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Теоретические аспекты формирования 
социокультурной идентичности современных 

подростков с признаками одаренности

Н. В. Маркина,  И. Л. Качуро,  М. И. Морозова

Введение. Актуальность исследования обусловлена необходимостью обоснования педагогических условий и меха-
низмов создания событийно организованного образовательного пространства, обеспечивающего формирование и развитие 
социальной ответственности и социокультурной идентичности современных подростков. Особенно остро эта проблема стоит 
в отношении программ поддержки и развития одаренных обучающихся, реализации их проектных активностей и социальных 
инициатив. В статье раскрывается типология социокультурной идентичности современных одаренных учащихся, обладающих 
различным опытом погружения в событийно организованное образовательное пространство. Теоретическое обоснование 
данной типологии, уточнение понятия «социокультурная идентичность», анализ возможностей коллективной творческой 
деятельности в контексте ее формирования составляют новизну исследования.

Материалы и методы. В исследовании были задействованы 53 обучающихся десятых и одиннадцатых классов. 
Организация исследования включала логико-психологический анализ ключевых понятий исследования, теоретическое 
моделирование, факторный анализ. Для эмпирической проверки типологии социокультурной идентичности использованы 
результаты исследования социально-психологических факторов личностной динамики одаренных подростков и старше-
классников – участников смен Международного детского центра «Артек». 

Результаты. Уточнено понятие «социокультурная идентичность» личности (СКИ) – это «интегративная характеристика 
личности, заданная сопряженностью готовности к идентичности личности со своей культурой (субкультурой) с ее готовностью 
к социально-групповой идентичности, что задает открытость к личностному самоопределению и экзистенциальную откры-
тость конструктивному социальному взаимодействию со значимыми другими». На основе теоретического моделирования 
и соотношения векторов готовности к культурной и социальной идентичности предложена типология социокультурной 
идентичности личности (ярко выраженная, ложная, незрелая, маргинальная, оптимально открытая психолого-педагогическим 
механизмам и условиям воспитания). Обозначены критерии СКИ. 

Обсуждение и выводы. Результаты исследования позволят осуществить верификацию предложенной типологии 
социокультурной идентичности современных подростков и алгоритма определения обозначенных критериев СКИ. В качестве 
перспективы целесообразно обозначить изучение структуры социокультурной идентичности современных подростков, 
сравнение особенностей социокультурной идентичности как академически успешных подростков, так и демонстрирующих 
специальную успешность в сфере искусства.

Ключевые слова: социокультурная идентичность, одаренность, событийные механизмы, образовательное событие, 
коллективная творческая деятельность.

Благодарности: авторы статьи выражают благодарность за сотрудничество специалистов Управления психоло-
гического сопровождения ФГБОУ МДЦ «Артек».
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Theoretical Aspects of the Formation 
of Socio-cultural Identity of Modern 
Adolescents With Signs of Giftedness

Nina V. Markina1, Irina L. Kachuro2, Marina I. Morozova3

Introduction. The relevance of the study is due to the need to substantiate the pedagogical conditions and mechanisms 
for creating an event-organized educational space that ensures the formation and development of social responsibility and so-
cio-cultural, civic identity of modern adolescents. This problem is especially acute in relation to programs for the support and devel-
opment of gifted schoolchildren, the implementation of their project activities and social initiatives. The article reveals the typology 
of the socio-cultural identity of modern gifted schoolchildren who have different experiences of immersion in the event-based edu-
cational space. The theoretical substantiation of this typology, the clarification of the concept of "socio-cultural identity", the analysis 
of the possibilities of collective creative activity in the context of its formation constitute the novelty of the study.

Materials and methods. The study involved 53 students of the tenth and eleventh grades. The organization of the study 
includes a logical and psychological analysis of the key concepts of the study, theoretical modeling, factor analysis. To empirically 
verify the typology of socio-cultural identity, the results of a study of socio-psychological factors of the personal dynamics of gifted 
adolescents and high school students who participated in shifts at the International Children's Center "Artek" were used. 

Results. The concept of "sociocultural identity" of a person (SCI) is specified – it is "an integrative characteristic of a person, 
given by the conjugation of readiness for identity of a person with his culture (subculture) with his readiness for social-group identity, 
which reveals openness to personal self-determination and existential openness to constructive social interaction with significant oth-
ers". Based on theoretical modeling and the relationship of vectors of readiness for cultural and social identity, a typology of sociocultur-
al identity of a person is proposed (pronounced, false, immature, marginal, optimally open to psychological and pedagogical mechanism 
and conditions of education). The criteria of SCI are designated. 

