизических особенностей на основе минимума содержания обще-

образовательных программ, адаптации к жизни и интеграции в общество; 

создание основы осознанного выбора и последующего освоения профес-

сиональных образовательных программ1. 

Учителя-дефектологи осуществляют коррекционно-образователь-

ный процесс в интересах личности ребенка с ограниченными возможно-

стями здоровья, в интересах общества и государства. Они обеспечивают 

охрану здоровья обучающихся, создавая благоприятные условия для 

разностороннего развития личности, в том числе и возможности удовле-

творения их потребности в самообразовании, получении дополнитель-

ного образования. 

Все пациенты психиатрического стационара проходят логопедиче-

ское обследование. Логопед выявляют уровень сформированности уст-

ной и письменной речи, диагностируют речевые нарушения и их место в 

общей структуре психопатологических расстройств, а также особенности 

коммуникативной деятельности подростков [3]. 

Наиболее важным направлением деятельности логопеда, работаю-

щего в психиатрическом стационаре, является участие в диагностическом 

процессе. Среди задач диагностического этапа – не только объективное 

логопедическое обследование речевых функций, но и подробный сбор 

анамнестических сведений ребенка, дополнительных исследований у 

других специалистов. Эта работа имеет глубокий аналитический характер 

и предполагает не только осуществление дифференциальной диагно-

стики речевых нарушений, определение структуры речевого дефекта, но 

и установление речевой симптоматики нарушений в структуре психиче-

ских расстройств. 

Логопедическое заключение помогает врачу-психиатру при диффе-

ренциации умственной отсталости от иных форм интеллектуальной недо-

статочности, а также для уточнения степени умственной отсталости. 

Речевое заключение формируется в результате соотношения развития 

импрессивной и экспрессивной стороны речи, выявления специфических 

особенностей нарушения лексико-семантической и грамматической сто-

                                           
1 Об образовании в Российской Федерации: федер. закон № 273-ФЗ от 29 дек. 

2012 г. 
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рон речи. Так, Д. И. Исаев, описывая клиническую характеристику ум-

ственной отсталости, среди признаков недоразвития импрессивной сто-

роны речи выделяет эхолалии, буквальность понимания поговорок и 

пословиц1. 

На сегодняшний день наиболее эффективной и перспективной явля-

ется полипрофессиональная (мультидисциплинарная) модель коррекци-

онно-логопедического сопровождения детей, имеющих различные 

речевые нарушения. Данная модель реализует комплексный подход в 

коррекции тяжелых нарушений речи, а именно алалия, заикание, дизарт-

рия, системные недоразвития речи различного генеза и др. Эффектив-

ность логопедической работы достигается проведением таких 

реабилитационных мероприятий, как лечебный массаж, фармако- и фи-

зиотерапия, занятия лечебной физкультурой, психологическая коррекция 

в сенсорной комнате, арт-, эрго- и музыкотерапия [7].  

Ежедневную работу, обеспечивающую создание условий для психо-

лого-педагогической реабилитации, социальной и трудовой адаптации 

детей и подростков, проходящих лечение в учреждении, реализует вос-

питатель.  

Воспитатель является тем специалистом, который находится в по-

стоянном контакте с пациентами в течение достаточно продолжительного 

времени. Воспитатель ведет огромную работу по созданию комфортной 

для пациентов атмосферы, поддержанию контакта с другими специали-

стами, родственниками и окружением больного, обеспечению своевре-

менного и качественного обследования и комплексного лечения и мн. др. 

На основе сведений, полученных от врача, а также его рекомендаций, 

воспитатель выбирает направление реабилитационного педагогического 

воздействия в рамках своей компетенции. Учитывая состояние здоровья 

и умственные способности детей, он использует разнообразные методы, 

приемы и средства коррекционной педагогической работы, совместно с 

медицинскими работниками обеспечивает сохранение и укрепление здо-

ровья детей, проводит мероприятия, способствующие их психофизиче-

скому развитию, отвечает за безопасность детей. 

                                           
1 Исаев Д.Н. Психопатология детского возраста: учеб. для вузов. СПб.: СпецЛит, 

2001. 463 с. 
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Воспитатель является реальным помощником специалиста с высшим 

образованием, принимает активное участие в диагностическом и лечеб-

ном процессе, выполняет роль специалиста, разделяющего ответствен-

ность за создание атмосферы, в которой вся деятельность и поведение 

направлены на уход за пациентом1. 

 

Выводы 

Организация психолого-педагогической реабилитации детей и под-

ростков должна осуществляться в тесном профессиональном взаимодей-

ствии клинических и специальных психологов, учителей-дефектологов, 

логопедов и воспитателей. Важное место занимает образовательная и 

психолого-педагогическая работа с семьей, которая существенно увели-

чивает эффективность лечения и реабилитацию детей и подростков с 

психическими нарушениями. Улучшение качества реабилитационной по-

мощи предусматривает в первую очередь оптимизацию работы специа-

листов междисциплинарного профиля, добросовестное выполнение ими 

лечебно-диагностических, психотерапевтических, реабилитационных и 

иных мероприятий, гуманное отношение к пациентам и их близким. 
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в современных условиях 

А. И. Жилина  

Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина,  
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Введение. В статье представлены результаты логически завершенного много-

летнего научного теоретического и практического исследования управления образо-

ванием и формирования уровней управления в сложной многоуровневой системе 

среднего общего образования Российской Федерации.  

Материалы и методы. Раскрываются основные уровни управления образова-

нием, доказывается необходимость изменения его функций на всех уровнях с позиций 

системного подхода.  

Результаты исследования. Показано, как в условиях формирования информа-

ционного общества знаний необходимо обеспечить профессиональный подход к ана-

лизу, синтезу, моделированию системы управления средним общим образованием в 

стране. Новая модель управления общим образованием позволит каждому уровню 

управления обеспечить результативность подготовки выпускников школ к жизни и 

труду в современных условиях развивающегося информационного общества. 

Обсуждение и выводы. Целенаправленное решение проблем управления на 

своём уровне избавит общеобразовательную школу от ненужного вала бумаг и про-

верок, даст возможность специалистам – профессионалам в управлении быстро и ка-

чественно решать все проблемы школы на своём уровне, что, в свою очередь, 

повысит уровень профессионализма и авторитет всех сотрудников аппарата управ-

ления. 

Ключевые слова: системный подход, уровни управления образованием, цели и 

функции управления. 

Для цитирования: Жилина А.И. Системный подход к управлению образованием 

в современных условиях // Вестник Ленинградского государственного университета 

им. А.С. Пушкина. – 2021. – № 4. – С. 295–308. DOI 10.35231/18186653_2021_4_295  

 

                                           
 © Жилина А. И., 2021  



Теория и методика профессионального образования 
Theory and methodics of professional education 

296 

A systematic approach to education management  

in modern conditions 

 

Alla I. Zhilina 

 
Pushkin Leningrad State University 

Saint Petersburg, Russian Federation 
 

Introduction. The article is a detailed format for presenting the results of a logically 

completed long-term scientific theoretical and practical study of education management and 

the formation of management levels in a complex multilevel system of secondary general 

education of the Russian Federation. 

Materials and methods. The article reveals the main levels of education manage-

ment, proves the need to change its functions at all levels from the standpoint of a systemic 

approach. 

Results. It is shown how in the context of the formation of the knowledge information 

society it is necessary to provide a professional approach to the analysis, synthesis, model-

ing of the system of management of secondary general education in the country. The new 

model of general education management will allow each level of management to ensure the 

effectiveness of preparing school graduates for life and work in the modern conditions of the 

developing information society. 

Discussion and conclusions. The purposeful solution of management problems at 

its level will save the general education school from the unnecessary shaft of papers and 

checks, will enable specialists – professionals in management to quickly and qualitatively 

solve all the problems of the school at their level, which, in turn, will increase the level of 

professionalism and authority of all employees of the management apparatus. 

Key words: systems approach, education management levels, goals and manage-

ment functions. 
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Введение 

Как показывает анализ существующей научной проблемы управле-

ния средним общим образованием за последние тридцать лет, сегодня 

функции управляющих структур на каждом уровне (государственный (фе-

деральный), региональный, районный (муниципальный), школьный) 

сильно формализованы, недостаточно дифференцированы по уровням, 

не определены цели каждого уровня управления. Вместо работы на 

своём уровне по созданию условий для результативной деятельности 
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каждой школы они сориентированы на постоянный мониторинг всех её 

функций, которыми должна она заниматься самостоятельно. Объекты 

управления на каждом уровне определены непрофессионально, функции 

управления не разделены и не оптимизированы для реализации целей и 

задач системы общего образования ни на каждом из этих уровней, ни на 

государственном уровне в целом. Решить эту сложную проблему, на наш 

взгляд, можно только с позиций системного подхода. 

 

Обзор литературы 

Понятие системного подхода по-разному трактуется исследовате-

лями. Одни считают, что это «направление методологии, в основе кото-

рого лежит рассмотрение объектов как систем». Они ориентируют на 

раскрытие «целостности объекта», «выявление многообразных типов 

связей в нём и сведение их в единую картину». Главной задачей счита-

ется необходимость «определить роль и место данной системы в системе 

других явлений», «определить основные факторы, влияющие на функци-

онирование этой системы, изучить процессы управления, обеспечиваю-

щие достижение поставленных целей». Результатом этого подхода 

является создание «системы с улучшенным функционированием», обес-

печивающей «внедрение полученных результатов в практику» [3, с. 303].  

Другие рассматривают системный подход как «универсальность осо-

бого рода», а «системность объекта изучения» как его «целостность», в 

которой «теоретический анализ должен охватить всю совокупность ча-

стей применительно к данному объекту». «Связи управления» при этом 

оказываются «лишь разновидностью связей целостности» [9, с. 42].  

Мы полагаем, что системный поход – это исследование «сложной си-

стемы как целостности и её взаимодействующих подсистем (элементов) 

для достижения единой цели системы, существующей в определённых 

условиях» [5, с. 339]. 

Понятно, что с этой точки зрения, при изучении системы управления 

общеобразовательной системой должен быть выявлен каждый уровень 

управления, определены его цели, компоненты, системообразующие 

факторы и связи.  

Основной задачей каждого органа по «вертикали» управления с по-

зиций системного подхода является профессиональная разработка 

средств анализа и синтеза, присущих этому уровню управления, объектов 

как подсистем с выделением их специфических свойств для формирова-

ния различных системных концепций и разработок с последующим внед-

рением в практику. 
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Для понимания целенаправленного поведения систем с позиций си-

стемного подхода необходимо выявить не только их цели, но и «реализу-

емые данной системой процессы управления». Прежде всего это «формы 

передачи информации от одних подсистем к другим», а также «способы 

воздействия системы и подсистем друг на друга», «координация низших 

уровней системы управления высшими, выявление направлений влияния 

на них всех остальных подсистем»1. Важной особенностью системного 

подхода является понимание не только объекта, но и процесса управле-

ния как сложной системы, задача которой состоит в объединении в еди-

ное целое различных моделей (компонентов) системы – объекта.  

Системные объекты небезразличны к системе управления и сами 

оказывают на него существенное влияние. Основными принципами си-

стемности являются целостность, структурность, иерархичность, взаимо-

действие с окружающей средой. «Они обусловлены принципами 

материалистической диалектики, отражающими всеобщую связь явле-

ний, единства и борьбы противоположностей и противоречий как источ-

ника движения и развития системы»2.  

Системный подход как современная методология играет важную 

роль в развитии управления образованием и в других отраслях человече-

ского знания, а также в практической деятельности. Системный подход 

создает тот инструментарий, который необходим для научного анализа 

системы управления общим средним образованием.  

На основе этого нового для ХХI в. методологического знания, интен-

сивно развивающегося в ходе формирования информационного обще-

ства знаний, следует сформулировать профессиональный подход к 

анализу, синтезу, моделированию концепции управления системой об-

щего среднего образования в стране. 

Системный подход к управлению образованием требует создания 

условий развития системы для достижения цели на каждом уровне управ-

ления. Если известна цель системы общего среднего образования страны 

в целом, значит возможно и необходимо определить цель этой системы 

на государственном, региональном, муниципальном уровне и в образова-

тельном учреждении.  

Заметим, речь не идёт пока о цели управления. Говорим о цели си-

стемы среднего общего образования на каждом уровне, чтобы понять, ка-

кие условия должна будет создавать система управления на этих 

                                           
1 Вишнякова С.М. Профессиональное образование. Словарь. Ключевые понятия, 

термины, актуальная лексика. М.: НМЦ СПО, 1999. C. 30. 
2 Там же. 
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уровнях. Следует сначала определить цель системы среднего общего об-

разования, т. е. общеобразовательной школы, обязательной для всех. 

Она является основой развития каждого человека в системе образова-

ния. Но именно в определении цели системы среднего общего образова-

ния в реальной действительности существуют серьёзные разногласия.  

Мы полагаем, что система среднего общего образования должна 

обеспечить общецивилизационный уровень образованности и воспитан-

ности своих выпускников на основе рационально научно сформирован-

ного общественно значимого, педагогически организованного минимума 

фундаментальных знаний, выработанных человечеством к настоящему 

моменту его исторического развития. На основе приобретённого про-

граммного минимума знаний общеобразовательной школы должно быть 

сформировано системное мышление, естественно-научное мировоззре-

ние, обеспечено развитие всесторонне развитой личности человека, го-

товность каждого выпускника школы овладевать в дальнейшем в 

системах среднего специального и высшего образования профессио-

нальными знаниями и умениями. В этом, в сущности, состоит суть объек-

тивно существующего социального заказа на подготовку человека к жизни 

в современных условиях развивающегося информационного общества 

знаний. 

 

Гипотеза исследования 

Чтобы отвечать объективно существующим требованиям социаль-

ного заказа на выпускника школы, система среднего общего образования 

должна обеспечить научно обоснованную фундаментальную общеобра-

зовательную подготовку, обозначенную государственным заказом обра-

зованию. Этот государственный заказ может быть реально разработан, 

если система общего среднего образования является в полной мере гос-

ударственной, финансируется из госбюджета и отчитывается перед госу-

дарством результатами подготовки своих выпускников. Для этого госзаказ 

должен обеспечить всю систему среднего общего образования едиными 

государственными учебными планами, программами и учебниками, обя-

зательными к усвоению, а также разработать и предложить федеральный 

государственный образовательный стандарт-результат, которым должен 

овладеть каждый ученик по каждому предмету. При этом освоение любых 

дополнительных знаний по интересам всеми или некоторыми учащимися 

приветствуется и поощряется внеклассной деятельностью в образова-

тельном учреждении любой правовой формы.  
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Поскольку результативность любой системы зависит от условий, в ко-
торых она существует, рассмотрим, какие условия развития системы об-
щего школьного образования должен обеспечить каждый уровень 
управления. 

Прежде всего на государственном уровне должны быть проанализи-
рованы объективные общецивилизационные вызовы, требования разви-
вающегося общества знаний к личности человека. Их надо не только 
проанализировать, но и обозначить для системы общего среднего обра-
зования, обеспечить достаточные условия их реализации. Это означает 
сформулировать современный государственный заказ на образователь-
ный уровень личности, который должен быть обеспечен каждым учите-
лем, образовательным учреждением и системой общего среднего 

образования в целом. 
Вне всякого сомнения, государственный уровень управления систе-

мой среднего общего образования должен обеспечить системный подход 
к управлению на основе единства системного анализа и синтеза выявлен-
ных проблем и направлений их решения в соответствии с целью системы 
образования в целом. Но это возможно только при условии, что ведущая 
роль в этом принадлежит человеку-профессионалу, для которого систем-
ный подход является теоретической и методологической основой практи-
ческой реализации «системного анализа, который применяется как 
эффективное средство решения сложных проблем»1. 

В таком случае «возникающая в системе образования та или иная 
сложная проблема (в том числе, и проблема управления) должна быть 
рассмотрена как нечто целое, как система во взаимодействии всех ее 
компонентов»2.  

 

Методология, материалы и методы исследования 

Исследование системы управления средним общим образованием 

проводилось на основе методологии системного подхода к изучению всех 

его подсистем как на уровне нормативно-правового обеспечения всех из-

менений в системе образования и управления, так и к изучению реальной 

практики решения возникающих проблем и отслеживания получаемых ре-

зультатов. На основе системного подхода был выполнен необходимый 

системный анализ и проведена систематизация имеющегося опыта ре-

зультативного управления в образовательных структурах и органах 

управления образованием на школьном, муниципальном, региональном 

уровне.  

                                           
1 Лопатников Л.И. Экономико-математический словарь. М.: Наука, 1993. С. 322. 
2 Философский словарь / под ред. И.Т. Фролова. М.: Политиздат, 1991. С. 409.  
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На основе теории управления большими сложными системами были 

разработаны концептуальные основы управления системой среднего об-

щего образования.  

Как показал проведенный анализ значительного количества научных 

источников, проблема управления образовательными системами оста-

ётся нерешённой. Не определены цели и задачи не только системы 

управления на разных уровнях, но и цели самой системы среднего об-

щего образования в стране. Положение о самоуправлении всех подси-

стем в условиях огромной страны без государственной системы 

управления оказалось непродуктивным, невозможным к реализации. 

Практика управления системой среднего общего образования в 

стране формировалась на основе исполнения требований таких норма-

тивно-правовых документов, как «Концепция долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года», 

«Национальная образовательная стратегия-инициатива «Наша новая 

школа», «Федеральная целевая программа развития образования на 

2006–2010 годы», «Концепция Федеральной целевой программы «Науч-

ные и педагогические кадры инновационной России на 2009–2013 годы» 

и др. 

В ходе исследования использовались методы, адекватные его цели, 

объекту и предмету, среди них – теоретические (анализ системный, меж-

дисциплинарный, сравнительно-сопоставительный, логический, абстра-

гирование, прогнозирование, проектирование, моделирование системы 

управления системой среднего общего образования на всех уровнях, 

обобщение и систематизация выявленных научно-теоретических и полу-

ченных опытно-экспериментальных данных); эмпирические – (анкетиро-

вание, тестирование, моделирование, прямое и косвенное, длительное и 

кратковременное наблюдение); экспериментальные (констатирующий, 

формирующий и контрольный эксперименты); статистические (ранжиро-

вание, экспертное оценивание, количественные и качественные методы 

обработки результатов, полученных экспериментальным путем). 

 

Результаты проведённого исследования  

Сегодня все сложные проблемы среднего общего образования и 

управления им нужно обязательно решать, как в каждой сложной системе 

«посредством синтеза, который является ничем иным, как предметным 

или мысленным воссоединением частей, компонентов, вычлененных в 

процессе анализа в единую целостную систему». «Проблема синтеза – 

одна из фундаментальных проблем системного подхода» [1, с. 140]. 
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В то же время «анализ и синтез не являются отдельными этапами 

познания, лишь дополняющими друг друга и следующими один за другим. 

На каждом этапе они выступают как два взаимообусловленных момента 

познания целого, каждый из которых осуществляется через другой и со-

держит его в снятом виде» [2, с. 170]. 

Синтез в действительности является воспроизведением целостной 

системы, причем в его основе лежит главная часть, структурно и генети-

чески определяющая все остальные.  

Но как эту «структуру» и «генетику» понять тем, кто не является про-

фессионалом в системе среднего общего образования, которую взялся 

реформировать? В данном случае многие сторонники и участники суще-

ствующей «вертикали» управления системой общего среднего образова-

ния высказываются «против». 

Они не понимают и не хотят понимать, что государственный образо-

вательный стандарт это чёткое обозначение результата, которого надо 

достичь в процессе обучения, а не регламентация (стандартизация) усло-

вий, в которых работает общеобразовательная школа. ФГОС – это пере-

чень основных знаний и умений, которыми нужно овладеть каждому 

ученику по каждому предмету в определённом классе и в отведённое 

время, чтобы сформировалось системное мышление и развились необ-

ходимые личностные качества каждого обучающегося1. 