Discussion and conclusion. The results of the article will allow to verify the proposed typology of sociocultural identi-
ty of modern teenagers and the algorithm for determining the designated criteria of SCI. As a prospect, it is advisable to designate 
the study of the structure of sociocultural identity of modern teenagers, a comparison of the features of sociocultural identity of academ-
ically successful teenagers and teenagers demonstrating special success in the field of art.

Key words: sociocultural identity, giftedness, event mechanisms, educational event, collective creative activity.
Acknowledgments: The authors of the article express their gratitude for the cooperation of the specialists of the Psycho-

logical Support Department of the International Children's Center "Artek".
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Введение
Воспитание у современной молодежи уважения к традици-
онным ценностям как ключевой инструмент государственной 
политики в сфере образования актуализирует вопросы выявле-
ния условий и механизмов создания такого образовательного 
пространства, которое будет способствовать формированию 
социокультурной идентичности современных подростков 1. Это 
требует изучения факторов и ресурсов решения задач воспита-
ния подростков путем организации социально- педагогического 
партнерства в условиях событийно организованных образо-
вательных пространств и отвечает социокультурным вызовам, 
обновляя «картину онтогенеза личности в условиях трансфор-
мации базовых культурных механизмов» [19, с. 62].

Раннее нами подчеркивалось, что «ценность субкульту-
ры детского творческого коллектива не только способствует 
трансформации ценностно- смысловых установок подростков, 
но и выступает ресурсом воспроизводства значимых для этого 
коллектива ценностей и смыслов» [10, с. 22]. При этом ценность 
реализации своих собственных задач у подростков еще только 
формируется и проявляется ситуативно, а профессиональное 
усердие уже представляет для них ценность, что дает педаго-
гам ресурс максимального воплощения задач воспитания [10].

Содержательным ядром всего многообразия форм вос-
питательной деятельности образовательных организаций яв-
ляется направленность на укрепление гражданской позиции 
учащихся, формирование общих духовных и нравственных 
основ национального самосознания детей и взрослых, общей 
системы нравственных культурных ценностей [12]. Обозначен-
ная позиция ориентирует нас на обращение к такому концепту, 
как «социокультурная идентичность», что ставит в центр внима-
ния образовательной практики вопрос о создании оптималь-
ных условий формирования социокультурной идентичности 
современного российского школьника.

В этом контексте целесообразно ответить на ряд вопро-
сов, связанных: 1) с определением сущности социокультурной 

1 Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных россий-
ских духовно- нравственных ценностей: указ Президента РФ от 09.11.2022 №  809; О национальных целях 
развития Российской федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года: указ Президента 
РФ от 07.05.2024 №  309; Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации 
в области исторического просвещения: указ Президента Российской Федерации от 08.05.2024 №  314.
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идентичности современных подростков, механизмов ее фор-
мирования; 2) оперционализацией параметров, задающих 
типы социокультурной идентичности. В качестве отдельного 
вопроса можно обозначить следующее утверждение: можем 
ли мы рассматривать социальную открытость подростка воз-
действию индивидуальности его одноклассников («отражен-
ной субъектности») в качестве одного из факторов формиро-
вания его социокультурной идентичности.

Целью нашего исследования стало теоретическое обосно-
вание типологии социокультурной идентичности современных 
одаренных учащихся, обладающих различным опытом погруже-
ния в событийно организованное образовательное пространство.

Мы исходили из предположения, что погружение подрост-
ка в событийно организованное образовательное пространство 
способствует формированию его личности и социокультурной 
идентичности. Подобное пространство, насыщенное многооб-
разием форм переживания и рефлексии подростками опыта 
совместной групповой деятельности, жизненного опыта, акту-
ализирует ресурсы его бытийного становления и личностного 
самоопределения. Как ранее указывалось, в условиях детского 
творческого коллектива повышается включенность подростка 
в многолетние традиции и культурно- образовательные со-
бытия детского творческого коллектива, происходит более 
успешное освоение содержания образовательной программы, 
ценностей и норм направления деятельности, соответствующих 
профессиональному сообществу (взаимопомощь, ответствен-
ность, наставничество и т. п.) [10].