Государственный заказ, основанный на образовательном стандарте, 

как раз и представляет собой основанный на требованиях времени тот 

необходимый минимум, который позволяет каждой личности, заканчивая 

образовательное учреждение, стать полноценным гражданином и реали-

зовать себя в соответствии со своими интересами. При этом никто не за-

прещает и не регламентирует для учащихся освоение по их желанию 

любых дополнительных образовательных и воспитательных программ за 

пределами полученного минимума, обязательного для современного раз-

вивающегося общества знаний.  

У некоторых адептов «вертикали» управления в предлагавшейся ими 

«горизонтали» самоуправления понятие «минимум» школьной про-

граммы вызывает возмущение и прямое отторжение. Они ошибочно 

отождествляют свободу выбора методик и технологий учителем на уроке 

с предлагаемым государственными программами обязательным миниму-

мом, который этот учитель обязан сформировать у каждого своего уче-

ника.  

                                           
1 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. М.: Просвещение, 2011. С. 4. 
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Своими лозунгами эти представители «вертикали» требуют «макси-

мума» в обучении, но раскрыть его составляющих не могут. Как представ-

ляется, эта война против «минимума» носит чисто политический характер 

профессионально безграмотной «вертикали» управления.  

Государственный заказ на общее образование должен отражать тре-

бования развивающегося общества, которые обязаны быть преобразо-

ваны в педагогические требования и выражены в содержании единых для 

всей страны государственных программ обучения, воспитания и развития 

учащихся общеобразовательной школы.  

Вместе с их разработкой должны быть представлены требования гос-

ударства к результатам системы общего образования, т. е. федеральные 

государственные образовательные стандарты знаний, умений, навыков, 

мышления и развития личности на каждом уровне общего среднего обра-

зования.  

В соответствии с государственными программами обучения, феде-

ральными государственными образовательными стандартами должны 

быть подготовлены единые государственные учебники для всех катего-

рий учащихся и уровней образования. Всё вместе – это государственный 

заказ, выраженный в педагогически оформленном комплексе, обеспечи-

вающем направление государственной политики в управлении системой 

среднего общего образования в стране.  

Как показал анализ многолетней ситуации в системе среднего об-

щего образования, отсутствие единых государственных учебников, про-

грамм и стандартов-результатов обучения свидетельствует об 

отсутствии единой государственной политики. В отношении главнейшего 

фактора развития страны и государства – формирования человеческого 

капитала в средней общеобразовательной школе, нужна чётко опреде-

лённая, внятная и единая государственная политика. Только государ-

ственное управление общим средним образованием на всей 

разнообразной территории страны единственно способно обеспечивать 

развитие общества и государства, в том числе, и в современных условиях 

становления информационного общества. 

Результаты отсутствия на сегодня системного государственного 

управления современным средним общим образованием, как известно, 

плачевны. Система среднего общего образования уже просит помощи, 

пока ещё не развалилась совсем от хаоса, постоянно создаваемого бес-

системным воздействием непрофессиональной «вертикали» управления. 
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На государственном уровне должно быть обеспечено на сто про-

центов и финансирование государственного заказа системе общего обра-

зования из бюджета страны. Следует прекратить существующее 

безобразие с финансированием школ и детских садов с уровней региона, 

муниципалитета и др. Если у этих управляющих структур есть финансы и 

желание, не запрещается сделать это финансирование дополнительным 

при обязательном государственном финансировании.  

Государственный уровень управления обязан финансировать реаль-

ное удовлетворение потребностей всех подсистем среднего общего об-

разования (учебно-воспитательной, научно-методической, кадровой, 

материально-технической, информационно-аналитической и всех других) 

и обеспечивать рациональное распределение достаточного финансиро-

вания между всеми регионами.  

На федеральном уровне следует решить и проблему с определением 

заработной платы работникам системы среднего общего образования. 

Ведь каждый учитель сельской или городской школы выполняет одинако-

вые обязанности по обучению и воспитанию детей. Значит и заработная 

плата должна быть у них одинаковой за определенный государством 

объём работы по реализации государственного заказа на образование 

каждым учителем в каждой школе, где бы она ни находилась в нашей 

стране. Тогда исчезнет организованный существующей непрофессио-

нальной «вертикалью» управления дефицит педагогических кадров. А ре-

гионы, муниципалитеты и сами школы, если у них есть свои 

дополнительные финансы, могут осуществлять свои доплаты учителям 

по разработанным ими показателям. 

Всю свою государственную политику федеральный уровень выстра-

ивает на основе разрабатываемых нормативно-правовых актов, исполне-

ние которых должно неукоснительно осуществляться на всех уровнях 

управления системой среднего общего образования в соответствии с их 

полномочиями. Эти нормативные акты должны очень чётко определить 

объекты и полномочия всего аппарата управления на каждом уровне 

управления средним общим образованием.  

Так, объектом управления средним общим образованием на феде-

ральном уровне является разработка государственного заказа на обра-

зование на основе социального заказа, его конкретизация на 

педагогическом уровне – государственные программы, учебники, феде-

ральные образовательные стандарты и т.д. Здесь определяется объём 

финансирования общего образования для всех регионов, идёт разра-

ботка принципов и нормативно-правового регламента образовательной 

деятельности для всех субъектов РФ. В соответствии с целью среднего 
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общего образования в стране федеральный уровень постоянно на ин-

формационной основе отслеживает промежуточные и конечные резуль-

таты реализации государственной политики по всем направлениям на 

уровне каждого региона, не спускаясь на уровень муниципальный и обра-

зовательного учреждения, т. е. не обременяя их своими ВПР и другими 

видами контроля. Федеральное управление системой среднего общего 

образования на основе получаемых отчётов о результатах среднего об-

щего образования в регионах по завершению каждой учебной четверти 

осуществляет коррекцию управления средним общим образованием ре-

гионального уровня. При необходимости допускается вмешательство фе-

дерального уровня в систему регионального уровня управления, чтобы 

проанализировать его деятельность по созданию условий работы для 

своих общеобразовательных организаций.  

Объектом управления на региональном уровне является адапта-

ция государственного заказа среднего общего образования к условиям 

развития своего региона и организация его внедрения в районах на своём 

уровне. Это распределение бюджетного финансирования для всех райо-

нов – подсистем среднего общего образования региона, разработка прин-

ципов и нормативно-правового регулирования образовательной 

деятельности для всех районов-(муниципалитетов)-субъектов региона в 

соответствии с государственным заказом. В соответствии с государствен-

ной целью образования региональный уровень постоянно отслеживает 

промежуточные и конечные результаты реализации государственной и 

региональной политики по всем направлениям на уровне каждого муни-

ципалитета (района), не спускаясь на уровень образовательного учре-

ждения. 

Объектом управления системой общего образования на муници-

пальном (районном) уровне является развитие сети образовательных 

учреждений на своей территории, их строительство и ремонт, развитие 

технической и технологической сети их информационного обеспечения, 

материально-техническое обеспечение по заявкам образовательных 

учреждений. Именно на эти цели район обязан достигать соглашений по 

финансированию с регионом, а регион, соответственно, с федеральным 

уровнем управления. 

Осуществляется взаимодействие районного уровня управления с ре-

гионом по организации подготовки и повышения квалификации педагогов 

дополнительного образования учащихся. Районный уровень управления 

обеспечивает проведение поэтапного контроля достигнутых результатов 

среднего общего образования и воспитания в образовательных учрежде-
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ниях, отслеживает их соответствие контрольным срокам реализации гос-

ударственных программ обучения, проводит анализ полученных из обра-

зовательных учреждений результатов образовательной деятельности и 

обеспечивает их передачу на региональный уровень. 

Объектом управления системой среднего общего образования в об-

разовательном учреждении является анализ состава учащихся и роди-

телей своего микрорайона для определения их образовательных 

интересов и запросов и поэтапное достижение запланированных резуль-

татов обучения и воспитания в соответствии с требованиями ФГОС. Ве-

дущей функцией общеобразовательной школы является организация 

учебно-образовательно-воспитательного процесса и развитие личности 

каждого учащегося, формирование разных видов образовательной дея-

тельности с учащимися и их родителями. При этом естественным явля-

ется проведение поэтапного контроля результатов образования и 

воспитания обучающихся в соответствии с требованиями, определён-

ными государственными программами и федеральными стандартами. 

Высокий уровень профессионализма педагогов и управленцев позволяет 

постоянно выполнять системный анализ результатов образовательной 

деятельности образовательного учреждения, передавать эту информа-

цию на муниципальный уровень в установленные сроки. 

 

Выводы 

Как видно из анализа объектов управления, для каждого уровня 

управления он свой. Каждый объект управления имеет свою цель-резуль-

тат, определяемый спецификой объекта управления. При этом на обра-

зовательное учреждение непосредственно имеет право выхода только 

муниципальный (районный) уровень управления. 

И принципиально важный вывод: каждый уровень управления, обес-

печивая достижение цели-результата на своём объекте управления, тем 

самым обеспечивает условия получения наилучших результатов дея-

тельности в каждом образовательном учреждении, не спускаясь со сво-

ими «мониторингами» и прочими «контролями» на уровень 

образовательного учреждения.  

Только в этом случае общеобразовательное учреждение получит ре-

альную возможность заняться своим делом на своём уровне – обучать и 

воспитывать детей. Наконец заработает необходимая «горизонталь» 

управления, т.е. самоуправления, и в образовательном учреждении, и на 

каждом уровне управления системой среднего общего образования в том 

числе.  
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На всех уровнях управления в «вертикали» заработает их уровневая 

«горизонталь» взаимодействия. Тогда все чиновники вынуждены будут 

заняться конкретными делами, станут работать на результат в пределах 

своих должностных обязанностей по созданию условий для развития всех 

и, в том числе каждого, общеобразовательного учреждения. Сократится 

количество управленцев чиновничьего аппарата, возрастёт уровень их 

профессионализма, каждый уровень управления обязан будет в конце 

каждого календарного года отчитаться о достижении результата своей 

деятельности на своём уровне управления, а не за всю систему образо-

вания. Количество бумаг сразу сократится до минимума на всех уровнях 

управления. 
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Научно-исследовательская деятельность как фактор  

успешного профессионального становления педагогов в вузе 

Л. В. Коновалова, Е. П. Архиповская  

Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина, 
Санкт-Петербург, Российская Федерация 

Введение. В статье на основе анализа философской, педагогической, психоло-

гической, методической литературы, а также нормативных документов, теоретически 

обосновывается значение научно-исследовательской деятельности студентов в их 

профессиональном становлении. Профессиональное становление трактуется как не-

прерывный поэтапный процесс. Раскрывается значимость вузовского этапа в про-

цессе профессионального становления педагогов, обосновывается роль научно-

исследовательской деятельности, которая рассматривается как фактор успешного 

профессионального становления будущих педагогов на вузовском этапе непрерыв-

ного образования.   

Материалы и методы. Представленный в статье материал был получен в про-

цессе теоретического анализа научной литературы и экспериментальной работы, в 

ходе которой использовался комплекс методов: педагогическое наблюдение, анкети-

рование, тестирование, анализ результатов научно-исследовательской деятельности 

студентов. Исследование проводилось на факультете психологии в течение четырех 

лет со студентами, обучающимися по направлению Начальное образование.   

Результаты исследования. Теоретически обоснована и экспериментально про-

верена роль научно-исследовательской деятельности в процессе профессионального 

становления педагога. 

Обсуждение и выводы. Экспериментальная работа показала, что включен-

ность в педагогическую научно-исследовательскую деятельность повышает интерес 

к педагогической профессии, мотивирует студентов на работу в системе образования, 

развивает творческую активность и стремление к самообразованию 

Ключевые слова: профессиональное становление, вузовское образование, 

научно-исследовательская деятельность, профессионально-личностное развитие. 
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Research activities as a factor in the successful professional  

development of university lecturers 

 

Lyudmila V. Konovalova, Elena P. Arkhipovkaya  

 

Pushkin Leningrad State University 
Saint Petersburg, Russian Federation 

 

Introduction. In the article, on the basis of the analysis of philosophical, pedagogical, 

psychological, methodological literature, as well as regulatory documents, the importance 

of research activities of students in their professional development is theoretically substan-

tiated. Professional development is interpreted as a continuous step-by-step process. The 

author reveals the importance of the university stage in the process of professional devel-

opment of teachers, substantiates the role of research work, which is considered as a factor 

in the successful professional development of future teachers at the university stage of life-

long education. 

Materials and methods. The material presented in the article was obtained in the 

process of theoretical analysis of scientific literature and experimental work during which a 

set of methods was used: pedagogical observation, questioning, testing, analysis of the re-

sults of students' research activities. The research was carried out at the Faculty of Psychol-

ogy for 4 years with students studying in the direction of "Primary Education" 

Results. Theoretically substantiated and experimentally verified the role of research 

activities in the process of professional development of a teacher 

Discussion and conclusion. Experimental work has shown that involvement in ped-

agogical research increases interest in the teaching profession, motivates students to work 

in the education system, and increases the level of competence. 
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Введение 

Актуальность проблемы, рассматриваемой в данной статье, обуслов-

лена современной социально-экономической ситуацией в России и мире, 

для которой одним из приоритетных направлений развития, реализуемых 

на фоне активных инновационных процессов во всех сферах жизни со-

временного общества, является усиление внимания к проблемам повы-

шения качества образования. В первую очередь это касается 
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педагогического образования. Поскольку учитель, живя в настоящем, 

формирует будущее, передавая из поколения в поколение достижения 

человеческой культуры, он в буквальном смысле творит личность, и от 

того, как подготовлен педагог к профессиональной деятельности, от его 

духовной культуры, интеллектуальной зрелости и профессиональной 

компетентности зависит будущее нашего общества. 

Значимым этапом в процессе профессионального становления педа-

гога становится вузовский период, поскольку именно в это время закла-

дывается фундамент не только общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, но также 

происходит развитие профессионально значимых качеств, творческой ак-

тивности в педагогической деятельности, стремление к самосовершен-

ствованию в профессии. 

Следует отметить, что полноценно развить творческий потенциал 

студенческой молодежи только на лекционных и семинарских, практиче-

ских занятиях довольно сложно в этой ситуации, значимой составляющий 

профессиональной подготовки будущих педагогов становится их включе-

ние в научно-исследовательскую деятельность, предоставляющую 

«веер» возможностей для развития творческой инициативы, самостоя-

тельности и т.д.  

Цель статьи заключается в осмыслении четырехлетнего опыта по вы-

явлению эффективных условий включения студенческой молодежи в 

научно-исследовательскую деятельность, направленную на профессио-

нальное становление педагогов в процессе университетского образования. 

 

Обзор литературы 

Характер профессионального становления педагогов во многом 

определяет завтрашний день школы, ее вклад в российское общество. 

Все это делает процесс профессионального становления молодых педа-

гогов серьёзной общественной и научной проблемой, в разработке кото-

рой важную роль играют исследования, проведенные в 20–30-е гг. 

П.П. Блонским, Г.С. Прозоровым, А.Т. Шацким. Сохраняют свою актуаль-

ность работы, обобщающие передовую практику 50–60-х гг. В.А. Сухом-

линского, Ф.Н. Гоноболина. Особый интерес представляют исследования 

широкого спектра вопросов профессионального становления молодых 

учителей, проведенные в 70-е гг. XX в., такие как взаимосвязь вузовского 

постдипломного образования (О.А. Абдулина, В.А. Сластенин, Е.Н. Шия-

нов и др.); особенности профессионального-педагогического мышления 

(Ю.Н. Кулюткин и Г.С. Сухобская и др.); формирование профессиональ-

ных педагогических качеств (В.Н. Козиев, Н.В. Кузьмина, А.И. Щербаков и 
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др); дидактические затруднения (Г.С. Засобина, Т.С. Полякова и др.); со-

циально-педагогические основы профессионального становления моло-

дых учителей (С.Г. Вершловский, Л.Н. Лесохина, Т.В. Шадрина и др.); 

профессиональное самообразование и самовоспитание (А.К. Громцева, 

С.Б. Елканов, Н.В. Косенко, Ю.Л. Львова, Т.М. Симонова и др.). Узловые 

проблемы, возникающие в практической работе молодых педагогов, – 

предмет специального анализа зарубежных исследователей, а именно 

А. Дреера, Д. Спаркс-Ланжа, С. Сарасона, Д. Хаузад и др. 

Анализ психолого-педагогических исследований, по вопросам про-

фессионального становления педагогов (С.Г. Вершловский, Г.С. Елканов, 

Э.Ф. Зеер Е.А. Климов, Митина, В.И. Слабодчиков, В.А. Сластенин, 

Е.Н. Шиянов и др.) позволяет сделать вывод о том, что профессиональ-

ное становление рассматривается авторами как сложный, поэтапный 

процесс развития, включающий в себя периоды: 

— формирования профессиональных намерений,  

— выбора профессионального пути;  

— освоения педагогической профессии;  

— адаптации в педагогической профессии.  

Одним из важнейших этапов, как отмечают исследователи, в про-

цессе профессионального становления – овладение педагогической про-

фессией. Университетская модель профессионального педагогического 

образования предполагает формирование профессиональной компе-

тентности не только в ходе формального образования, на лекционных, 

семинарских и практических занятиях, где определенная сумма знаний 

передается от преподавателя к студентам, но и особый способ получения 

знаний в процессе исследовательской работы, которая является неотъ-

емлемой частью университетского образования. Альфред Уайтхед утвер-

ждал, что университет одновременно является и школой образования, и 

центром исследований. Объединяя учащихся в едином процессе образо-

вания и поиска истины, университет создает творческую атмосферу, в ко-

торой истина трансформируется в знание [4, c. 92].  

Следует отметить, что участие студентов в научно-исследователь-

ской деятельности для России не является чем-то новым. Исторический 

анализ научной деятельности студентов позволил установить, что пер-

вые научные кружки в системе высшего образования появились в России 

более ста лет назад на рубеже ХIХ–ХХ вв. Основоположником научной 

деятельности студентов, которая в тот период была добровольной, руко-

водил академик Н.Е. Жуковский. Научные студенческие общества (СНО) 

образуются в первой половине ХХ в. Во второй половине ХХ в. (1954–
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1968 годы) научно исследовательская работа студентов (НИРС) стано-

вится частью образовательного процесса. А начиная с 1969 по 1992 года, 

в вузовском образовании наблюдалась положительная динамика в 

стремлении студентов участвовать в научной деятельности, которая со 

временем превратилась в эффективную систему повышения уровня под-

готовки специалистов. Кризисные явления, охватившие Россию в конце 

ХХ в., не обошли стороной и систему образования, в том числе и научно- 

исследовательскую деятельность студентов. В это период было зафикси-

ровано серьезное понижение интереса у студенческой молодежи к 

научно-исследовательской деятельности. 

В настоящее время после некоторого спада вновь наблюдается ин-

терес и стремление студентов участвовать в научно-исследовательской 

деятельности на всех уровнях. Сегодня в России складывается благопри-

ятная ситуация, способствующая появлению и внедрению в образова-

тельную деятельность вузов новых форм организации научно-

исследовательской деятельности, таких как научные кружки, научные об-

щества и др., целью которых является выявление и поддержка инициа-

тивных, талантливых студентов и в конечном итоге их эффективное 

профессиональное становление. 

Из сказанного следует, что процесс профессионального становления 

должен строиться на основе «синхронного синтеза» образовательной и 

научно-исследовательской деятельности. Причем научно-исследова-

тельская деятельность студентов, играя роль многофункционального ре-

сурса высшей школы, позволяет не только активизировать 

образовательный процесс, но и мотивировать студентов на педагогиче-

скую деятельность и, тем самым оказывает позитивное воздействие на 

ход профессионального становления педагога.  

 

Материалы и методы 

Материалом для статьи послужили научные статьи, монографии, ме-

тодическая и нормативная литература. Основой теоретического осмыс-

ления профессионального становления педагогов на вузовском этапе 

непрерывного образования стал системно-структурный анализ базовых 

понятий исследования.  

Представленный в статье материал был получен в ходе педагогиче-

ского эксперимента, педагогического наблюдения, анкетирования, ана-

лиза результатов научно-исследовательской деятельности студентов.  
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Исследование проводилось в Ленинградском государственном уни-

верситете им. А.С. Пушкина. В эксперименте принимали участие сту-

денты, обучающиеся на факультете психологии по направлению подготовки 

Педагогическое образование, профиль Начальное образование.   