Задачи исследования:
1) уточнение понятия «социокультурная идентичность» 

в контексте сопряженности двух векторов: культурная иден-
тичность и социально- групповая идентичность;

2) теоретическое обоснование типов социокультурной 
идентичности личности и описание параметров бытийного 
становления личности как ключевых характеристик социо-
культурной идентичности субъекта на основе использования 
ценностно- событийного теста персонализации (Н. В. Маркина);

3) обоснование выбора коллективной творческой деятель-
ности как технологии организации событийности, стимулирую-
щей формирование социокультурной идентичности подростка.
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Материалы и методы
В работе сделан акцент на уточнении механизмов формиро-

вания социокультурной идентичности одаренных учащихся и их 
сверстников. В качестве таковых рассматриваются событийные 
механизмы, культурно- мифологические структуры коллектив-
ного бессознательного и механизмы отраженной субъектности.

Теоретические методы исследования: анализ психолого- 
педагогической литературы по теме исследования, модели-
рование типологии социокультурной идентичности. Методы 
диагностики: логико- психологический анализ понятия «социо-
культурная идентичность», моделирование типов идентичности, 
ценностно- событийный тест персонализации (Н. В. Маркина) [11].

Результаты
Социокультурная идентичность личности является 

междисциплинарным феноменом и изучается в философ-
ском, культурологическом, социологическом и психолого- 
педагогическом аспекте. С нашей точки зрения, здесь важно 
выделить два момента: первый связан с универсальным со-
держанием феномена, второй позволяет уточнить его спец-
ифику с позиций событийного подхода.

Мы разделяем точку зрения Ю. В. Живаевой и И. О. Ло-
гиновой, по мнению которых «социокультурная идентичность 
выступает как динамическая характеристика открытой само-
развивающейся системы» [8, с. 169]. Это раскрывает проблемы 
ее формирования и развития c точки зрения системной ан-
тропологической психологии. Исследователи утверждают, что 
от характера социокультурной идентичности зависит «устой-
чивость жизненного мира человека в разных субкультурах 
и социальных пространствах» [8, с. 171].

Событийный подход сложился в отечественной фило-
софии и психологии благодаря работам М. К. Мамардашви-
ли М. М. Бахтина, С. Л. Рубинштейна, Н. Ю. Крыловой и др. Само 
понятие «событие» конкретизирует сопряженность катего-
рий времени и пространства. Здесь можно выделить: собы-
тие – впечатление, событие – переживание, событие – со-бытие 
(М. М. Бахтин [2]), хронотоп (А. А. Ухтомский [21], Н. Н. Толстых 
[20]), события, трансформирующие жизненную картину лич-
ности (А. А. Кроник [7]). В условиях современного антрополо-
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гического кризиса при решении ситуации «принципиальной 
неопределенности» Л. А. Пергаменщик предлагает исполь-
зовать «формулу пробуждения для экзистенции: жизненный 
путь личности – кризисное событие жизненного пути – пере-
живание – личностный рост» [16, с. 11]. При этом важно, по его 
мнению, опираться на онтологичееский принцип Р. Декарта: 
«чтобы быть, надо превосходить, и чтобы быть, надо иметь 
возможность наименовать» [16, с. 11].

Второй момент уточнения содержания социокультурной 
личности задан обращением к понятию «культурный код». В ка-
честве его операционального критерия, с нашей точки зрения, 
могут выступать социокультурные установки, характеризующие 
субъективную психосемантику личности ребенка, а в целом – 
групповую психосемантику коллектива.

В психологии традиционно культурную идентичность 
рассматривают как психологическую связь между личностью 
человека и культурой. В культурологии ее определяют как 
«принадлежность индивида к какой-либо культуре или куль-
турной группе, формирующая ценностное отношение человека 
к самому себе, другим людям, обществу и миру в целом» 1. Куль-
турная идентичность, как утверждают В. Ю. Бельский, А. А. Ва-
сечко и А. Л. Золкин [3], способствует личностному развитию 
человека и обретению цивилизационного суверенитета.

По мнению О. А. Овсянниковой [14], основу культурной 
идентичности современных школьников составляют народ-
ная культура и ее традиции. К социально- психологическим 
факторам трансформации культурной идентичности человека 
представители Азиатской ассоциацией социальной психо-
логии и Японской ассоциацией групповой динамики отно-
сят мультикультурализм и глобальные культурные контакты. 
Так, например, C. Wan и P. Y. G. Chew выделяют компоненты 
культурной идентичности, которые по-разному связывают 
человека с культурой: 1) культурные знания («посредством 
прямого одобрения человеком того, что … является централь-
ными характеристиками культуры»; 2) категориальный ярлык 
(«посредством обезличенного членства человека в коллекти-
ве»); 3) социальные связи («посредством сетей определенных 
социальных отношений») [25, с. 247].

1 Садохин А. П. Межкультурная коммуникация: учебное пособие. М.: Альфа- М: Инфра- М, 2012. С. 57.
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Для диагностики особенностей конструирования субъ-
ектом своей идентичности H. Hashimoto и T. Yamagishi раз-
работали двухфакторный опросник, включающий шкалы 
«самовыражения» и «избегания отвержения» [22]. В после-
дующем Sh. Suzuki дополнил его, предложив четырехфактор-
ный опросник, который состоит из двой ной взаимозависимо-
сти («поиск гармонии» и «избегание отвержения») и двой ной 
независимости («отличие себя» и «самовыражения») [24]. 
Это позволяет вскрывать кросс- культурные и межпоколенче-
ские различия идентичности субъектов разных культур. Так, 
в исследованиях H. Hashimoto выявлено, что современный 
японский культурный контекст меняется на более незави-
симый и индивидуалистически ориентированный. Другими 
словами, «молодые японцы будут иметь более независимые 
и менее взаимозависимые культурные ценности и убежде-
ния, чем японцы старшего возраста, которые подвержены 
более традиционному культурному опыту и мотивированы 
на преобладающие культурные предписания, активно уча-
ствуя в культурных задачах» [23, с. 287].

Целесообразность обращения к опыту предшествующих 
поколений при анализе культурной (национальной, граж-
данской) идентичности доказывают исследования ее кросс- 
культурных различий. Так, А. В. Аллпорт отмечает, что в «си-
стеме китайского мировоззрения сложилась особая модель 
восприятия времени, когда прошлое непосредственно включе-
но в контекст настоящего» [1, с. 3]. Древняя мудрость во многом 
объясняет культурные коды китайского социализма, которые 
включают конфуцианство, инклюзивность, гармонию и стабиль-
ность этико- политических установок, социальную общность.

Нам близка эта точка зрения, в соответствии с которой «…
система культурных кодов – часть языка, которая влияет, огра-
ничивает и вмешивается в систему языковых кодов» [13, с. 33]. 
Культурная идентичность и культурный код в качестве таковых 
могут выступать архетипическими единицами коллективного 
бессознательного. Совокупность пословиц, поговорок, устойчи-
вых фразеологизмов, отражающих архетипы и самопрезента-
цию культурного кода, может быть использована при создании 
образовательных практик формирования социокультурной 
идентичности современных подростков. Особенно важно это 
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учитывать при формирования культурной идентичности и со-
циальной ответственности одаренных учащихся.

В социальной психологии достаточно подробно изучены 
феномены социальной (социально- групповой) идентичности 
как понимания того, «кто я по отношению к группе», определен-
ной социальной страте. Здесь отметим ряд позиций, близких 
для нашего исследования.

Еще в семидесятые годы А. В. Петровский обозначил прин-
ципиально иной ракурс «диалога» человека с социумом, сфор-
мулировав концептуальное утверждение, «что понятие «соци-
ализация» не должно быть единственным и самодостаточным 
при описании взаимодействия человека с социумом, – что есть 
и должен быть обозначен как-то встречный процесс: от человека 
в социум, и что термин «персонализация» тут очень подходит» 
[17, с. 214]. В последующем в работах А. В. и В. А. Петровских 
обозначенный «вектор» позволил «обосновать основные поло-
жения концепции отраженной субъектности (персонализации) 
и эмпирически верифицировать идею «полагания своего бытия 
в бытие другого», идею «инобытия» в другом» [17, с. 214].

Для нашего исследования социально- психологических 
детерминант бытийного становления одаренных учащихся это 
позволяет уточнить механизмы и критерии формирования со-
циокультурной идентичности и социальной ответственности 
одаренных учащихся. Так, Н. В. Маркина исходит из того, что 
феномен отраженной субъектности позволяет выявить не только 
способность и потребность субъекта быть запечатленным, отра-
женным в личности другого субъекта, но и потребность и способ-
ность «принимать в себя» личностные вклады значимых других. 
Обозначим это как «экзистенциальную открытость социальным 
влияниям других» («экзистенциальную сензитивность»).