 

Результаты исследования 

Включение студентов в научно-исследовательскую деятельность в 

настоящее время становится обязательным компонентом в модели под-

готовки специалиста в системе высшего профессионального образова-

ния. Научно-исследовательская деятельность студентов осуществляется 

через различные организационные формы, которые определены как 

ФГОС ВО, так и выбраны вузами самостоятельно. Таким образом, можно 

выделить два вида исследовательской деятельности студентов:  

- первый – исследовательская деятельность включена в учебный 

процесс и проводится в учебное время. К данному виду следует отнести 

такие дисциплины, входящие в учебный план, как «Методология и методы 

психолого-педагогических исследований», «Научно-исследовательская 

работа», «Научно-исследовательская практика», работа над выпускной 

квалификационной работой. Такой вид исследовательской деятельности 

можно обозначить как учебная исследовательская деятельность; 

- второй – исследовательская деятельность осуществляется на доб-

ровольной основе, проходит за рамками учебного времени. К данному 

виду деятельности следует отнести участие студентов в студенческом 

научном обществе, проблемных семинарах, олимпиадах, конкурсах, кон-

ференциях различного уровня. Такой вид деятельности следует обозна-

чить как научная исследовательская деятельность. 

Наше исследование проводилось по пути создания научного студен-

ческого общества «Восхождение к науке». В основу организации студен-

ческого научного общества, положены деятельностный, личностный и 

компетентностный подходы: деятельностный подход – понимается нами 

как участие студентов в различных видах деятельности: анализ педагоги-

ческих явлений с позиции всех компонентов деятельности педагога; про-

ведение педагогического исследования, обобщение передового 

педагогического опыта, участие в  работе проблемных групп, научных кон-

ференциях, региональных, всероссийских и международных конкурсах и 

т.д.; личностный подход – рассматривается как опора на личностные ка-

чества обучающегося, которые отражают значимые в процессе профес-

сионального становления характеристики – профессиональную 

направленность личности, ее ценностные ориентации, жизненные планы; 

сформировавшиеся установки, мотивы педагогической деятельности; 
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компетентностный подход – нацелен на развитие профессиональной 

компетентности, которая определяется нами как интеллектуально и лич-

ностно обусловленная социально значимая качественная характеристика 

специалиста, складывающаяся из разносторонних прочных знаний сущ-

ности выполняемой работы, высокого уровня творческой активности, спо-

собности достигать высокие результаты в обучении и воспитании 

обучающихся, готовности оценивать и анализировать социальные по-

следствия своих действий. 

Участие студентов в работе СНО осуществляется на основе прин-
ципа добровольности; организация студенческого научного общества 
включала в себя:  

— работу в проблемных семинарах;  
— координацию деятельности индивидуальных и групповых студен-

ческих научных исследований; 
— организацию и проведение ежегодной научной студенческой конфе-

ренции, проводимой кафедрой педагогики и педагогических технологий на 
факультете психологии с одноименным названием «Восхождение к науке»; 

— оказание помощи студентам – участникам СНО в публикациях и 
участии в научных конференциях и конкурсах различного уровня (регио-
нальных, всероссийских, международных); 

—  содействие внедрению в практику школ результатов научной дея-
тельности студентов.  

Организационно и содержательно деятельность студенческого науч-
ного общества реализуется посредством образовательных, методиче-
ских и развивающих мероприятий, направленных на:   

— развитие мотивационной сферы;   
— расширение кругозора по вопросам профессиональной деятельно-

сти педагога; 
— стимулирование творческой и самообразовательной деятельности. 
План работы СНО предполагает как коллективную деятельность 

(совместная работа над проектами, участие в работе проблемного семи-
нара и т. д.), так и индивидуальную (разработка индивидуального иссле-
довательского маршрута) Избранный маршрут, имея личностно-
деятельностную основу, позволяет: 

— гибко дифференцировать требования к деятельности студентов в 
СНО; 

— предоставлять студенту право выбора темы для научного исследо-
вания; 

— установить многоплановую систему выявления личностных дости-
жений, обучающихся как результата участия в научно-исследовательской 
работе. 
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На основе теоретического анализа были выделены единицы иссле-

дования: мотивация на педагогическую профессию, стремление к само-

совершенствованию и самообразованию, творческий подход к 

профессиональной деятельности. 

Огромную роль в процессе профессионального становления на ву-

зовском этапе непрерывного образования играет мотивация, являясь 

внутренним детерминантом развития профессионализма, представляя 

собой совокупность интересов, убеждений, социальных установок. Не 

секрет, что далеко не все студенты, поступая в вуз на педагогические спе-

циальности, имеют высокий уровень мотивации на педагогическую дея-

тельность, некоторые из них мотивированы на педагогическое 

образование, однако не все желают связать свою профессиональную де-

ятельность с преподаванием. У некоторых студентов за годы учебы мо-

тивация на педагогическую профессию, к сожалению, меняется с 

положительной на отрицательную и т. д. 

Исследование мотивационной сферы студентов в процессе научно-

исследовательской деятельности (см. рисунок) проходило на основе 

классификации мотивов, предложенной В.А. Сластениным: 1 – мотивы, 

свидетельствующие о действительной педагогической направленности 

(желание обучать и воспитывать детей, самосовершенствоваться в про-

фессии); 2 – мотивы, характеризующие частичную педагогическую 

направленность (осознание у себя педагогических способностей, интерес 

к педагогической профессии); 3 – мотивы, не содержащие педагогической 

направленности (желание получить высшее образование) [8]. Изучение 

мотивационной сферы студентов проходило по адаптированным методи-

кам А.А. Реана, В.А. Якунина, С.А. Пакулиной, М.В. Овчинникова.  
  

 

Рисунок. Сравнение средних значений показателей мотивации  

к профессиональной деятельности у студентов  

в процессе научно-исследовательской деятельности 

В большей 
степени

В меньшей 
степени

Совсем не 
влияли

В большей 
степени

В меньшей 
степени

Совсем не 
влияли

Начало обучения Конец обучения

Желание обучить и воспитывать детей 28 15 57 75 19 6

Интерес к профессии 27 32 41 77 21 2

Самосовершенствование 61 28 11 82 18 0

Осознание у себя педагогических 
способностей

23 29 48 63 28 9

Представление об общественной значимости 
педагогической профессии

39 37 24 25 13 61

Желание получить высшее образование 58 24 118 35 23 52
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Анализ полученных в ходе исследования результатов, свидетель-

ствует о том, что, у студентов-первокурсников преобладали мотивы, не 

содержащие педагогической направленности: желание получить высшее 

образование (59,2%), осознание социальной значимости педагогической 

профессии (37%), а к окончанию вуза у значительной части участников 

научно-исследовательского сообщества «Восхождение к науке» измени-

лось отношение к педагогической деятельности, повысился интерес к 

профессии педагога (77,7%), появилось желание обучить и воспитывать 

детей (74%), т.е. стали преобладать мотивы, свидетельствующие о дей-

ствительной педагогической направленности. 

Важной составляющей успешной профессиональной деятельности 

педагога является самосовершенствование и самообразование. Как пи-

сал Д.И. Писарев, «настоящим образованием является самообразова-

ние», а американский публицист Джим Рон отмечает, что «Образование 

поможет выжить, самообразование приведет к успеху и т.д.». 

В процессе научно-исследовательской деятельности самообразова-

тельная траектория началась с репродуктивного этапа, для которого 

было характерно стихийное стремление к самообразованию, которое еще 

не имело чётких целей, системности и регулярности. Во время подготовки 

докладов, сообщений, выступлений на проблемных семинарах, в рамках 

деятельности СНО «Восхождение к науке» у студентов приходило осо-

знание значимости самообразования, однако на данном этапе, который 

можно охарактеризовать как ситуативный, самообразование было свя-

зано с изучением интересующих студентов тем. Внутренняя потребность 

студентов систематически и регулярно расширять свои знания, в процессе 

проектной и других видов деятельности проявилась на высшем – творче-

ском этапе, когда самообразование стало носить системный характер. 

Экспериментальные данные, полученные в ходе исследования, пока-

зали, что у студентов, поступивших на направление подготовки Началь-

ное образование, стремление к самосовершенствованию и 

самообразованию (62,9%) было достаточно выражено и лишь у незначи-

тельной группы студентов оно либо выражено слабо (25,9%), либо отсут-

ствует (11,2%), 

Следует обратить внимание на то, что годы включенности в научно-

исследовательскую деятельность существенно изменили данный показа-

тель. Так, если у первокурсников стремление к самосовершенствованию 

ассоциировалось прежде всего с приобретением знаний с целью получе-

ния стипендии (55,5%), желанием добиться одобрения родителей и окру-

жающих (48,1%), получить диплом (100%), то в дальнейшем 
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самосовершенствование и самообразование было обусловлено заинте-

ресованностью в получении специальных и психолого-педагогическим 

знаний (85,1%), осознанием необходимости развития у себя творческого 

потенциала посредством самообразования (77,7%).  

Развитие творческого потенциала в процессе самосовершенствова-

ния и самообразования выражалась у студентов в умении «педагогизиро-

вать» получаемую информацию, осваивать современные технологии 

обучения и воспитания проектировать, конструировать, организовывать 

педагогическую деятельность с учетом особенностей изменяющихся 

условиях социальной среды, организовывать учебную и внеучебную дея-

тельность обучающихся, управлять ею и оценивать ее результаты; а 

также в умении самостоятельно находить пути решения, поставленных 

задач, критически оценивать свои действия и суждения других, рефлек-

сировать – изменять представления о себе и своей работе в будущем. 

Ранжированные результаты исследования представлены в таблице. 

Таблица  

Развитие творческой активности участников СНО «Восхождение  
к науке» (данные приведены в % от числа опрошенных) 

Творческая активность % 

Умение «педагогизировать» получаемую информацию» 77,7% 

Проектировать, конструировать, организовывать педагогическую дея-
тельность с учетом особенностей изменяющихся условиях социальной 
среды  

77,7% 

Самостоятельно находить пути решения поставленных задач  74% 

Критически оценивать свои действия и суждения других 70,3% 

Осваивать современные технологии обучения 70,3% 

Рефлексировать – изменять представления о себе и своей работе в 
будущем 

66,6% 

Организовывать учебную и внеучебную деятельность обучающихся, 
управлять ею и оценивать ее результаты 

62,9% 

 

Свидетельством высокой творческой активности стало участие чле-

нов студенческого научного общества «Восхождение к науке» в регио-

нальных и всероссийских конкурсах достижений талантливой молодежи, 

таких как «Обретенное поколение – наука, творчество, духовность» и 

«Меня оценят в XXI веке», где они становились не только лауреатами и 

дипломантами разного уровня, но и получали самые высокие награды – 

Гран-при.  
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Обсуждение и выводы 

Проведенное исследование и многолетний опыт практической педа-

гогической деятельности в университете позволяет констатировать, что 

синхронное сочетание образовательной и научно-исследовательской де-

ятельности студентов создает условия, побуждающие будущих педагогов 

к профессиональному самосовершенствованию, развивает профессио-

нально значимые качества. Являясь полифункциональным ресурсом 

высшей школы, НИД позволяет активизировать образовательный про-

цесс оказывая влияние на расширение общекультурных, общепрофесси-

ональных и специальных знаний.  

Кроме того, проводя исследования по проблемам, связанными как 

собственными интересами, так и с научными задачами кафедры будущие 

педагоги овладевают необходимыми профессиональными умениями, у 

них формируется способность к педагогической рефлексии, критической 

оценке своих действий и суждений других посредством участия в про-

блемных группах, олимпиадах, конкурсах, конференциях различного 

уровня. 

Помимо образовательной деятельности, научно-исследовательская 

работа выполняет также и воспитательную функцию, поскольку в ходе ее 

осуществления у студента формируется особая интеллектуальная куль-

тура, необходимая ему как для осмысления процессов, происходящих в 

современном социуме, так и в будущей профессиональной деятельности. 
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Организация профильного обучения школьников  

посредством интеграции среднего общего образования  

и профессионального обучения 
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Введение. Организация профильного обучения является одной из важных задач 

современного общего образования. В исследовании по ее решению акцент сделан на 

идее интеграции программ среднего общего образования и профессионального обу-

чения, представлены результаты эмпирического исследования факторов, влияющих 

на удовлетворенность учащихся и их родителей организацией профильного обуче-

ния. Цель исследования – обоснование, разработка и реализация проекта интеграции 

основной образовательной программы среднего общего образования и основные про-

граммы профессионального обучения.  

Материалы и методы. Методы исследования: социологический опрос, анализ 

психологической и педагогической литературы, проектирование. В качестве диагно-

стической методики использована модификация инструментария «Степень удовле-

творенности качеством и условиями образования основных участников 

образовательного процесса», разработанного специалистами ФИСОКО.  

Результаты исследования. В первой серии исследования в качестве факторов, 

влияющих на организацию профильного обучения, выступили представления родите-

лей о будущей профессии и профессиональном самоопределении их детей, оценка 

предпрофессиональной подготовки, организованная в школе, а также запрос родите-

лей на профильное обучение и психологическое сопровождение профессионального 

самоопределения их детей. Результаты второй серии анкетирования указывают на 

стабильность выбора учащимися траектории получения образования, заданного та-

кими смыслами получения школьного образования, как подготовка к получению про-

фессии и познание основ наук. 

                                           
© Коптелов А.В., Ерушева О.А., Ковалева Т. А., 2021 
 Статья подготовлена при финансовой поддержке Министерства образования и 

науки Челябинской области инновационной деятельности МОУ «СОШ» п. Новый Урал 
в статусе региональной инновационной площадки (приказ № 03-3773 от 2812.2019). 
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С учетом мнения родителей и потребностей района в профессиональных кадрах 

был разработан научно-прикладной проект, который включает комплекс мер по инте-

грации среднего общего образования и профессионального обучения по специально-

стям сварщик и портной. В статье представлены ключевые идеи научно-прикладного 

проекта МОУ СОШ п. Новый Урал Челябинской области как инновационного решения 

по развитию образовательного процесса в направлении профессионального обуче-

ния, а также семинар для педагогов и родителей по развитию культуры взаимодей-

ствия семьи и школы в условиях внедрения проекта. 

Обсуждение и выводы. Проведенное эмпирическое исследование позволило 

выявить потребности и запросы обучающихся и их родителей. Их соотнесение с кад-

ровыми потребностями региона стало основанием для интеграции среднего общего 

образования и профессионального обучения, обоснованием выбора профилей обу-

чения. Важно отметить сложившиеся традиции и положительную атмосферу во взаи-

моотношениях учащихся со сверстниками и педагогами, что в совокупности с 

профессиональной подготовкой повышает конкурентоспособность и привлекатель-

ность школы по сравнению со средними профессиональными учреждениями муници-

пального района. 

Благодарности: Авторы выражают благодарность родителям и выпускникам 

средней общеобразовательной школы п. Новый Урал за сотрудничество и участие в 

анкетировании.  

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, интеграция, 

профильное обучение, культура взаимодействие семьи и школы. 
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Organization of profile learning of schoolchildren through  
the integration of secondary general education and professional learning 
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Introduction. The organization of specialized training is one of the important tasks of 

modern general education. The study on its solution focuses on the idea of integrating sec-

ondary general education and vocational training programs, presents the results of an em-

pirical study of factors affecting the satisfaction of students and their parents with the 
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organization of specialized training. The purpose of the study was to substantiate, develop 

and implement a project for the integration of the basic educational program of secondary 

general education and the main vocational training programs.  

Materials and methods. Research methods: sociological survey, analysis of psycho-

logical and pedagogical literature, design. As a diagnostic technique, a modification of the 

toolkit "Degree of satisfaction with the quality and conditions of education of the main par-

ticipants in the educational process", developed by FISOKO specialists, was used. 

Results. In the first series of the study, parents' ideas about the future profession and 

professional self-determination of their children, assessment of pre-professional training or-

ganized at school, as well as parents' request for specialized training and psychological 

support of their children's professional self-determination were considered as factors influ-

encing the organization of specialized training. Results The second series of questionnaires 

indicate the stability of students' choice of the trajectory of obtaining education, given by 

such meanings of obtaining school education as preparation for obtaining a profession and 

knowledge of the basics of science.  

The project was developed taking into account the opinion of parents and the needs 

of the district for professional personnel and included a set of measures to integrate the 

basic educational program of secondary general education and the main vocational training 

programs in the specialties «Welder» and «Tailor». The article also presents the key ideas 

of the scientific and applied project of the Municipal Educational Institution «Secondary 

School» in Novy Ural, Chelyabinsk Region as an innovative solution for the development of 

the educational process in the direction of vocational training. Also presented is a seminar 

for teachers and parents aimed at developing a culture of interaction between family and 

school in the context of specialized training in the specialties of a welder and a tailor. 

Discussion and conclusions. The conducted empirical study allowed us to identify 

the needs and requests of students and their parents. Their correlation with the personnel 

needs of the region became the basis for the integration of secondary general education 

and vocational training, the rationale for the choice of training profiles. It is important to note 

the established traditions and positive atmosphere in the relationship of students with their 

peers and teachers, which together with professional training increases the competitiveness 

and attractiveness of the school in comparison with secondary vocational institutions of the 

municipal district.  
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Введение 

Качественная подготовка профессиональных кадров, необходимых для 

развития региона – одна из важных задач современного образования. Это 

отражено в государственной политике в сфере образования, в том числе во 

внедряемых ФГОС среднего общего образования. Решению задачи способ-

ствует профильное обучение в общеобразовательной школе. В педагогике 

профильного обучения прорабатываются требования к интеграции среднего 

общего и среднего профессионального образования [4]. В центре нашего 

внимания образовательные эффекты интеграции основной образователь-

ной программы среднего общего образования и основной программы про-

фессионального обучения по специальностям сварщик и портной. 

Традиционно профильное обучение использовалось как средство 

дифференциации и индивидуализации обучения, обеспечивающих учет 

интересов и способностей школьников. Это, в свою очередь, требует от 

учителей, ученика и его родителей совместного построения индивидуаль-

ной образовательной траектории, нацеленной на получение профессио-

нального образования и дальнейшую социализацию [3]. В связи с этим 

встает вопрос о готовности педагогов к решению проблем профильного 

обучения [23], способности школы через свою структуру и организацию по-

влиять на решение учащихся остаться в школе или продолжить обучение в 

профессиональном колледже [21]. В условиях инновационной деятельно-

сти образовательной организации возрастает роль смысловой саморегу-

ляции профессиональной деятельности педагогов как условия развития 

образовательной организации [15].  

Включенность заинтересованных социальных партнеров неодно-

кратно обсуждалась в практике профильного обучения. Так, например, 

сетевое взаимодействие с промышленными предприятиями рассматри-

вается П. С. Черемухиным и О. В. Комиссаровой [18] как системообразу-

ющий компонент организационно-содержательной модели профильного 

обучения учащихся «Инженерной школы города Комсомольска-на-

Амуре». В качестве примера авторами описан мастер-класс по изучению 

лазерной резки материалов на станках с числовым программным управ-

лением для учащихся десятого авиационного класса на базе авиастрои-

тельной корпорации.  

Мы разделяем мнение П. П. Колодезникова и М. А. Иванова [8] о том, 

что от сельской школы в значительной степени зависит развитие аграрного 

сектора экономики. Более того, в ряде зарубежных исследований сельская 

школа рассматривается как ресурс формирования интеллектуального и 

трудового потенциала сельского общества [22], места для реализации раз-

личных потребностей учащихся в небольших сельских школах [25]. При 
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этом также отмечаются высокая текучесть учителей, низкие показатели 

удержания учащихся в десятых – одиннадцатых классах сельской школы, 

меньшая уверенность в преимуществах образования, ограниченные куль-

турные возможности на селе, отсутствие возможностей трудоустройства для 

выпускников школ и менее актуальная учебная программа [21]. 

С этим связаны поиск и апробация рациональных путей и методов 
формирования у школьников знаний, умений и навыков по основам массо-
вых профессий, востребованных в сельской местности и поселках. В этом 
аспекте возникает необходимость соотношения профильного обучения в 
условиях внедрения ФГОС среднего общего образования с образователь-
ными потребностями, запросами родителей и учащихся, а также кадровыми 

потребностями региона. Отметим, что это не в полной мере представлено 
в современной психологической и педагогической литературе.  

Одним из вариантов решения данной проблемы является идея инте-
грации основной образовательной программы среднего общего образо-
вания и основных программ профессионального обучения по 
специальностям, отвечающим запросам обучающихся, их родителей, по-
требностям региона. 

Цель исследования – разработка, обоснование и реализация научно-
прикладного проекта по организации профильного обучения на основе ин-
теграции программ среднего общего и профессионального образования. 

Для эмпирического обоснования идеи решались следующие задачи: 
˗ определить факторы, обусловливающие удовлетворенность ро-

дителей нормами взаимодействия со школой, условиями и качеством об-
щего образования в контексте предпрофильной подготовки и 
профильного обучения учащихся; 

˗ определить особенности удовлетворенности учащихся с учетом 
траектории их образования после основного общего образования. 

В качестве критериев эффективности интеграции были выбраны: 
«удовлетворенность родителей нормами взаимодействия со школой», 
«удовлетворенность учащихся» и «конкурентоспособность школы».  

 
Обзор литературы 

Актуальность обозначенной проблемы подтверждается анализом со-

стояния ее разработки в современной психологической и педагогической 

литературе. Чаще всего проблемы выбора учащихся обсуждаются в ло-

гике: от психологии принятия решений к изучению профессионального 

определения, а далее – к изучению выбора в контексте личностного са-

моопределения. Это дает возможность соотнести субъективные критерии 

выбора и психологические критерии выбора профильного обучения [12]. 
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И. А. Менщикова [13] утверждает, что «осмысленность ценностей 
жизни» и «социальная активность» выступают в качестве общих факторов 
формирования субъектной позиции профессионального самоопределения. 
А.И. Никишиной и Л.В. Рыкман [14] обнаружено, что у учеников с высо-
кими показателями осмысленности жизни доминирующим мотивом явля-
ется статус и престиж профессии, при этом преобладают оптимистический 
настрой и заинтересованность в своем профессиональном будущем. 
Е.В. Шелобанова исходит из того, что профессиональное самоопределение 
– «это событие, в корне меняющее дальнейшее течение жизни и влияющее 
отнюдь не только на ее профессиональную составляющую» [10, с. 59].  

В педагогической психологии проблема профессиональных выборов 

учащихся изучается в контексте профессионального самоопределения и 
его мотивационных факторов. С точки зрения С. Н. Кусакиной [9], суть 
психологической готовности учащихся к выбору профессии составляют: 
устойчивое представление личности о своих способностях, направленно-
сти своих интересов и склонностей, практический опыт; понимание осо-
бенностей выбора профессии, навыки принятия решения на основе 
сопоставления полученных знаний. 

Закономерен вопрос о связи выбора профессии с полом. К. Ф. Ураза-
евым [17] доказано, что девушки быстрее юношей выбирают профессию 
и проявляют направленность на социальные и артистические типы про-
фессий. Юноши же предпочитают реалистические и технические профес-
сии, демонстрируя отсутствие четкого профессионального плана на 
ближайшее будущее. Этим объясняется решение о необходимости инте-
грации основной образовательной программы среднего общего образо-
вания с основной программой профильного обучения по специальностям 
портной (для девушек) и сварщик (для юношей).  

Это важно также в ситуации учета психологических аспектов форми-
рования метапредметных и личностных результатов освоения общеобра-
зовательных программ в условиях введения ФГОС среднего общего 
образования [11]. Например, при учете закономерностей изменения оце-
нок и точности оценивания, а также возможных причин изменения интел-
лектуальных решений [20]. 

Таким образом, в исследованиях отражены различные аспекты и про-

блемы выбора школьниками профессии. Однако организация профиль-
ного обучения в школах часто ограничивается углубленным изучением 
отдельных предметов, расширением числа курсов по выбору. Ключевая 
идея исследования связана с определением перспективы развития про-
фильного обучения в сельской школе в условиях введения ФГОС сред-
него общего образования, а также повышением культуры взаимодействия 
семьи и школы в этом аспекте.  
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Материалы и методы 

В качестве методов исследования использовались: социологический 

опрос, анализ психологической и педагогической литературы, проектиро-

вание. 

Социологический опрос использовался для определения образова-

тельных потребностей и запросов обучающихся и их родителей для орга-

низации профильного обучения, а также был направлен на измерение 

удовлетворенности обучающихся, их родителей (законных представите-

лей) качеством условий для осуществления образовательного процесса 

в контексте интеграции основной образовательной программы среднего 

общего образования и основных программ профессионального обучения 

по специальностям сварщик и портной.  

Формат проведения опроса – онлайн-анкетирование. С учетом задач 

исследования была сформирована анкета из десяти вопросов инструмен-

тария социологического опроса «Степень удовлетворенности качеством 

и условиями образования основных участников образовательного про-

цесса», разработанного ФИСОКО1. Анкета для родителей включала в 

себя четыре группы вопросов, связанных с представлением родителей о 

будущей профессии и профессиональным самоопределением их детей, 

трудностями восприятия материала по учебным предметам, предпрофес-

сиональной подготовкой и профильным обучением. Наряду с вопросами 

мониторинга эффективности практик совершенствования деятельности 

образовательных организаций для устойчивого улучшения образователь-

ных результатов учащимся и родителям были предложены вопросы, 

направленные на выявление информации, необходимой для принятия 

управленческих решений в части организации профильного обучения 

старшеклассников.  

Описание выборки. Исследование осуществлено на базе 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа» поселка Новый Урал Челя-

бинской области. В опросе приняли участие 69 человек, учащиеся  

11-х классов, выпускники и их родители. В онлайн-анкетировании родите-

лей девятиклассников участвовали 30 человек. В онлайн-анкетировании 

девятиклассников приняли участие 39 респондентов. Среди них – выпуск-

ники прошлых лет (2018–2020 годов выпуска) и учащиеся 11 класса 

2020/2021 учебного года. Все они в момент завершения девятого класса 

                                           
1 Инструментарий социологического опроса «Степень удовлетворенности каче-

ством и условиями образования основных участников образовательного процесса» в 
субъектах Российской Федерации 
http://firo.ranepa.ru/files/docs/oprosy/instrumentariy_sociologicheskogo_oprosa_effectivniy
e_praktiky.pdf с. 2–3. 
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принимали решение, продолжить обучение в десятом классе или в сред-

нем профессиональном учреждении.  

 

Результаты исследования 

Результаты представлены по двум сериям в соответствии с задачами 

исследования.  

В рамках первой серии исследования представлены результаты ан-

кетирования родителей для определения факторов, обусловливающих 

удовлетворенность родителей нормами взаимодействия со школой, усло-

виями и качеством общего образования в МОУ СОШ п. Новый Урал. Да-

лее сделан акцент на вопросах, связанных с представлением родителей 

о будущей профессии и профессиональным самоопределением их детей, 

оценкой предпрофессиональной подготовки и профильного обучения в 

образовательной организации.   

При анализе ответов вопросы, связанные с представлением родите-

лей о будущей профессии и профессиональном самоопределении их де-

тей, получены следующие факты. Во-первых, большинство родителей 

сходятся в том, что для успешного профессионального самоопределения 

их детей в рамках образовательного процесса необходимо увеличить 

объем сведений о сферах труда людей и мире профессий, организовать 

технологические и профессиональные практики, приблизить содержание 

образования к практической деятельности людей, организовать психо-

лого-педагогическое консультирование учащихся для поддержки их про-

фессионального самоопределения (90 % родителей). Во-вторых, по 

мнению родителей, целесообразно чаще проводить экскурсии на различ-

ные предприятия (83 %) и учитывать устремления и склонности учаще-

гося в уровне преподавания школьных предметов (80 %). 

Близкие по смыслу ответы обнаружены на вопрос «Какие действия, 
Вы считаете, необходимо осуществить для успешной реализации пред-
профильной подготовки учащихся?». Вновь речь идет о более частом 
проведении экскурсий на различные предприятия (43 %) и увеличении 
объема сведений о мире профессий (40 %). Но обнаружена и конкретика. 
Родители предлагают увеличить возможности диагностики и самопозна-

ния индивидуальных особенностей учащихся (33 %), организовать тре-
нинги личностного роста для учащихся по вопросам осознанного 
принятия решения (30 %). В том числе 27 % родителей также обращают 
внимание на необходимость расширить предлагаемый перечень курсов 
по выбору, шире привлекать ресурсы других школ для организации кур-
сов по выбору (13 %), а также информировать учащихся об особенностях 
обучения в различных учебных заведениях (17 %). 
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Выбирая направление обучения для своего ребенка, 37 % родителей 
сошлись на предпочтении социально-гуманитарного направления обуче-
ния, что предполагает более углубленное изучение русского языка, исто-
рии, обществознания, права. На вторых позициях – информационно-
технологическое направление, что выводит в более углубленное изуче-
ние математику и информатику (мнение 20 % родителей). Но ответ на по-
следний вопрос показал вариативность предпочтений родителей: 
семь предметов из отмеченных ими получили по одному выбору, четыре 
предмета – по два. 

В равной степени разделилось мнение родителей при ответе на во-
прос «На какие курсы предпрофильной подготовки Вы посоветуете пойти 
своему ребёнку?». Одни считают, что их ребенку целесообразно изучать 

углубленные курсы по интересующему предмету (50%), другие предпочли 
бы, чтобы их дети изучали профориентационные курсы, дающие знания 
по какой-либо профессии (50%). Отметим, что два родителя из 30 пред-
ложили интегрированные курсы, обобщающие несколько предметов. 

Обращает на себя внимание тот факт, что при ответе на вопрос «Как 
вы относитесь к ведению в школе профессионального обучения» отве-
тили положительно практически все родители, за исключением одного че-
ловека. Среди специальностей, которые мог бы посещать их ребенок в 
рамках профессионального обучения в МОУ СОШ поселка Новый Урал 
родители назвали следующие: сварщик (50%), консультант в области раз-
вития цифровых компетенций населения (цифровой куратор) (30%), порт-
ной (20%). 

В рамках второй серии исследования представлены результаты ан-
кетирования выпускников, раскрывающие особенности удовлетворенно-
сти учащихся с учетом траектории их образования после девятого класса. 
В результате анкетирования были получены следующие факты. 

Среди выборов вариантов ответов на вопрос «В чем Вы видите 

смысл школьного образования?» 51,3% выпускников обозначили подго-

товку к получению профессии и познание основ наук (что предполагает 

изучение предметов базового цикла). По 36% выборов получили такие ва-

рианты смысла школьного образования, как познание, понимание окру-

жающей жизни; развитие своих интересов, способностей; подготовка к 

поступлению в вуз. Наряду получением аттестата с отличными оценками, 

что составляет 10% от общего числа выборов, 28 % выборов связаны с 

таким вариантом смысла школьного образования, как самопознание и са-

мосовершенствование.  

Особый интерес представляют ответы на вопрос «Какая Ваша про-

блема, связанная со школой, так и осталась нерешенной?» Из десяти ва-

риантов ответов 36% опрошенных отметили, что и в условиях 
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послешкольного продолжения образования для них актуален страх перед 

экзаменами. Для каждого из десяти выпускников в качестве проблем про-

должают сохраняться низкие результаты по отдельным учебным предме-

там, взаимоотношения с педагогами и неумение распределить свое 

время. На наш взгляд, это связано с тем, что при получении профессио-

нального образования у некоторых выпускников остались нерешенными 

вопросы, связанные с саморегуляцией деятельности и управлением 

своим временем, расстановкой приоритетов, неуверенностью в себе. 

Среди этих вариантов: не смог проявить себя в классных и общешколь-

ных делах (5%) и сложно совмещать учебу и дополнительные занятия 

спортом, музыкой (5%). Единичные ответы (ухудшение состояния здоро-

вья, нет друга, скучно учиться) обращают на себя внимание как возмож-

ные точки риска профильного обучения. 

Высокий процент выбора варианта ответа «ничего бы не менял» 

(69% выпускников) на вопрос «Если бы сегодня у тебя была возможность 

поменять траекторию своего образования» свидетельствует о зрелом 

личностном выборе девятиклассников или одиннадцатиклассников траек-

тории своего образования. Среди 39 респондентов, отвечающих на во-

прос «Какова траектория вашего образования?», десять выпускников 

основного общего уровня образования (девятый класс) после девятого 

класса поступили в среднее профессиональное учреждение. Остальные 

из отвечающих на вопросы анкеты продолжили обучение в школе в деся-

том-одиннадцатом классах. По окончании школы 86,9% поступили в вузы, 

а 10,3% – в среднее профессиональное учреждение. При этом они отме-

тили, что если бы сегодня у них была возможность поменять траекторию 

своего образования, то они бы пошли в среднее профессиональное учре-

ждение уже после девятого класса. И напротив, восемь из десяти девяти-

классников, поступивших в средние профессиональные учреждения, при 

возможности изменили бы траекторию своего образования и выбрали 

обучение в десятом классе.  

В ответах на вопрос «Как Вы оцениваете свои взаимоотношения с 

одноклассниками?» 92,3% выпускников выбрали вариант «в основном 

теплые, близкие». По одному выбору получили варианты ответов «чаще 

холодные, проблемные», «нейтральные отношения».  

Особого внимания при поиске факторов, определяющих инновацион-

ное решение по организации профильного обучения, можно увидеть в 

сводных результатах ранжирования вариантов ответов на вопрос «От 

чего Вы получили наибольшее удовлетворение при обучении в школе?». 

Первые ранги 69,3% выпускников отдают «атмосфере в классе» и «взаи-
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моотношениям со сверстниками». Каждый второй отмечает «взаимоотно-

шения с педагогами» и «возможность проявить себя». Такие варианты от-

ветов, как «успехи в олимпиадах», «учебный процесс в целом» отмечают 

13 выпускников из 39, что составляет 33,3%. 

Среди ответов на вопрос «Как вы относитесь к тому, что в школе в 

10–11 классах реализуются программы профессионального обучения по 

профессиям сварщик, портной?», 72% опрошенных поддержали как важ-

ное и полезное, 15% из них не видят в этом смысла, а 13% остались к 

этому равнодушны.  

Результаты двух серий исследования учтены при разработке научно-

прикладного проекта, реализуемого МОУ «Средняя общеобразователь-

ная школа» п. Варна Челябинской области (в статусе региональной инно-

вационной площадки) совместно с ГБУ ДПО «Челябинским институтом 

переподготовки и повышения квалификации работников образования». 

Теоретическую основу научно-прикладного проекта составляют 

прежде всего идеи педагогики профессионального обучения и образова-

ния (Э.Ф. Зеер) [5]. Положения концепций профессионального самоопре-

деления и профессиональной ориентации (Е.А. Климов, Н.С. Пряжников, 

С.Н. Чистякова) [7; 16; 19] позволяют разработать проект, направленный 

на решение проблемы интеграции общего образования и среднего про-

фессионального обучения в общеобразовательной организации на 

уровне среднего общего образования. 

Научно-методические ресурсы проекта составляют материалы, в ко-

торых отражен опыт кафедры управления экономики и права по реализа-

ции авторских инновационных практик и опыт научно-методической 

поддержки в реализации совместных с образовательными организаци-

ями научно-прикладных проектов, развития компетенций проектного 

управления руководителей образовательных организаций [1, с. 114–119]. 

В наиболее системном виде это отражено в инновационных практиках по 

различным аспектам организации образовательного процесса, в том числе 

по вопросам профессиональной ориентации школьников [6, c. 38–42]. 

Цель инновационного проекта направлена на создание в средней об-

щеобразовательной школе поселка Новый Урал комплекса условий для 

профессионального обучения старшеклассников по специальностям 

портной и сварщик. Мы исходим из того, что интеграция основной обра-

зовательной программы среднего общего образования с основными про-

граммами профессионального обучения будет способствовать: 

а) повышению привлекательности образовательной организации в соци-

уме; б) формирование положительного имиджа сельской школы; в) соци-

ализации обучающихся посредством получения рабочей специальности 

в общеобразовательной школе. 
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Отсюда следует задачи научно-прикладного проекта: 1) разработать 

нормативно-правовую базу процесса заданной интеграции, в том числе 

документацию для получения лицензирования на право ведения образо-

вательной деятельности по выделенным специальностям; 2) создать ма-

териально-техническую базу для реализации профессионального 

обучения; 3) обеспечить повышение квалификации педагогических работ-

ников по реализации профессионального обучения старшеклассников; 

4) разработать и осуществить план реализации взаимодействия с социу-

мом через информирование о деятельности школы по профессиональ-

ному обучению; 5) наконец, способствовать повышению мотивации 

старшеклассников к получению инженерно-технического образования.  

В качестве инновационного решения, введенного в практику работы 

в МОУ «СОШ» п. Новый Урал, обозначим семинар-практикум для родите-

лей и педагогов школы в преддверии завершения учебного года. В ходе 

семинара родители: 1) знакомятся с целью, задачами и особенностями 

реализации профессионального обучения, интегрированного в среднее 

общее образование; 3) выявляется степень информированности родите-

лей по проблеме профессионального выбора и приемами поддержки де-

тей в этом выборе; 4) обсуждаются приёмы воспитательного 

взаимодействия с детьми, обеспечивающие эффективность подготовки 

их профессионального выбора; 5) родители знакомятся с содержанием 

проекта учебного плана универсального профиля для обучающихся де-

сятого класса.  

 

Обсуждение и выводы 

Изучение рынка труда муниципального района, тенденций развития 

рынка услуг высшего образования Челябинской области, осуществлен-

ное М. Л. Беркович и Н. А. Симченко [2], и анализ спектра учебных заве-

дений Челябинской области, в которых выпускники школы продолжают 

обучение, позволили сделать вывод о перспективах развития сельской 

школы в направлении профильного обучения. Другими словами, речь 

идет о востребованности среди старшеклассников и их родителей реали-

зации профессионального обучения по специальностям сварщик и порт-

ной с выдачей свидетельства о присвоении квалификации третьего 

разряда.  

Результаты проведенного исследования факторов, влияющих на ка-

чество организации профильного обучения в сельской школе, позволяют 

осуществлять управление реализацией научно-прикладного проекта. 

Опора на традиции взаимодействия школы, ребенка и родителей высту-
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пает системообразующим фактором в организации профильного обуче-

ния. Целесообразность обозначенных задач подтверждается получен-

ными результатами и инновационными решениями развития культуры 

взаимодействия семьи и школы  

Выявление образовательных потребностей и запросов учащихся ро-

дителей по выбору элективных курсов, факультативов, курсов внеуроч-

ной деятельности способствует готовности учащихся к 

профессиональному самоопределению и дальнейшей траектории про-

фессионального обучения. А в целом это укрепляет позитивное взаимо-

действие взрослых и детей по вопросам их профессионального 

самоопределения в современном обществе. 

Более глубокое изучение данных вопросов требует поиска профес-

сионально-методических и психолого-педагогических критериев монито-

ринга академической успешности учащихся при освоении ими программ, 

созданной на основе интеграции образовательных программ основного 

общего образования и среднего профессионального обучения в условиях 

реализации научно-прикладного проекта. К перспективным задачам мы 

также относим исследование проектной культуры учителей и поиск эф-

фективных путей ее развития. 
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Диджитализация образования и управление подготовкой кадров 
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Введение. В статье представлены результаты научного анализа процессов и ре-

зультатов подготовки кадров высшей квалификации в экономических науках в целях 

определения необходимости и возможностей диджитализации в данной сфере с уче-

том организационных и ситуационных изменений в образовательных процессах. 

Материалы и методы. Для проведения исследования использована современ-

ная методология социальных исследований, основанная на системном подходе, в том 

числе методы моделирования, прогнозирования, сравнения, систематизации и пери-

одизации, формально-логического и статистического анализа, а также инструменты 

включенного наблюдения и научного анализа документов и результатов деятельности.  

Результаты исследования. Проведен анализ результативности системы под-

готовки кадров высшей квалификации в экономических науках до и после внедрения 

ФГОС для данной ступени образования, проанализированы необходимость, возмож-

ность, технологии и инструменты диджитализации образовательной деятельности и 

ее результатов для подготовки кадров высшей квалификации в экономических науках. 

Обсуждение и заключения. Сделан вывод о необходимости использования 

ряда управленческих инструментов внешнего воздействия на систему подготовки кад-

ров высшей квалификации в экономических науках. 

Ключевые слова: цифровизация образования, аспирантура, образовательные 

технологии, экономические науки, диссертация, подготовка научных кадров. 
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Introduction. This article presents the results of a scientific analysis of the processes 

and outcomes of training for highly qualified education personnel in the economic sciences 

in order to identify the need and opportunities for digitalisation in this field, taking into ac-

count organisational and situational changes in educational processes. 

Materials and methods. Modern social research methodology based on a systems 

approach, including methods of modelling, forecasting, comparison, systematisation and 

periodisation, formal-logical and statistical analysis, as well as tools of inclusive observation 

and scientific analysis of documents and activity results, were used to conduct the study. 

The results of the study. The analysis of the effectiveness of the system of highly 

qualified education personnel training in economic sciences before and after the introduction 

of the Federal State Educational Standard (FSES) for this level of education is carried out; 

the necessity, possibility, technologies and tools of digitalization of educational activity and 

its results for the training of highly qualified education personnel in economic sciences are 

analyzed. 

Discussion and conclusions. It is concluded that a number of managerial 

instruments of external influence on the training system for highly qualified education 

personnel in the economic sciences are needed. 

Key words: digitalisation of education, postgraduate education, educational 

technology, economic sciences, dissertation, training of scientific personnel. 

For citation: Kosmacheva, N.M., Cherkasskaya, G.V. (2021) Didzhitalizaciya 
obrazovaniya i upravlenie podgotovkoj kadrov vysshej kvalifikacii v ekonomicheskih naukah 
[Digitalization of education and management of training of highly qualified personnel in 
economic sciences]. Vestnik Leningradskogo gosudarstvennogo universiteta imeni 
A.S. Pushkina – Pushkin Leningrad State University Journal. No 4. pp. 339–353.  
DOI 10.35231/18186653_2021_4_339 (In Russian). 
 

Введение 

Диджитализация как восходящий тренд развития существует уже не-

сколько десятков лет. Множество элементов нашей жизни постепенно 

приобретают цифровой характер. Образование и наука в этом тренде од-

новременно задавали тон (объясняли, как и зачем) и отставали (трудно 

внедряли цифровые технологии в связи с недостаточным финансирова-

нием). Однако пандемия, вызванная COVID-19, внесла неожиданные кор-

рективы в образовательные процессы, сделав диджитализацию их 

обязательным элементом. В связи с этим актуальным, по нашему мне-

нию, является научный анализ процессов и результатов подготовки кад-

ров высшей квалификации в экономических науках, направленный на 

понимание необходимости и возможностей диджитализации в данной 

сфере. 
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Материалы и методы 

Для проведения исследования использована современная методо-

логия социальных исследований, основанная на системном подходе, в 

том числе методы моделирования, прогнозирования, сравнения, систе-

матизации и периодизации, формально-логического и статистического 

анализа, а также инструменты включенного наблюдения и научного ана-

лиза документов и результатов деятельности.  

Особый интерес к этому направлению обусловлен важностью эконо-

мической науки в целом для эффективного управления социально-эконо-

мическими системами и процессами, особенно в цифровом будущем; 

значением качества подготовки кадров для работы в исследовательских 

структурах и высших учебных заведениях в условиях цифровой транс-

формации общества; а также возможностью создания значительного 

мультипликационного социально-экономического эффекта от реализации 

мер по оптимизации данной подсистемы образования [9, с. 384]. Управ-

ление любой экономической системой будет качественным, если оно по-

строено на правильном научном подходе. 

 

Обзор литературы 

Реформирование и модернизация систем образования в Европе яв-

ляется предметом ряда научных исследований, посвященных процессам, 

инструментам и результатам изменений различных уровней или элемен-

тов образовательных систем в разных странах [13–16]. Европейское об-

разование, в свою очередь, задает тренды изменения систем 

образования на постсоветском пространстве. Только часть из требуемых 

европейцами изменений в нашей образовательной системе позитивные, 

и это, на наш взгляд, лишь те изменения, которые связаны с объектив-

ными требования развития цифрового общества. 

Сегодня трансформация требований к образованию в экономике зна-

ний и в цифровом обществе является предметом рассмотрения предста-

вителей разных наук. В открытом доступе российской электронной 

национальной библиотеки eLIBRARY.RU имеется около 5000 работ по те-

матике цифрового общества, и более 1200 работ по вопросам реформи-

рования образования в цифровой экономике. Это работы за 2014–

2019 годы, авторами их являются ученые разных стран, размещающие 

свои публикации в российской системе индексирования научных работ 
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(РИНЦ). Ряд работ посвящен реформированию организации обучения в 

аспирантуре [1; 2; 3; 6; 7; 11; 12], в том числе с учетом требований гряду-

щего цифрового общества [4; 5; 9; 10]. Авторами высказываются идеи 

различного качества, однако очевидный тренд состоит в предложении ра-

циональных мер по изменению результатов образования в аспирантуре в 

связи с очевидным ухудшением ситуации с качеством образования и под-

готовки специалистов [1; 2; 11].  

Между тем стратегическая важность именно экономической аспиран-

туры определяется, в первую очередь, базово-инфраструктурной ролью 

экономической науки для управления социально-экономическими систе-

мами и процессами [8; 12]. В условиях цифровой трансформации обще-

ства значение качества подготовки кадров для работы в 

исследовательских структурах и высших учебных заведениях также воз-

растает, поскольку результат профессионального обучения в аспиран-

туре имеет двойное назначение (наука и преподавание). В связи с этим 

особый интерес вызывает вопрос организации подготовки научно-педаго-

гических кадров, особенно для системы высшего и послевысшего образо-

вания, способных к научной и преподавательской деятельности в 

условиях тотальной цифровизации. 

 

Результаты исследования 

По нашему мнению, диджитализация в образовании есть одновре-

менно применение цифровых образовательных технологий (как инстру-

мент) и обучение цифровым знаниям, навыкам и умениям (как результат). 

Для высшего и послевысшего образования требуемый результат более 

сложен, поскольку затрагивает аппарат современной науки – исследова-

тель должен знать и понимать не только общую методологию и содержа-

ние своей сферы научной деятельности [6], но и цифровые способы 

получения, сохранения и передачи научного знания.  

Однако именно в этих же двух аспектах отражается весь набор воз-

можностей и угроз управления диджитализацией в образовании.  

Так, нужно понимать, насколько образовательная система способна 

предлагать и транслировать цифровые знания новым обучающимся, а 

также то, насколько обучающиеся способны такие знания усваивать. Опо-

средованно мы можем это выяснить по динамике численности старых и 

новых научных кадров, имеющих ученые степени. 
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Предварительно следует отметить, что динамика численности всех 

профессиональных исследователей (имеющих ученые степени), по дан-

ным Росстата в России с 90-х годов прошлого века была резко отрица-

тельной, и в нулевых эта тенденции сохранилась, хотя и в несколько 

сглаженном виде (табл. 1, рис. 1). 

Таблица 1  

Характеристики совокупности исследователей  
в Российской Федерации (наличие ученой степени), тыс. человек 

Показатели  

Годы 

до перехода  
на новый образова-
тельный стандарт 

после перехода на новый образовательный 
стандарт 

2000 2005 2010 2014 2015 2016 2017 2018  2019 
 

2020 

Численность 
исследовате-
лей, имеющих 
учeную сте-
пень – всего 

105,9 99,4 105,1 109,6 111,5 108,4 103,3 100,3 99,9 99,1 

в т.ч.  
- доктора наук; 

21,9 23,4 26,8 27,9 28 27,4 26,1 25,3 24,8 24,5 

- кандидата 
наук 

83,9 78,8 78,3 81,6 83,5 80,9 77,2 75 75 74,6 

 

На графике это видно нагляднее. 
 

 

Рис. 1. Характеристики совокупности исследователей в Российской Федерации 
(наличие ученой степени) за 2000–2020 гг. 
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В области экономических наук этот тренд несколько изменен, по-

скольку в новых экономических условиях экономическое знание было 

весьма востребованным, и наблюдался рост численности студентов и вы-

пускников по экономическим и управленческим специальностям. Одно-

временно происходил и рост численности аспирантов, поскольку в 90х и 

00-х годах ученые степени по экономике были одновременно и необхо-

димы для карьерного роста в корпорациях и государственном управле-

нии, и вполне доступны организационно и финансово. Реальное 

положение дел можно установить на основе статистики записей и авто-

рефератов диссертационных исследовательских работ по данным Рос-

сийской государственной библиотеки (табл. 2, рис. 2). 

Таблица 2 

Результаты деятельности подсистемы подготовки кадров  
высшей квалификации в области экономики в форме защищенных  

диссертационных исследовательских работ  
по данным Российской государственной библиотеки 1990–2010 гг. 

 

Год Записей Авторефератов (АР) 

1990 419 414 

1995 592 516 

2000 2598 1090 

2005 4429 2810 

2010 3675 2387 

Итого 7217 

 
На графике траектория более очевидна. 

 

 
 

Рис. 2. Динамика базы экономических диссертаций  
по данным Российской государственной библиотеки за 2000–2010 гг. 

Однако с 2014 года тренд меняется и начинается постепенное сни-
жение количества защищенных работ (табл. 3, рис. 3). 
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Таблица 3  

Результаты деятельности подсистемы подготовки кадров  
высшей квалификации в области экономики в форме защищенных  

диссертационных исследовательских работ  
по данным Российской государственной библиотеки за 2014–2019 гг.,  
научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU по данным за 2020 г. 

Год Записей Авторефератов (АР) 

2014 1973 1479 

2015 1717 1482 

2016 1174 946 

2017 1186 744 

2018 994 662 

2019 111 98 

2020 39 39 (работ) 

Итого 5450 

 

На графике видно, как тренд усугубился. 
 

 
 

Рис. 3. Динамика базы экономических диссертаций  
по данным Российской государственной библиотеки за 2014–2020 гг. 

 

Таким образом, мы видим, что налицо общее снижение результатив-

ности подготовки кадров высшей квалификации, в том числе в области 

экономики, аналогичное положение и в Республике Беларусь [3]. 

В качестве причин снижения результативности подготовки кадров 

высшей квалификации можно выделить ряд факторов, в том числе: 

 стойкое падение интереса к научной и преподавательской де-

ятельности со стороны новых поколений в силу: а) непрестижности про-

фессии (отражается в финансировании отрасли, размере заработной 

платы и отношении общества); б) слишком высоких профессиональных 
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требований интеллектуального характера, во многом не выполнимых для 

поколений 90-х и 00-х годов, дополненных системами автоматического 

информационного контроля (антиплагиат); 

 изменение требований к обучающимся в соответствии с новым 

ФГОС (более жесткий режим обучения, недостаточное обеспечение (раз-

мер стипендии)); 

 закрытие ряда образовательных учреждений и диссертацион-

ных советов. 

По нашим наблюдениям работы аспирантуры за последние 30 лет 

можно сделать вывод, что не только содержательные, но и цифровые 

знания образовательная система способна предлагать и транслировать 

новым обучающимся лишь ограничено, а обучающиеся ограничено спо-

собны такие знания усваивать. Сегодня положение еще более сложное – 

ведь большинство обучавшихся в последние 5 лет в аспирантуре не вы-

ходят на защиту [7].  

Исследователи могут выделять и другие причины и факторы [1; 2; 7], 

однако общее мнение однозначно: сложившееся положение вещей усу-

губляет угрозы/риски утраты научного потенциала российской науки в це-

лом, и в экономике в частности. 

Таким образом, управление подготовкой кадров высшей квалифика-

ции в нашей стране вновь стало предметом дискуссии, поскольку многим 

стало очевидно, что именно организация обучения в аспирантуре по но-

вому федеральному государственному образовательному стандарту, 

приближенному к стандартам бакалавриата, специалитета и магистра-

туры, резко снизила научную результативность этой ступени образования 

[2; 7; 9; 11]. Поскольку эта дискуссия вышла на самый высокий уровень 

управления, то в результате вновь схема образования в аспирантуре 

была изменена. Так, в октябре 2021 года были приняты общие федераль-

ные государственные требования (ФГТ) к структуре программ подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 

условиям их реализации, срокам освоения этих программ с учетом раз-

личных форм обучения, образовательных технологий и особенностей от-

дельных категорий аспирантов (адъюнктов). 
В связи с этим можно сравнить требования действовавшего с 2014 

года ФГОС 38.06.01 Экономика и новых ФГТ, принятых в 2021 году, с точки 

зрения возможностей цифровизации. Анализ требований ФГОС 38.06.01 

Экономика представлен в табл. 4. 
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Таблица 4  

Возможности и направления цифровизации по компетенциям (ФГОС 
38.06.01 Экономика. Уровень подготовки кадров высшей квалификации. 

Квалификация: Исследователь. Преподаватель-исследователь) 
Индекс и содержание 

компетенции 
Цифровизация 

в результате образования 
Цифровизация 

оценки результата 
образования 

способность к критическому 
анализу и оценке современ-
ных научных достижений, 
генерированию новых идей 
при решении исследова-
тельских и практических за-
дач, в том числе в 
междисциплинарных обла-
стях (УК-1) 

использование цифровой 
среды, цифровых технологий 
и цифровых данных для по-
иска и сбора информации, 
осуществления целевого ана-
лиза и формирования итого-
вых документов 

тестирование/про-
верка навыков ис-
пользования 
информационно-
коммуникационных 
технологий в иссле-
довательской дея-
тельности 

способность проектировать 
и осуществлять комплекс-
ные исследования, в том 
числе междисциплинарные, 
на основе целостного си-
стемного научного мировоз-
зрения с использованием 
знаний в области истории и 
философии науки (УК-2) 

использование цифровой 
среды, цифровых технологий 
и цифровых данных для по-
иска и сбора информации, 
осуществления целевого ана-
лиза и формирования итого-
вых документов 

тестирование/про-
верка навыков ис-
пользования 
информационно-
коммуникационных 
технологий в иссле-
довательской дея-
тельности 

готовность участвовать в 
работе российских и между-
народных исследователь-
ских коллективов по 
решению научных и научно-
образовательных задач 
(УК-3) 

использование цифровой 
среды, цифровых технологий 
и цифровых данных для кол-
лективной работы 
 
 

тестирование/про-
верка навыков циф-
ровой коммуникации 

готовность использовать 
современные методы и тех-
нологии научной коммуни-
кации на государственном и 
иностранном языках (УК-4) 

использование цифровой 
среды, цифровых технологий 
и цифровых данных для ком-
муникации 

тестирование/про-
верка навыков циф-
ровой коммуникации 

способность следовать эти-
ческим нормам в професси-
ональной деятельности 
(УК-5) 

---- невозможна или 
условна (проверка 
текстов научных ра-
бот на антиплагиат) 

способность планировать и 
решать задачи собствен-
ного профессионального и 
личностного развития (УК-6) 

---- --- 
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способность самостоя-
тельно осуществлять 
научно-исследовательскую 
деятельность в соответ-
ствующей профессиональ-
ной области с 
использованием современ-
ных методов исследования 
и информационно-коммуни-
кационных технологий 
(ОПК-1) 

знать: 
- возможности использования 
информационных технологий 
на разных этапах научного ис-
следования; 
уметь: 
- использовать информацион-
ные технологии для поиска 
информации при ознакомле-
нии с теорией и историей про-
блемы исследования, в 
работе с литературой, плани-
ровании процесса исследова-
ния, сборе эмпирических 
данных, обработке эмпириче-
ских данных и визуализации 
результатов педагогического 
эксперимента; 
- находить, понимать, интер-
претировать информацию, а 
также работать с источниками 
экономической информации, в 
том числе посредством компь-
ютерных технологий в гло-
бальных информационных 
сетях 
владеть: 
- навыками использования 
ИКТ в теоретической и практи-
ческой части научного иссле-
дования; 
- различными формами ис-
пользования глобальных ин-
формационных сетей как 
источника информации 

тестирование/про-
верка навыков ис-
пользования 
информационно-
коммуникационных 
технологий в иссле-
довательской дея-
тельности 

 

Как видим, возможности цифровизации результатов образования по 

данному ФГОС сводятся к нескольким элементам общих и профессио-

нальных компетенций, а проверки результатов – к тестированию или про-

верке заимствований. Это ожидаемый результат1. 

В свою очередь, федеральные государственные требования, введен-

ные приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

                                           
1 Черкасская Г.В. Цифровизация экономического послевысшего образования: 

возможности образовательного стандарта и технологий // Гуманитарные, социально-
экономические и общественные науки. 2020. Вып. №11. URL: https://www.online-sci-
ence.ru/m/products/economi_sciense/ gid6176/pg0/. 
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Федерации от 20.10.2021 № 951 и распространяющиеся на все научные 

специальности, вообще не содержат никаких требований к компетенциям, 

в том числе в области цифровизации. Согласно ФГТ, вся программа под-

готовки аспирантов должна быть разработана непосредственно в том об-

разовательном учреждении, которое подготовку проводит, с учетом 

совмещения научной (диссертация, публикации) и образовательной (дис-

циплины, практики, аттестация) части подготовки, однако актуальным 

остается требование абсолютной доступности для аспирантов электрон-

ной информационно-образовательной среды образовательного учрежде-

ния. Таким образом, каждое образовательное учреждение в соответствии 

со своими представлениями и возможностями сможет сформировать у 

аспирантов необходимые для осуществления современной научно-ис-

следовательской деятельности обычные и цифровые компетенции. 

Однако следует отметить, что в целом цифровизация самих образо-

вательных технологий в аспирантуре, с учетом традиций и необходимо-

сти индивидуальной работы с аспирантами, сводится к использованию 

цифровых коммуникаций (замена или имитация личного общения) и/или 

инструментов исследовательской деятельности (в основном различные 

компьютерные программы (от анализа данных до моделирования), элек-

тронные библиотеки и базы данных, а где-то суперкомпьютеры и искус-

ственный интеллект). 

 

Обсуждение и выводы 

Между тем, повторимся, деятельность подсистемы подготовки кад-

ров высшей квалификации в области экономики является базово или пер-
вично инфраструктурной для всей экономической деятельности и ее 
регулирования. Научный потенциал качественной экономической науки и 

его реализация всегда способствуют распространению культуры приня-

тия правильных экономически обоснованных решений на любом уровне, 

тем более что всё более очевидными становятся вред, наносимый чело-

вечеству так называемым «экономическим фундаментализмом» и его 

адептами в мировой системе управления. По нашему мнению, массовое, 

адекватное и позитивное социально-экономическое мышление зачастую 

единственный ресурс развития в сложных экономических ситуациях [8]. 

Поэтому с позиций управления образованием необходимо более 

четко сформулировать цель функционирования всей образовательной 

системы (или программы) с учетом требований цифрового общества, ос-

новываясь на реальных ресурсах и правильной постановке задач, выборе 

инструментов. Важно точно определять, какое место в учебной про-

грамме и самом образовательном процессе будет занимать «цифровая» 
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подготовка и какое – предметно-содержательная, и каким образом циф-

ровые и содержательные навыки научно-исследовательской работы бу-

дут взаимосвязаны. И вполне разумно сохранять индивидуальный подход 

в организации подготовки кадров высшей квалификации в экономике, осу-

ществляя корректировку образовательных процессов с учетом требова-

ний цифрового общества. 

Таким образом, можно предложить следующие управленческие ин-

струменты внешнего воздействия на систему подготовки кадров высшей 

квалификации: 

 уточнение действующих законодательных и нормативно-методи-

ческих норм образовательной деятельности в области подготовки кадров 

высшей квалификации; 

 создание современной материально-технической базы образова-

тельных учреждений или требований к ней; 

 регулирование государственного заказа на образовательные и 

научные услуги; 

  целенаправленное стимулирование роста численности сотрудни-

ков и обучающихся в образовательных организациях; 

  совершенствование систем оценки результатов образователь-

ной деятельности (для обучающихся в аспирантуре и самих образова-

тельных учреждений);  

 общественное обсуждение целевых характеристик образователь-

ной системы и ее элементов в первую очередь научной общественно-

стью; 

 повышение престижа профессий, связанных с экономической 

наукой и образованием. 

В свою очередь, хотя проводимое реформирование системы подго-

товки кадров высшей квалификации вполне способно решить задачу кад-

рового обеспечения экономической науки, по нашему мнению, это только 

начало, ведь в экономической науке предстоит преодолеть формализм 

не только в образовательных технологиях, но и в содержании самой эко-

номической теории.  
 

Список литературы 
1. Бедный Б.И., Миронос А.А., Рыбаков Н.В. Аспирантура как институциональный 

ресурс подготовки кадров для науки и высшей школы (ст. 1) // Высшее образование в 
России. – 2019. – Т. 28. – № 8–9. – С. 44–54. 

2. Бедный Б.И., Миронос А.А., Рыбаков Н.В. Как российская аспирантура выпол-
няет свою главную миссию: наукометрические оценки (ст. 2) // Высшее образование в 
России. – 2019. – Т. 28. – № 10. – С. 9–24. 



Вестник Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина 

Pushkin Leningrad State University Journal 

2021. № 4  
С. 339–353 

   

351 

3. Ганчеренок И.И. Подготовка научных кадров: синергетический подход // Весці 
Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя гуманітарных навук. – 2018. – Т. 63. – 
№ 2. – С. 151–159. 

4. Герасимова В.Г., Романова Ю.Д., Дьяконова Л.П., Меламуд М.Р., Музычкин 
П.А., Коваль П.Е., Женова Н.А., Неделькин А.А. Цифровое образование: модели, плат-
формы и технологии. Коллективная монография. – М., 2019. 

5. Дадалко В.А., Соловкина Е.Д. Компетенции для цифровой экономики и транс-
формация образовательной системы в условиях VI экономического уклада // Националь-
ные интересы: приоритеты и безопасность. – 2018. – Т. 14. – № 5 (362). – С. 913–926. 

6. Исследователь XXI века: формирование компетенций в системе высшего образо-
вания. Коллективная монография / отв. ред. Е.В. Караваева. – М.: Геоинфо, 2018. – 240 с.  

7. Караваева Е.В., Маландин В.В., Мосичева И.А., Телешова И.Г. Аспирантура 
как уровень высшего образования: состояние, проблемы, возможные решения // Выс-
шее образование в России. – 2018. – Т. 27. – № 11. – С. 22–34. 

8. Космачева Н.М. Формирование позитивного социально-экономического мыш-
ления как способ реализации потенциала Северо-Запада в условиях новых соци-
ально-экономических вызовов // Вестник Ленинградского государственного 
университета им. А.С. Пушкина. – 2015. – Т. 6. – № 3. – С. 28–36. 

9. Космачева Н.М., Черкасская Г.В. Новое экономическое образование (подго-
товка кадров высшей квалификации) как точка роста в цифровом обществе // Техно-
логическая перспектива в рамках Евразийского пространства: новые рынки и точки 
экономического роста. Труды 5-й Международной научной конференции. Санкт-Пе-
тербург, 7–8 ноября 2019 г. – СПб.: Астерион, 2019. – С. 383–393. 

10. Куприяновский В.П., Сухомлин В.А., Добрынин А.П., Райков А.Н., Шкуров 
Ф.В., Дрожжинов В.И., Федорова Н.О., Намиот Д.Е. Навыки в цифровой экономике и 
вызовы системы образования // International Journal of Open Information Technologies. 
– 2017. – Т. 5. – № 1. – С. 19–25. 

11. Тезйел А.Х. Российская аспирантура после ее реформирования: сравнитель-
ный анализ и оценка результатов // Государственное управление. Электронный вест-
ник. – 2018. – № 68. – С. 493–512. 

12. Черкасская Г.В. Управление экономическим образованием: смыслы и пре-
делы стандартизации // Экономика нового мира. – 2018. – № 4(12). – С. 51–100.  

13. Bloch R. (2008). Researching study reforms and students. Reflecting Education, 
4(2), 39–50.  

14. Khnyfr H. The higher education system in the world with strategy. Journal of Cul-
tural Management. 2005; 3(9). 

15. Klug J., Bruder S., Kelava A., Spiel C., Schmitz B. Diagnostic competence of teach-
ers: A process model that accounts for diagnosing learning behavior tested by means of a 
case scenario. Teaching and Teacher Education. 2013; 30: 38–46.  

16. Knapper Ch. Changing teaching practice: strategies and barriers. Paper presented 
at Taking stock: Symposium on teaching and learning research in higher education. 2008 
April 25; Ontario. Ontario: Canada; 2008.  

 
Reference 

1. Bednyj, B.I., Mironos, A.A., Rybakov, N.V. (2019) Aspirantura kak institucional'nyj 
resurs podgotovki kadrov dlya nauki i vysshej shkoly (stat'ya 1) [Postgraduate studies as an 
institutional resource of training for science and higher education (article 1)]. Vysshee obra-
zovanie v Rossii – Higher education in Russia. T. 28. № 8–9. рр. 44–54. (In Russian). 



Теория и методика профессионального образования 
Theory and methodics of professional education 

352 

2. Bednyj, B.I., Mironos, A.A., Rybakov, N.V. (2019) Kak rossijskaya aspirantura vy-
polnyaet svoyu glavnuyu missiyu: naukometricheskie ocenki (stat'ya 2) [How Russian grad-
uate school carries out its main mission: science-metric assessments (article 2)]. Vysshee 
obrazovanie v Rossii – Higher education in Russia. T. 28. № 10. рр. 9–24. (In Russian). 

3. Gancherenok, I.I. (2018) Podgotovka nauchnykh kadrov: sinergeticheskij podkhod 
[Gancherenok I.I. Training of scientific personnel: synergistic approach]. Vescі Nacyyanal'naj 
akadehmіі navuk Belarusі. Seryya gumanіtarnykh navuk – Vesci of the National Academy of 
Sciences of Belarus. Humanities Series. Vol. 63. № 2. рр. 151–159. (In Russian). 

4. Gerasimova, V.G., Romanova, YU.D., D'yakonova, L.P., Melamud, M.R., Muzych-
kin, P.A., Koval', P.E., Zhenova, N.A., Nedel'kin, A.A. (2019) Cifrovoe obrazovanie: modeli, 
platformy i tekhnologii. Kollektivnaya monografiya [Digital education: models, platforms and 
technologies. Collective monograph]. Moscow. (In Russian). 

5. Dadalko, V.A., Solovkina, E.D. (2018) Kompetencii dlya cifrovoj ehkonomiki i trans-
formaciya obrazovatel'noj sistemy v usloviyakh VI ehkonomicheskogo uklada [Competen-
cies for the digital economy and transformation of the educational system in the VI economic 
order]. Nacional'nye interesy: prioritety i bezopasnost' – National interests: priorities and se-
curity. Vol. 14. № 5 (362). рр. 913–926. (In Russian). 

6. (2018) Issledovatel' XXI veka: formirovanie kompetencij v sisteme vysshego obra-
zovaniya. Kollektivnaya monografiya [Researcher of the XXI century: the formation of com-
petencies in the higher education system. Collective monograph]. Moscow. Geoinfo Publ. 
240 p. (In Russian). 

7. Karavaeva, E.V., Malandin, V.V., Mosicheva, I.A., Teleshova, I.G. (2018) Aspirantura 
kak uroven' vysshego obrazovaniya: sostoyanie, problemy, vozmozhnye resheniya [Postgrad-
uate studies as a level of higher education: state, problems, possible solutions]. Vysshee obra-
zovanie v Rossii – Higher education in Russia. Vol. 27. № 11. рр. 22–34. (In Russian). 

8. Kosmacheva, N.M. (2015) Formirovanie pozitivnogo social'no-ekonomicheskogo 
myshleniya kak sposob realizacii potenciala Severo-Zapada v usloviyah novyh social'no-
ekonomicheskih vyzovov [The formation of positive socio-economic thinking as a way to 
realize the potential of the North-West in the face of new socio-economic challenges]. Vest-
nik Leningradskogo gosudarstvennogo universiteta imeni A.S. Pushkina – Pushkin Lenin-
grad State University Journal. Vol. 6. № 3. рр. 28–36. (In Russian). 

9. Kosmacheva, N.M., Cherkasskaya, G.V. (2019) Novoe ekonomicheskoe obrazovanie 
(podgotovka kadrov vysshej kvalifikacii) kak tochka rosta v cifrovom obshchestve [New eco-
nomic education (training of highly qualified personnel) as a growth point in digital soci-
ety].Tekhnologicheskaya perspektiva v ramkah Evrazijskogo prostranstva: novye rynki i tochki 
ekonomicheskogo rosta [Technology perspective within Eurasian space: new markets and 
points of economic growth]. Proceedings of the 5th International Scientific Conference. St. Pe-
tersburg, November 7-8, 2019. St. Petersburg. Asterion Publ. рр. 383–393. (In Russian). 

10. Kupriyanovskij, V.P., Sukhomlin, V.A., Dobrynin, A.P., Rajkov, A.N., Shkurov, F.V., 
Drozhzhinov, V.I., Fedorova, N.O., Namiot, D.E. Navyki v cifrovoj ehkonomike i vyzovy sis-
temy obrazovaniya. International Journal of Open Information Technologies. 2017. 
Vol. 5. № 1. рр. 19–25. 

11. Tezjel, A.H. (2018) Rossijskaya aspirantura posle ee reformirovaniya: sravnitel'nyj 
analiz i ocenka rezul'tatov [Russian graduate school after its reform: comparative analysis 
and evaluation of results]. Gosudarstvennoe upravlenie. Elektronnyj vestnik – Public admin-
istration. Electronic bulletin. №68. рр. 493–512. (In Russian). 

12. Cherkasskaya, G.V. (2018) Upravlenie ehkonomicheskim obrazovaniem: smysly i 
predely standartizacii [Management of Economic Education: Meanings and Limits of Stand-
ardization]. Ehkonomika novogo mira – Economics of the New World. № 4(12). рр. 51–100. 

13. Bloch, R. (2008). Researching study reforms and students. Reflecting Education. 
№4(2). Р. 39–50.  



Вестник Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина 

Pushkin Leningrad State University Journal 

2021. № 4  
С. 339–353 

   

353 

14. Khnyfr H. (2005) The higher education system in the world with strategy. Journal 
of Cultural Management. №3(9). 

15. Klug, J., Bruder, S., Kelava, A., Spiel, C., Schmitz, B. (2013) Diagnostic compe-
tence of teachers: A process model that accounts for diagnosing learning behavior tested 
by means of a case scenario. Teaching and Teacher Education.  №30. Р. 38–46.  

16. Knapper, Ch. (2008) Changing teaching practice: strategies and barriers. Paper 
presented at Taking stock: Symposium on teaching and learning research in higher educa-
tion, Ontario, April 25, 2008. Canada.  
 

Вклад соавторов 

Соавторство неделимое. 

 

Author contributions 

Coauthorship is indivisible. 

 
Об авторах 

Космачева Надежда Михайловна, доктор экономических наук, профессор,  

Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина,  

Санкт-Петербург, Российская Федерация, ORCID ID: 0000-0002-3229-8054,  

e-mail: kosmanad@yandex.ru 

Черкасская Галина Викторовна, доктор экономических наук, доцент, Ленинград-

ский государственный университет имени А.С. Пушкина,  

Санкт-Петербург, Российская Федерация, ORCID ID: 0000-0003-3510-1103,  

e-mail: gala201000@yandex.ru 

 

About the authors 
Nadezhda M. Kosmacheva, Dr. Sci. (Econ.), Professor, Pushkin Leningrad State Univer-

sity, Saint Petersburg, Russian Federation, ORCID ID: 0000-0002-3229-8054,  

e-mail: kosmanad@yandex.ru 

Galina V. Cherkasskaya, Dr. Sci. (Econ.), Associate Professor, Pushkin Leningrad State 

University, Saint Petersburg, ORCID ID: 0000-0003-3510-1103,  

e-mail: gala201000@yandex.ru 
 

Поступила в редакцию: 20.11.2021 

 

Received: 20 November 2021 

Принята к публикации: 29.11.2021  

 

Accepted: 29 November 2021 

Опубликована:27.12.2021 

 

Published: 27 December 2021 

 

mailto:gala201000@yandex.ru
http://study-english.info/translation-candidates.php
mailto:kosmanad@yandex.ru
mailto:gala201000@yandex.ru


Теория и методика профессионального образования 
Theory and methodics of professional education 

354 

Статья / Article 

УДК / UDC 378 : 004 : 331.53 – 057.875 
DOI 10.35231/18186653_2021_4_354 

Совершенствование трудоустройства студентов  

и выпускников СПО специальности Информационные системы  

и программирование на современном этапе 

Р. И. Нуретдинов 

Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина, 
Санкт-Петербург, Российская Федерация 

Введение. Специальность среднего профессионального образования 09.02.07 

Информационные системы и программирование с квалификацией Программист вхо-

дит в список 50 наиболее востребованных на рынке труда новых и перспективных 

профессий, требующих среднего профессионального образования. Однако одна из 

проблем качества подготовки выпускников в сфере информационных технологий обу-

словлена противоречием между приобретением студентами практического опыта ра-

боты по специальности параллельно основному обучению и успешностью 

последующего трудоустройства выпускников. Исследование было направлено на раз-

решение данного противоречия. 

Целью исследования является определение разрывов между результатами про-

фессиональной подготовки выпускников уровня СПО и требованиями работодателей 

в ИТ-области, характеристика возможного пути их сокращения. ФГОС СПО по данной 

специальности утвержден в декабре 2016 г., что позволило получить первые данные 

о результатах профессиональной деятельности выпускников по этой специальности. 

Научная новизна разработки определяется формулировкой предложений по прибли-

жению качества профессиональной подготовки выпускников ИТ-специальностей к 

востребованному работодателями-заказчиками эталонному уровню. 

Материалы и методы. При разработке рекомендаций по повышению качества 

профессиональной подготовки выпускников среднего профессионального образова-

ния ИТ-специальностей в аспекте максимального соответствия требованиям рынка 

труда использован анализ современной образовательной практики, отечественных и 

зарубежных научных разработок по теме исследования, обобщение результатов ан-

кетирования двух групп респондентов (студентов специальности 09.02.07 Информа-

ционные системы и программирование и выпускников той же специальности). 

Результаты исследования. Результаты исследования позволяют определить 

болевые точки в подготовке специалистов уровня СПО по рассматриваемой специ-

альности: выпускникам не хватает профессиональных компетенций и «мягких» навы-

ков в начале их трудовой деятельности. Трудоустроенные по специальности 
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выпускники считают, что в процессе обучения им необходимо постоянное и более ши-

рокое взаимодействие с профессиональной средой и будущими работодателями. 

Обсуждение и выводы. По результатам исследования было выявлено, что про-

цент трудоустройства выпускников СПО в области информационных технологий 

выше средних показателей Росстата. Аналогичная ситуация с опытом работы обуча-

ющихся студентов старших курсов: 46% обучающихся студентов имеют опыт работы 

по направлению подготовки и 64,5% выпускников работают в сфере ИТ по окончании 

обучения. В качестве сокращения разрывов между образовательными результатами 

обучающихся и требованиями будущих работодателей в сфере ИТ предложены сле-

дующие пути: внедрение системы наставничества, широкое привлечение работода-

телей в формировании содержания учебных программ, расширение системы 

практической подготовки обучающихся с привлечением представителей рынка труда. 

Ключевые слова: среднее профессиональное образование, информационные 

технологии, трудоустройство выпускников, рынок труда. 
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мирование на современном этапе // Вестник Ленинградского государственного  

университета имени А.С. Пушкина. – 2021. – № 4. – С. 354–367.  
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Improving the employment of students and graduates  

of secondary vocational education specialty  

Information systems and programming at the present stage 

 

Roman I. Nuretdinov 
 

Pushkin Leningrad State University,  
Saint Petersburg, Russian Federation 

 
Introduction. The specialty of secondary vocational education 09.02.07 Information 

systems and programming with the qualification Programmer is included in the list of the 50 

most popular in the labor market, new and promising professions requiring secondary voca-

tional education. However, one of the problems of the quality of graduate training in the field 

of information technology is due to the contradiction between the acquisition of practical 

work experience by students in the specialty in parallel with the main training and the suc-

cess of the subsequent employment of graduates. The study was aimed at resolving this 

contradiction. The purpose of the study is to determine the gaps between the results of 

vocational training of graduates of the level of vocational education and the requirements of 

employers in the IT field, to characterize a possible way to reduce them. The Federal State 

Educational Standard for Vocational Education in this specialty was approved in December 
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2016, which allowed us to obtain the first data on the results of professional activity of grad-

uates in this specialty. The scientific novelty of the development is determined by the formu-

lation of the author's proposals for bringing the quality of professional training of graduates 

of IT specialties closer to the reference level demanded by employers-customers. 

Materials and methods. Development of recommendations for improving the quality 

of vocational training of graduates of secondary vocational education of IT specialties in the 

aspect of maximum compliance with the requirements of the labor market is based on the 

use of the analysis of modern educational practice, domestic and foreign scientific develop-

ments on the research topic, generalization of the results of the questionnaire survey of two 

groups of respondents (students of the specialty 09.02.07 Information systems and pro-

gramming and graduates of the same specialty). 

Results. The results of the research make it possible to identify “pain points” in the 

training of vocational education specialists in the considered specialty: graduates lack pro-

fessional competencies and soft skills at the beginning of their career. Graduates employed 

in their specialty believe that in the learning process they need permanent and wider inter-

action with the professional environment and future employers. 

Discussion and conclusion. According to the results of the research, it was revealed 

that the percentage of employment of graduates of secondary vocational education in the 

field of information technology is higher than the average indicators of Rosstat. The situation 

is similar with the work experience of senior students: 46% of students have work experience 

in the field of training and 64.5% of graduates work in the IT field at the end of their studies. 

In order to reduce the gap between the educational results of students and the requirements 

of future employers in the IT sector, the following ways have been proposed: introduction of 

a mentoring system, wide involvement of employers in the formation of the content of cur-

ricula, expansion of the system of practical training of students with the involvement of rep-

resentatives of the labor market. 

Key words: secondary vocational education, information technology, employment 

of graduates, labor market. 

For citation: Nuretdinov, R.I. (2021) Sovershenstvovanie trudoustrojstva studentov i 

vypusknikov SPO special'nosti Informacionnye sistemy i programmirovanie na sovremen-

nom etape [Improving the employment of students and graduates of secondary vocational 

education specialty Information systems and programming at the present stage]. Vestnik 
Leningradskogo gosudarstvennogo universiteta imeni A.S. Pushkina – Pushkin Leningrad 
State University Journal. No 4. рр. 354–367. DOI 10.35231/18186653_2021_4_354 

(In Russian). 

 

Введение 

В сфере профессионального образования трудоустройство выпуск-

ников является, безусловно, одним из самых важных вопросов. С одной 

стороны, этот показатель или, лучше сказать, индикатор демонстрирует 

востребованность выпускников той или иной специальности рынком 



Вестник Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина 

Pushkin Leningrad State University Journal 

2021. № 4 
С. 354–367 

  
 

357 

труда [3], с другой стороны, характеризует качество образования выпуск-

ника, его конкурентоспособность на рынке труда. Если рассматривать 

высшее и среднее профессиональное образование, то видно, что сегодня 

популярность обеих ступеней стремительно сближается. Последние годы 

все больше выпускников школ переходят на программы среднего профес-

сионального образования (СПО), где зачисление происходит по баллам 

аттестата об основном общем образовании (выдаваемый после 9 класса). 

С другой стороны, на программы СПО переходят молодые люди профо-

риентированные, осознающие свои желания в будущей профессиональ-

ной деятельности и стремящиеся к скорейшему выходу на рынок труда, 

который при благополучных условиях состоится через четыре года обу-

чения по программе СПО, т. е. на два года раньше, если сравнивать с 

образовательной траекторией «школа – вуз» [7]. 

В рамках исследования мы рассматриваем сферу информационных 

технологий и специальность СПО 09.02.07 Информационные системы и 

программирование, квалификацию Программист. Эта специальность 

включена в перечень наиболее востребованных на рынке труда, новых и 

перспективных профессий, требующих среднего профессионального об-

разования1. Выбор сферы информационных технологий обусловлен со-

временной тенденцией цифровизации большинства направлений 

деятельности человека. Цифровая трансформация является одной из це-

лей развития России в период до 2030 г.2 

Устойчивый тренд цифровой трансформации влечет за собой и но-

вые вызовы перед профессиональной системой образования. С каждым 

годом рынку труда требуется все больше ИТ-специалистов, разных уров-

ней образования и различных направленностей. Согласно прогнозам, эта 

потребность будет с каждым годом только увеличиваться [9]. Также в 

связи с повсеместным внедрением информационных технологий во все 

профессиональные сферы деятельности человека от современного спе-

циалиста любой направленности требуется цифровая культура, что вли-

яет на содержание профессиональной подготовки не только в  

ИТ-специальностях, но и во всех других. 

Парадоксально, однако в ряде исследований показано, что сегодня 

молодому специалисту, выпускнику ИТ-специальностей СПО достаточно 

                                           
1 Об утверждении списка 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и 

перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования: 
приказ Минтруда Российской Федерации № 744 от 26.10.2020. 

2 О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года: 
указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года. 
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сложно найти работу. Работодатели требуют от соискателей опыта ра-

боты, которого у многих молодых специалистов не накапливается за 

время обучения. Также работодателей не устраивают так называемые 

«мягкие» компетенции выпускников СПО (soft skills) и недостаточная про-

фессиональная квалификация [6; 8]. Таким образом, можно сформулиро-

вать актуальную научную проблему, которая заключается в поиске путей 

увеличения конкурентоспособности выпускников ИТ-специальностей 

среднего профессионального образования на рынке труда.  

Необходимо отметить, что выпуски студентов по современным феде-

ральным государственным образовательным стандартам (ФГОС) специ-

альности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

только начинаются, что обусловливает объективную новизну исследова-

ния. Однако результаты первых исследований по вопросам трудоустрой-

ства выпускников этой специальности позволяют выделить проблему. 

Целью исследования является анализ противоречивой ситуации тру-

доустройства молодых специалистов в сфере ИТ на примере программи-

стов уровня СПО, выявление разрывов между результатами 

профессиональной подготовки выпускников и требованиями рынка труда 

в области информационных технологий и нахождение путей преодоления 

выявленных разрывов. Задачами исследования является анализ разра-

ботанности темы исследования, проведение опросов студентов и выпуск-

ников по данной специальности на предмет изучения их опыта 

трудоустройства и профессиональной деятельности для определения 

статистических показателей занятости молодых специалистов уровня 

СПО в области информационных технологий, выявления разрывов между 

результатами освоения образовательных программ и требованиями бу-

дущих работодателей, нахождения путей преодоления этих разрывов. Ги-

потеза исследования состоит в том, что устранение разрыва между 

требованиями рынка труда и результатами профессиональной подго-

товки выпускников ИТ-специальностей возможно при расширении соци-

ального партнерства образовательных организаций и представителями 

рынка труда в сфере информационных технологий, привлечением буду-

щих работодателей к образовательному процессу на всех его стадиях. 

 

Обзор литературы 

Г. А. Чередниченко [11], как и многие другие ученые, в своем иссле-

довании отмечает, что молодые специалисты как с высшим образова-

нием, так и с средним профессиональным быстрее находят работу при 

наличии опыта работы во время обучения. Большинство выпускников 
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находят работу благодаря друзьям и родственникам, а вклад специали-

зированных организаций в этом процессе незначителен. Однако автор го-

ворит и о возникающих сложностях при поиске работы молодыми 

специалистами. Так, 76% выпускников вузов столкнулись с различными 

сложностями при поиске работы и 75% выпускников СПО по программам 

подготовки специалистов среднего звена [11]. При этом, по мнению ав-

тора, показатель уровня занятости выпускников программ высшего и 

среднего профессионального образования выше среднего по рынку. 

И.В. Селиверстова [8] исследует специфику контингента среднего 

профессионального образования. Она приходит к выводам, что контин-

гент СПО отличается от контингента высшего образования. По статистике 

на программы СПО поступает большой процент детей из неполных се-

мей, многодетных или семей с неработающими инвалидами. Этот факт 

объясняется стремлением молодых людей к скорейшему выходу на ры-

нок труда для обеспечения финансовой помощи семье. 

Ряд авторов рассматривают мнения работодателей относительно 

квалификации молодых специалистов. Указывается, что работодатели 

только 15–20% выпускников СПО считают готовыми к профессиональным 

обязанностям на рабочем месте. Одной из основных проблем выпускни-

ков называется неспособность работать на современном оборудовании в 

цифровом мире, другой проблемой является несогласованность реаль-

ных требований рынка труда и образовательных программ [1; 2; 6]. Ис-

следования показывают, что самостоятельность в образовательной 

деятельности обучающихся позволяет преодолеть такого рода про-

блемы [18]. 

В рамках исследования качества профессиональной подготовки вы-

пускников проводился международный проект «Культура качества», в ко-

тором были задействованы 134 университета из 36 стран, целью которого 

было определение путей развития культуры качества в образовательных 

организациях. Исследование показало, что для развития культуры каче-

ства необходима высокая степень автономии образовательных организа-

ций и тесное сотрудничество с внешними заинтересованными сторонами, 

такими как социальные партнеры или будущие работодатели выпускни-

ков [19]. В этом вопросе значительно продвинулась система профессио-

нального образования Исландии, где длительность программ среднего 

профессионального образования составляет от одного до четырех лет и 

обучение на рабочем месте занимает от 16% до (в отдельных случаях) 

73% времени [17]. Вопросы баланса теоретического и практического обу-

чения, сочетания обучения в стенах образовательных организаций и на 
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рабочем месте являются одними из ключевых в теории профессиональ-

ного образования [20]. 

Некоторые ученые рассматривают вопросы востребованности 

направлений подготовки специалистов СПО. Опираясь на статистику, ав-

торы приходят к выводу, что большая вероятность найти работу имеется 

у выпускников медицинских вузов и специальностей, связанных с педаго-

гикой, а ИТ-сфера не попадает в список наиболее востребованных рын-

ком труда [3]. 

В нашем исследовании важны вопросы о том, что думают о необхо-

димых качествах для трудоустройства сами студенты. Работа А. Ю. Мяг-

кова показывает, что 52,6% студентов считают работоспособность 

важнейшим качеством будущего сотрудника, 52,0% – знания теории в за-

данной профессиональной области и 48,2% – навыки работы по специ-

альности [5]. 

С другой стороны, педагоги придерживаются мнения, что для форми-

рования готовности выпускников к трудовой деятельности недостаточно 

только сформированности профессиональных компетенций. Молодые 

специалисты должны уметь применять полученные знания, использовать 

свои профессиональные навыки, стремиться к саморазвитию и дальней-

шему обучению [4]. Так например, в Швеции уже в школьную программу 

обучения включают опыт работы обучающихся [13]. 

Еще один важный факт – для успешного получения необходимых 

практических навыков обучающимися на рабочем месте сами обучающи-

еся должны осознавать необходимость в таком опыте. В данном случае 

ключевое место занимает готовность обучающихся участвовать во взаи-

модействии с профессиональной средой [15]. По мнению ряда авторов, 

готовность включает в себя профессиональные знания обучающихся и 

возможность их применять на практике в совокупности с профессиональ-

ными ценностями. Такая готовность формирует способность обучаю-

щихся продуктивно участвовать во взаимодействиях с 

профессиональной средой [14]. Однако организация взаимодействия об-

разовательных организаций и представителей профессиональной среды 

– достаточно сложный процесс с точки зрения концепции их взаимодей-

ствия [12]. Для преодоления организационных сложностей между систе-

мой образования и профессиональной средой предлагается внедрение 

роли менеджера/координатора профессиональной программы, который 

будет решать возникающие сложности как со стороны системы образова-

ния, так и со стороны профессиональной среды [16]. 
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Материалы и методы 

Для решения задач исследования были рассмотрены научные статьи 

и информационные источники по рассматриваемой тематике, что позво-

лило определить степень разработанности вопроса и направления иссле-

дований ученых, обобщить накопленный опыт и провести собственное 

исследование. Были использованы такие методы, как опрос, беседа и ме-

тоды статистической обработки данных. 

В рамках исследования было проведено два опроса:  

1. Опрос студентов среднего профессионального образования, обу-

чающихся в Санкт-Петербурге по специальности 09.02.07 Информацион-

ные системы и программирование на последнем четвертом курсе. В 

качестве квалификации была выбрана квалификация Программист (да-

лее Опрос 1). Целью опроса был анализ трудоустройства студентов СПО 

параллельно с обучением. В опросе участвовало 48 студентов. 

2. Опрос выпускников среднего профессионального образования 

последних двух лет по специальности 09.02.07 Информационные си-

стемы и программирование той же квалификации (далее Опрос 2). Целью 

этого опроса был анализ трудоустройства студентов, успешно закончив-

ших обучения по программе СПО, и возможных сложностей, с которыми 

столкнулись молодые специалисты в начальный период своей трудовой 

деятельности. В опросе участвовало 62 выпускника.  

Опросы были проведены методом индивидуального анкетирования.  

 

Результаты исследования 

Рассмотрим результаты проведенных опросов по отдельности.  

Обучающиеся на момент анкетирования студенты на вопрос «Был ли 

у них опыт трудовой деятельности во время обучения» ответили «да» в 

70,8% случаев, однако только 29,2% студентов имели постоянную работу 

по специальности и еще 16,7% студентов – временную по специальности. 

Постоянную работу в области информационных технологий, но не по спе-

циальности имел 1% опрошенных, еще 12,5% имели постоянную работу, 

вообще не связанную с ИТ сферой и 16,7% – временную, также не свя-

занную с ИТ. Видно, что только 20% опрошенных не имели опыта трудо-

вой деятельности к последнему курсу обучения, однако почти 30% 

студентов работали не по профилю образования. 

Поиск работы студенты осуществляли через кадровые агентства 

(41,9% опрошенных) и через друзей или родственников (52,4%), осталь-

ные использовали сеть Интернет. 

Из студентов, которые не имели опыта работы, 41,7% опрошенных 

ответили, что они и не пытались искать работу во время обучения, 36,2% 
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признались, что искали работу в сети Интернет, но им это сделать не уда-

лось, и еще 22,1% опрошенных безуспешно обращались в кадровые 

агентства. 

Все студенты, участвовавшие в опросе, согласились, что опыт ра-

боты им потребуется в дальнейшем, 87,5% из них отметили, что опыт по-

надобится для дальнейшего трудоустройства после окончания обучения, 

а 12,5% опрошенных сказали, что им понадобится опыт работы для того, 

чтобы определиться с дальнейшей образовательной траекторией по про-

граммам ВО 58,3% респондентов планируют дальнейшее обучения на 

ступени высшего образования. 

Обратимся к результатам второго опроса. Мы опросили, сколько же 

выпускников, имея диплом СПО с квалификацией Программист, устрои-

лись работать по специальности. В итоге оказалось, что 41,9% опрошен-

ных работают по специальности, еще 22,6% – работают в сфере ИТ, но 

не по специальности, 19,4% работают в сфере, не связанной с информа-

ционными технологиями. Из всего числа опрошенных 61,3% выпускников 

до окончания обучения не начинали свою трудовую деятельность. Далее 

опрашиваемым был задан вопрос: «Соответствуют ли требования ФГОС 

по специальности современным требованиям рынка труда», с просьбой 

оценить с точки зрения полученного трудового опыта. Мнения раздели-

лись почти поровну: 54,8% респондентов определили, что, скорее, не со-

ответствуют. Такое же распределение получилось и на аналогичный 

вопрос относительно содержания учебных дисциплин: 51,6% опрашивае-

мых ответили, что содержание, скорее, не соответствует современным 

требованиям работодателей. Как следствие, 76,2% работающим по спе-

циальности выпускникам в начале их трудовой деятельности пришлось 

проходить дополнительное обучение в компании работодателя для пол-

ноценного старта их карьеры. 

Одной из задач опроса было выявление компетенций, которых не 

хватает молодым специалистам в начале их трудовой деятельности. Так, 

80,6% опрошенных студентов и выпускников, работающих по специаль-

ности, ответили, что им не хватало не хватало опыта объектно-ориенти-

рованного программирования, навыков проектирования баз данных; 29% 

респондентов сошлись во мнении, что им не хватало soft skills, в частно-

сти опыта работы в команде, навыков планирования своего рабочего вре-

мени и деловой коммуникации. Еще 22,6% из них отметили, что им не 

хватало общепрофессиональных компетенций.  

Молодым специалистам был задан вопрос о том, каких учебных или 
организационных мероприятий, форм обучения им не хватало в период 
получения образования? И большинство – 83,9% респондентов, отметили 
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недостаточность стажировок, для того чтобы прочувствовать профессию 
на рабочем месте, еще 80,6% из них указали на недостатки организации вза-
имодействия с работодателями. В том числе важно было услышать их тре-
бования, пожелания к сотрудникам, оценку реальной картины рынка труда: 
32,3% опрошенных отметили недостаточный объем проводимых производ-
ственных практик, а 22,6% респондентов – недостаточный объем лаборатор-
ных и практических занятий в рамках учебного процесса. 

 
Обсуждение и выводы 
Обобщим полученные данные по трудоустройству студентов и вы-

пускников рассматриваемой специальности и сравним показатели с 

усредненными показателями по рынку труда. Результаты исследования 
представлены в таблице.  

Таблица 

Результаты исследования трудоустройства  
студентов и выпускников специальности  

Информационные системы и программирование 
Респонденты Опыт работы  

по специальности, 
% 

Опыт работы  
в сфере ИТ, 

% 

Опыт работы,  
не связанный с профилем  

образованием, % 

Студенты  
выпускного курса 

45,0 1 16,7 

Выпускники 41,9 22,6 19,4 
 

Данные таблицы позволяют увидеть некоторое несоответствие полу-

ченных результатов с исследованиями общей картины трудоустройства 

выпускников СПО. Например, Г.А. Чередниченко [11], опираясь на цифры 

Росстата, указывает, что только 28,5% выпускников СПО во время обуче-

ния имели опыт трудовой деятельности.  

Наше исследование показало, что при определенных условиях этот 

показатель может значительно быть выше, в данном случае он равен 

62,7%. Мы считаем, что такое расхождение связано, во-первых, с направ-

лением подготовки (ранее было отмечено, что рынку труда крайне не хва-

тает специалистов в области ИТ), во-вторых, с географией исследования. 

В Санкт-Петербурге имеется множество компаний сферы ИТ, что обеспе-

чивает рабочими местами специалистов этого профиля. 

Далее обратим внимание на результаты трудоустройства выпускников. 

Учитывая сферу подготовки студентов (информационные системы и про-

граммирование), мы считаем, что термин «успешное трудоустройство» в 

данной ситуации можно применить к студентам, которые нашли работу как 
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непосредственно по специальности (как правило, это младший програм-

мист), так и в целом в сфере ИТ, поэтому в текущей статье будем считать, 

что показатель «успешного трудоустройства» по результатам опроса равен 

64,5%. Таким образом в текущих условиях были опровергнуты мнения неко-

торых работодателей о массовой некомпетентности выпускников СПО. 

И наконец, необходимо отметить наличие определенных несоответ-
ствий в требованиях ФГОС и рынка труда. Этот факт подтверждает необхо-
димость прохождения дополнительного обучения в более чем 76% случаях 
при начале профессиональной деятельности по специальности. По мнению 
самих выпускников, учебные программы должны быть актуализированы, от-
корректированы с учетом современных требований рынка труда, а образо-
вательный процесс необходимо дополнить активным взаимодействием 
образовательных организаций с будущими работодателями выпускников, а 
также увеличить объемы практик и практических занятий. 

Результаты исследования показали, что молодым специалистам не 
хватает, в первую очередь, профессиональных компетенций, а также 
«мягких» навыков и в меньшей степени – общепрофессиональных компе-
тенций. Необходимо отметить, что система среднего профессионального 
образования строго регламентируется ФГОС и примерной основной обра-
зовательной программой, на базе которой образовательные организации 
разрабатывают свои образовательные программы. Вместе с тем область 
информационных технологий характеризуется крайне быстрым развитием, 
сменой технологий. В таких условиях государственное регулирование не 
успевает актуализировать содержание образовательных программ.  

Сформулированная гипотеза о том, что для преодоления разрыва 
между требованиями ФГОС и рынка труда необходимо активно расши-
рять партнерство образовательных организаций уровня СПО с професси-
ональной средой, что подтверждается и мнением опрошенных 
трудоустроенных выпускников. Среди возможных путей следует выделить: 

 внедрение системы наставничества на протяжении всей образо-
вательной траектории обучающихся. Наставниками должны выступать 
ИТ-специалисты компаний, которые в будущем будут выступать работо-
дателями выпускников; 

 привлечение ИТ-специалистов для постоянной актуализации со-
держания учебных дисциплин, применения реальных кейсов в учебных 
задачах студентов и их проектной деятельности; 

 организация стажировок с обучением на рабочем месте  
в ИТ-компаниях (в дополнение к производственным практикам); 

 привлечение ИТ-специалистов к независимой оценке результатов 
освоения профессиональных модулей образовательной программы (по 
аналогии демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills в рам-
ках итоговой государственной аттестации).  
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Аттестация педагогов общеобразовательных школ в рамках новой 

образовательной парадигмы: проблемно ориентированный анализ 

С. А. Пенкина1, З. Т. Кокшеева1, М. Е. Акмамбетова2 
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Актау, Республика Казахстан 

2Астраханский государственный университет,  
Астрахань, Российская Федерация 

Введение. Проблема совершенствования аттестации педагогических работни-

ков актуальна, что подтверждается ежегодным внесением изменений в правовые 

акты, саму структуру и организацию процесса. Процесс аттестации педагогов состоит 

из нескольких обязательных этапов, пройти которые удается не всем учителям. Цель 

исследования – выявление и анализ причин неосведомленности и неподготовленно-

сти учителей к процессу аттестации. В данной статье представлены результаты 

опроса учителей средних школ Казахстана, которые позволяют классифицировать 

проблемы и выявить объективные причины, обусловленные организацией аттеста-

ции и подготовкой к ней.  

Материалы и методы. Для выявления проблем организации аттестации педа-

гогов общеобразовательных школ были использованы методы анкетирования, мате-

матической обработки и интерпретации результатов. Вопросы в анкетах охватывали 

широкий круг проблем, в том числе касались осведомленности учителей о системе 

аттестации педагогов, готовности к национальному квалификационному тесту и по-

нимания этапов процесса аттестации, доступности и прозрачности информации об 

аттестации в республике. Педагоги прошли анкетирование с использованием вопро-

сов низкого и высокого порядка. Использование Google Forms позволило охватить 

все области Республики Казахстан, что расширило географию исследования и поз-

волило повысить объективность полученных результатов. 

Результаты исследования. Большинство педагогических работников указали 

подготовку к Национальному квалификационному тестированию (НКТ) как самую не-

обходимую для подтверждения или получения квалификационной категории. Среди 

составляющих процесса прохождения аттестации педагогических работников учи-

теля также выделили неподготовленность аттестуемых к сбору материалов для 

портфолио; недостаточное количество материалов для подготовки к НКТ; низкое ка-

чество курсов повышения квалификации; отсутствие времени на подготовку; боль-

шую загруженность самих педагогов; неосведомленность об этапах процесса 

аттестации, критериях оценки и т.д. 
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Обсуждение и выводы. Результаты показывают, что значительное количество 

учителей ощущают слабую поддержку со стороны своих учебных заведений, мето-

дическая помощь не всегда адекватна потребностям аттестуемых. Выявлен недоста-

точный уровень самостоятельной работы учителей по подготовке к аттестации 

педагогов. По итогам проведенного исследования составлены рекомендации по со-

вершенствованию аттестационного процесса. 

Ключевые слова: аттестация, квалификационная категория, образование, 

аттестация, национальный квалификационный тест, подготовка учителей. 
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Introduction. The problem of improving the certification of teaching staff is relevant, 

which is confirmed by the annual amendments to legal acts, the very structure and organi-

zation of the process. The teacher certification process consists of several mandatory 

stages, which not all teachers manage to pass. The purpose of the study was to identify and 

analyze the causes of ignorance and unpreparedness of teachers for the certification pro-

cess. This article presents the results of a survey of secondary school teachers in Kazakh-

stan, which allow us to classify problems and identify objective reasons due to the 

organization of certification and preparation for it. 

Materials and methods. To identify the problems of the organization of certification of 

teachers of secondary schools, the methods of questioning, mathematical processing and 

interpretation of the results were used. The questions in the questionnaires covered a wide 

range of issues, including teachers' awareness of the teacher certification system, readiness 

for the national qualification test and understanding of the stages of the certification process, 

accessibility and transparency of information about certification in the republic. Teachers 

were surveyed using low- and high-order questions. The use of Google Forms made it pos-

sible to cover all regions of the Republic of Kazakhstan, which expanded the geography of 

the study and made it possible to increase the objectivity of the results obtained.  

Results. Qualification Testing (NCT) as the most necessary to confirm or obtain a 

qualification category. Among the components of the process of certification of teaching 

staff, teachers also highlighted the lack of preparedness of certified students to collect ma-

terials for a portfolio; insufficient amount of materials for preparation for NCT; poor quality of 
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advanced training courses; lack of time for preparation; heavy workload of teachers them-

selves; ignorance about the stages of the certification process, evaluation criteria, etc. 

Discussions and results. The results show that a significant number of teachers feel 

insufficient support from their educational institutions, methodological assistance is not al-

ways adequate to the needs of the certified. Insufficient level of independent work of teach-

ers on preparation for certification of teachers is revealed. Based on the results of the study, 

recommendations were made to improve the certification process. 

Key words: teachers’ performance appraisal, teacher certification, school teachers, 

national qualification test. 

For citation: Penkina, S.A., Koksheyeva, Z.T., Akmambetova M.E. (2021) 

O prohozhdenii attestatsii pedagogov obshcheobrazovatelnyh shkol v ramkah novoi 

obrazovatelnoi paradigmy [On secondary school teachers’ performance appraisal process 
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gosudarstvennogo universiteta imeni A.S. Pushkina – Pushkin Leningrad State University 
Journal. No 4. pp. 368–381. DOI 10.35231/18186653_2021_4_368 (In Russian). 

 

Введение 

Настоящее исследование является частью изучения кейса учителей 

общеобразовательных школ. Однако педагоги при подготовке к аттеста-

ции испытывают затруднения, обусловленные в том числе объективными 

обстоятельствами организации и содержания процесса аттестации педа-

гогов в Казахстане [14]. 

Аттестация педагогов – это форма оценки работы сотрудника, осно-

ванная на определенных условиях и требованиях к лицу, занимающему 

должность [5]. 

Система аттестации педагогических сотрудников в Казахстане регу-

лируется нормативными документами Министра образования и науки 

Республики Казахстан и зарегистрированы Министерством юстиции РК. 

Данные нормативные документы являются общедоступными, следова-

тельно, каждый педагог имеет право ознакомиться с документами без ре-

гистрации и иных условий [14]. 

Более того, в большинстве казахстанских школ есть заместитель ди-

ректора по учебно-методической работе, в функции которого входит про-

ведение информационно-разъяснительных бесед с педагогическим 

коллективом о нормативных документах, регламентирующих деятель-

ность учителей и предоставляющих всем равные возможности. Замести-

тели директора получают необходимые официальные документы об 

образовании для ознакомления и предоставления равных возможностей 

всем учителям. 
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Однако имеет место неправильное понимание сущности системы ат-

тестации учителей, ее процедурных особенностей, и, как следствие, не-

корректное информирование аттестуемых, что приводит к 

нерациональному и безрезультативному процессу подготовки к аттеста-

ции: учителя не всегда обладают соответствующими знаниями и навы-

ками, недостаточно полно отражают свои достижения в портфолио, не 

проходят национальное квалификационное тестирование (далее НКТ), 

которое является необходимым этапом в аттестации учителей. 

По этой причине достаточно большое количество учителей, не про-

шедших аттестацию, в дальнейшем не испытывают потребности в под-

тверждении текущей категории, тем более не претендуют на более 

высокую1, и многие специалисты, среди которых существенная доля мо-

лодых, лишены мотивации проходить НКТ и другие этапы процесса атте-

стации. 

Вышеупомянутые факторы подчеркивают актуальность проведен-

ного исследования – систематический и целостный подход [7; 11] не при-

менялся для объяснения и подготовки процесса служебной аттестации. 

Целью исследования является анализ причин неосведомленности и 

неподготовленности учителей к процессу аттестации. По результатам 

опроса проведен анализ, который обсуждается в основной части данной 

статьи. Во внимание принимались следующие факторы: самостоятель-

ная исследовательская деятельность учителей, осведомленность заме-

стителя директора или иного должностного лица и доступность 

достоверной информации [6]. Более того, в исследовании учитывалась 

точка зрения учителей на различные аспекты подготовки к аттестации и 

ее эффективность. В статье описаны теоретические основы аттестации 

учителей, включая ее определение и основные этапы [17]. Исследование 

не ограничивается простым сообщением о проблемах, а предоставляет 

информацию, которая может быть рекомендована образовательным 

учреждениям в целях обеспечения прозрачности процесса аттестации. 

 

Обзор литературы 

Анализ источников по проблеме исследования, среди которых ре-

зультаты состоявшихся исследований, нормативно-правовые документы, 

регулирующие процесс аттестации учителей, образцы НКТ [1; 14], позво-

ляет утверждать, что диссертационных исследований, научных статей по 

                                           
1 Статистический отчет Национального центра тестирования.  

URL: http://www.testcenter.kz/ru/rezultaty-testirovaniya-i-konkursa/  
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вопросам аттестации учителей в Казахстане за последние три года не су-

ществует. В то же время информационная компьютерная сеть обладает 

множеством журналистских обзоров по вопросам, касающихся проблем 

аттестации педагогических работников действующими и утратившими 

юридическую силу нормативными документами. 

База данных «Адилет» свидетельствует о том, что документ, регули-

рующий условия процесса аттестации учителей в средних школах, с 2016 г. 

изменялся восемь раз. Последняя версия документа была выпущена 

14 мая 2020 г.1  

Поскольку Республика Казахстан входила в состав СССР, мы изу-

чили литературу российских ученых, принимая во внимание схожесть 

процесса аттестации педагогических работников России и Казахстана. 

Так, В.И. Курилов [10] рассматривает аттестацию в узком и широком 

смысле. В узком смысле аттестация – это проводимая предприятием, 

учреждением, организацией с помощью аттестационной комиссии в це-

лях постоянного повышения деловой квалификации и идейно-политиче-

ского уровня работников, улучшения их подбора и расстановки, 

периодическая проверка деловых, политических, организаторских, мо-

ральных и личных качеств работников определенной категории в специ-

альной организационной форме; в широком – это определение 

квалификации, уровня знаний работника, учащегося, гражданина, соот-

ветствия его деловых и политических качеств определенной профессии, 

специальности, квалификации или должности.  

А.П. Жиров характеризует аттестацию как «установленную государ-

ством форму периодической проверки специальной трудовой правоспо-

собности определенной категории работников и качества выполнения 

ими своей трудовой функции с целью установления соответствия атте-

стуемых занимаемой должности, повышения их профессионального и мо-

рально политического уровня, а также содействия администрации в 

улучшении подбора и расстановки кадров» [8, с. 6].  

А.Г. Хныкин понимает под аттестацией «периодическую комплексную 

проверку уровня деловых, личностных, а также соответствие моральных 

качеств работника его должности и выполняемой работе» [19, с. 56].  

Ф.П. Негру определял аттестацию как «проведение проверки квали-

фикации работника путем периодической оценки его знаний, опыта, навы-

ков, способностей, т.е. его соответствия занимаемой должности или 

выполняемой работе» [13, с. 11–12]. 

                                           
1 Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 27 января 2016 г. 

№ 83. https://adilet.zan.kz/rus/origins/V1600013317  

https://adilet.zan.kz/rus/origins/V1600013317
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Таким образом, в перечисленных определениях аттестацию связы-

вают прежде всего с определением уровня компетентности сотрудника, 

подтверждающем его соответствие занимаемой должности. Однако при 

этом аттестующие обращают внимание и на моральные качества личности. 

Аттестация педагогов имеет свою специфику и определяется как 

«комплексная оценка уровня квалификации, педагогического профессио-

нализма и продуктивности деятельности работников образовательных 

учреждений. Цель аттестации – стимулирование роста квалификации и 

профессионализма, качества педагогического труда, развитие творче-

ской инициативы, а также обеспечение социальной защищенности педа-

гогов в условиях рыночных экономических отношений путем 

дифференциации оплаты труда» [16, с. 22]. 

 

Материалы и методы 

Настоящее исследование проводилось в форме опроса. Опрос – ме-

тод сбора информации об исследуемом объекте в процессе прямого (ин-

тервью) или косвенного (анкетирование) общения интервьюера и 

респондента (интервьюируемого) путем регистрации ответов респонден-

тов на вопросы, исходя из целей и задач исследования [21, с. 9]. Для ис-

следования был выбран метод анкетирования с целью охвата различных 

регионов страны и разных групп учителей независимо от их возраста, 

опыта работы, образования, режима работы, загруженности и места жи-

тельства. 

С помощью анкетирования возможно получить информацию, не все-

гда отраженную в официальных источниках или доступную для прямого 

наблюдения. При этом можно применять смешанный подход, интегрируя 

количественные и качественные вопросы [18; 22]. Мы используем данный 

метод опроса, принимая во внимание, что информация, полученная из 

анонимного анкетирования, является всеобъемлющей и сложной, и в це-

лом более надежной [12]. Использование программного обеспечения для 

компьютеров и смартфонов делает процесс быстрым и доступным 

[9, c. 2]. Еще одно преимущество метода – универсальность.  

Мы выбрали Google Forms как способ проведения анкетирования по 

следующим причинам: 

1) простой интерфейс; 

2) многие учителя имеют программное обеспечение и учетные за-

писи Google на своих смартфонах, планшетах и компьютерах; 

3) многие учителя знают об использовании инструментов Google, 

включая Google Forms; 

4) легкий сбор информации и данных от респондентов. 
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В ходе исследования мы разработали следующие вопросы для анке-

тирования: 

1. Вы знаете свою квалификационную категорию? 

2. Если респондент выбирает вариант «Да», появляется вопрос 

1(б):1(б). Какая у вас квалификационная категория? 

3. Известно ли Вам о процессе аттестации учителей, его этапах тре-

бованиях? 

4. Какие этапы аттестации учителей Вы считаете наиболее труд-

ными? Почему? 

5. Как из года в год менялась Ваша подготовка к аттестации? 

6. Какие методы подготовки к аттестации Вы считаете наиболее эф-

фективными? 

Учителя по всей стране ответили на два или три (в зависимости от 

ответа на первый вопрос исследования) закрытых и три открытых во-

проса о восприятии процесса аттестации учителей и самоидентификации 

в казахстанской системе. 

Открытые вопросы использовались для выяснения мнения участни-

ков об уровне сложности прохождения аттестации. Чтобы ответить на 

второй вопрос, для сбора количественных данных использовалась закры-

тая анкета с 5-балльной шкалой Лайкерта, заимствованная у Гриффиса 

[5], которая описывает ряд возможных ответов. 

 

Результаты исследования 

В настоящем исследовании приняли участие 135 учителей различ-

ных школьных предметов дневной формы обучения в средних общеобра-

зовательных школах Казахстана (табл. 1).  

Таблица 1  

Характеристика участников опроса 
Характеристика респондентов, учителей Регионы,  

чел. 
Города республиканского 

значения, чел. 

Имеющие менее 2-х лет опыта работы 14 6 

С опытом работы от 2 до 5 лет 25 19 

С опытом работы более 5 лет 47 24 
 

Так, 14,5% респондентов проработали в образовательном учрежде-

нии менее двух лет. 32,4% учителей имеют стаж работы 2–5 лет. Учителя, 

проработавшие в школе более пяти лет, составляют 53,1%. Участники 

были отобраны из общеобразовательных школ всех четырнадцати реги-

онов и трех городов республиканского значения. 
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Результаты анкетирования показали следующее. На первые вопросы 

большинство учителей (95%) ответили утвердительно, что привело их к 

дополнительному вопросу 1 (б). Остальные семь учителей не смогли 

определить свои квалификационные категории. Среди этих учителей пя-

теро заявили, что их стаж работы составляет меньше года. 

Согласно действующему документу «Правила и условия проведения 

аттестации педагогов, занимающих должности в организациях образова-

ния, реализующих общеобразовательные учебные программы дошколь-

ного воспитания и обучения, начального, основного среднего и общего 

среднего образования, образовательные программы технического и про-

фессионального, после среднего, дополнительного образования и специ-

альные учебные программы, и иных гражданских служащих в области 

образования и науки», начиная с 2021 г., выпускники вузов обязаны сда-

вать Национальное квалификационное тестирование, чтобы подтвердить 

полученные педагогические знания и навыки. Такое решение является 

действенным способом подготовить учителей до начала работы в школе 

к их будущей преподавательской деятельности [3; 5]. 

Однако респонденты, окончившие высшие учебные заведения в 2021 г., 

заявили о том, что были предупреждены о необходимости прохождения 

НКТ лишь за 2–4 недели до его сдачи. Выпускники также говорят о том, 

что не получали никаких пробных материалов от организаций образова-

ния, а лишь ссылки на сайт Национального центра тестирования, который 

является оператором проведения НКТ в Республике Казахстан. 

Второй вопрос предполагает ответ Да/Нет. Более половины респон-

дентов – 67% – ответили, что им известно о процессе аттестации учите-

лей. Однако здесь мы не можем проверить достоверность ответов.  

При этом следует учесть, что респонденты отвечали анонимно, по-

этому мы предполагаем, что их ответы были честными. Этот вопрос вы-

ступает в качестве основы для вопроса о навыках мышления более 

высокого порядка [4, c. 23]. Третий вопрос исследования, касающийся 

наиболее сложной части процесса аттестации учителей, был вопросом 

открытого типа. Учителя указали разные этапы процесса аттестации. По-

сле того, как их ответы были закодированы, в результате опроса были 

выделены следующие этапы служебной аттестации: 

 НКТ; 

 подготовка портфолио; 

 получение сертификатов; 

 результаты учащихся на определенном уровне (город, область, 

республика); 

 распространение педагогического опыта на разных уровнях. 
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 Учителя также указали следующие причины возникновения за-

труднений: 

 некорректная информация на школьном уровне; 

 отсутствие связи между школой и администрациями городских / 

районных отделов образования; 

 слабый уровень квалификации учителей; 

 низкие показатели успеваемости учащихся; 

 сложные вопросы в НКТ; 

 неадекватная подготовка к НКТ; 

 недостаток ресурсов (оборудования, учебно-методических мате-

риалов); 

 большая загруженность, отсутствие времени на подготовку; 

 несоответствие содержания курсов повышения квалификации ат-

тестационным требованиям; 

 высокая стоимость курсов повышения квалификации; 

 невозможность пройти курс из-за технических проблем; 

 проживание в сельской / загородной местности; 

 неполная информация о требованиях к определенной квалифика-

ционной категории. 

Четвертый вопрос выявил проблему большого количества неудач 

среди учителей, которые пытались подтвердить или получить квалифи-

кационную категорию. Почти треть (31%) респондентов заявили, что они 

проходили аттестацию учителей несколько раз.  

 

Обсуждение и выводы 

Многие из опрошенных учителей назвали НКТ причиной неудач в 

процессе аттестации. Учителя использовали следующие прилагательные 

для описания национального квалификационного теста: «стрессовый», 

«ужасный», «сложный», «невозможный». К сожалению, очевидно, что все 

эти прилагательные имеют отрицательную коннотацию. 

Для обозначения эффективных методов подготовки к аттестации ре-

спонденты дали следующее: 

 создать группы WhatsApp для аттестующихся учителей с целью 

обмена опытом и поддержки друг друга; 

 выучить наизусть образцы тестов; 

 сделать платные фотографии с реальных национальных квали-

фикационных тестов, созданные в период аттестации; 

 пройти курсы Назарбаев Интеллектуальные школы; 

 пройти Кембриджские курсы повышения квалификации и мето-

дики, такие как CELTA, TKT и т.д. (для учителей иностранного языка). 
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Как видно из второго и третьего предложений, присутствует позиция: 
«не знать», а «сдать», одной из причин которой является неуверенность 
в способности пройти аттестацию, опираясь только на свои профессио-
нальные знания. 

Есть корреляция между учителями, не знающими своей квалифика-
ционной категории, и опытом работы. 

Открытые вопросы, в которых требовалась аналитика более высо-
кого порядка, показали, что большинство учителей считали подготови-
тельные меры неэффективными, неуместными и недостаточными. 

Более того, самой сложной частью аттестации учителя указали НКТ. 
Многие учителя не знают о структуре теста и о том, где они могут найти 
материалы для подготовки к тестированию.  

Таблица 2 

Виды проблем аттестуемых педагогов и причины их возникновения 
Проблемы  

аттестуемых 
Описание катего-

рии учителей,  
испытывающих 

затруднения 

Количе-
ство 

учите-
лей, % 

Причина  
возникновения  

проблем 

Отсутствие информиро-
ванности о необходимости 
прохождения аттестации и 
возможности повышения 
категории 

Молодые  
специалисты 

23 Подготовка в высшем 
учебном заведении 
 

Отсутствие специальной 
подготовки студентов пе-
дагогических вузов к буду-
щему прохождению 
аттестации в формате НКТ 

Подготовка в высшем 
учебном заведении 
 

Недостаточная подготов-
ленность НКТ 

Учителя  
со стажем работы 
более 3-х лет 

33 Слабая методическая 
работа в школах, отсут-
ствие специальных кур-
сов подготовки к НКТ 

Недостаточная подготов-
ленность аттестуемых к 
сбору материалов для 
портфолио 

Учителя  
со стажем более 
2-х лет 

28 Методическая помощь 
отделов образования 
не всегда адекватна 
потребностям аттесту-
емых  

Отсутствие мотивации 
прохождения аттестации 

Все 16 Отсутствие стимулов 
повышение категории 

Неуверенность в положи-
тельных результатах атте-
стации 

Отсутствие или недо-
статочность методиче-
ского сопровождения 
по месту работы 
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На основе анкетирования можно классифицировать проблемы, воз-
никающие у учителей общеобразовательных школ в процессе аттестации 
и причины их возникновения (табл. 2). 

На основании вышеизложенного можно рекомендовать следующее:  
1) внести в содержание обучения студентов выпускных курсов педа-

гогических специальностей подготовку к предстоящему прохождению ат-
тестации в формате НКТ; 

2) поддержать педагогов школ в их стремлении подтвердить либо 

получить квалификационную категорию, а именно: организовать подгото-

вительные курсы для успешной сдачи НКТ; упростить и четко конкретизи-

ровать требования по заполнению портфолио; обеспечить равные 

технические возможности прохождения этапов аттестации учителям сель-

ских и городских школ независимо от их географического расположения; 

3) обеспечить учителей и учащихся возможностью участвовать в 

олимпиадах и конкурсах на бесплатной основе; 

4) этап оценки портфолио сделать прозрачным, четко указывать, что 

отсутствует, чего недостаточно для получения категории со ссылкой на 

правила. Для развития профессионализма педагога важны четкие крите-

рии, справедливость оценки, обоснованность замечаний и рекомендации 

по совершенствованию портфолио.  

На наш взгляд, эти рекомендации позволят усовершенствовать про-

цесс аттестации и стимулировать педагогов к профессиональному само-

совершенствованию. Как известно, одна из функций аттестации – 

стимулирование повышения профессионализма педагога. И в этом 

должны быть заинтересованы не только педагоги, но и общество в целом.  
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