Рассмотрим также те позиции, которые раскрывают осо-
бенности социальной идентичности подростка в детском кол-
лективе, выявленные в белорусской научной школе. В теории 
социальных коммуникаций в микросреде учреждения образо-
вания (Я. Л. Коломинский) обоснована идея о том, что общение 
школьников строится на основе индивидуальных предпочтений 
детей и определяется следующими факторами: личностными 
качествами; учебной успеваемостью; характером взаимоотно-
шений с учителем; внешней привлекательностью. При изучении 
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особенностей межличностного восприятия школьников и меж-
личностных отношений в школьном классе О. Я. Коломинской [5] 
определены три модели рефлексивно- перцептивных значений, 
присущих учащимся с различным уровнем самооценки.

Ранее мы изучали динамику развития личности учащихся 
в условиях событийной организации образовательного про-
странства на базе Международного детского центра «Артек» 
и Челябинского научного общества учащихся [9; 11], в том 
числе особенности трансформации их ценностно- смысловых 
установок. Это позволяет говорить об эффектах кристалли-
зации событийного опыта одаренных учащихся. Отметим, что 
событийный опыт выступает источником формирования и раз-
вития субъектной позиции человека, наряду с жизненным, 
субъектным и экзистенциальным опытом [11].

Результаты анализа доказывают, что событийно органи-
зованное образовательное пространство, погружая ребенка 
в новый опыт, создавая возможность соотнести его опыт с опы-
том окружающих сверстников и запечатлевая новые пережи-
вания в рефлексивные структуры и рефлексивные практики, 
трансформирует ценностно- смысловые установки учащихся, 
интегрирует приобретенный событийный опыт в новые струк-
туры их социокультурной идентичности.

Конструирование содержания таких событий на основе 
социокультурных факторов, с одной стороны, должно опираться 
на современные требования к результату образования: разви-
вать самостоятельность подростков, их умение делать осознан-
ный выбор и нести ответственность за собственные действия, 
быть общественно активными и проявлять творческую ини-
циативу, уметь адаптироваться в условиях постоянных обще-
ственных изменений, видеть ключевые проблемы современной 
жизни и быть готовыми решать их рационально и эффективно, 
устанавливая взаимодействие с окружающими людьми. С дру-
гой стороны, в основе современной событийно организован-
ной образовательной практики должна лежать идея о том, что 
активная созидательная деятельность детей и молодежи при 
партнерской поддержке взрослых как наставников по освоению 
и продвижению содержания, наполненного смыслами россий-
ских традиционных духовных и культурных ценностей, может 
стать базой для присвоения данных ценностей.
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Таким образом, можно утверждать, что как конкретное об-
разовательное событие, так и событийно насыщенное образо-
вательное пространство выступают психологическим механиз-
мом формирования социокультурной идентичности одаренных 
учащихся и их сверстников. И если культурная идентичность 
человеку дает возможность понять, «кто я по отношению к своей 
культуре», а социальная идентичность – понять, «кто я по отноше-
нию к группе», то социокультурная идентичность, на наш взгляд, 
представляет собой интегративную характеристику, заданную 
сопряженностью готовности субъекта идентифицировать себя 
со своей культурой (субкультурой) с готовностью к социально- 
групповой идентичности. Это задает его экзистенциальную от-
крытость культурному и личностному самоопределению и кон-
структивному взаимодействию со значимыми другими.

Вторая задача исследовалась в контексте формирова-
ния личности одаренных подростков, динамики их личности 
в условиях событийно организованного пространства под-
держки и развития одаренности, актуализации социально- 
психологических ресурсов их личностного развития.

Методическое решение типологии феномена социокуль-
турной идентичности задано сопряженностью двух векто-
ров: «готовности к культурной идентичности» и «готовности 
к социально- групповой идентичности» как проявлению отра-
женной субъектности значимых других (см. табл.).

Таблица

Типология социокультурной идентичности обучающихся

Варианты 
сопря-

женности
Вектор «Готовность к культурной идентичности»

В
ек

то
р

«Г
от

ов
но

ст
ь 

к 
со

ци
ал

ьн
о-

 гр
уп

по
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й 
 

ид
ен

ти
чн

ос
ти

»

Ярко выраженная социокультур-
ная идентичность личности

(процессы культурной и социальной 
идентичности интегрированы в еди-

ную ценностно- деятельную 
структуру)

Ложная социокультурная 
идентичность личности 

(социальная идентичность 
задана эталонами поведе-

ния других) 
Социокультурная 
идентичности, оп-

тимально открытая 
механизмам и усло-

виям воспитания 

Незрелая
социокультурная идентичность 

личности
(дисбаланс процессов культурной 

и социальной идентичности)

Маргинальный тип соци-
окультурной личности

(минимальная выра-
женность процессов 

культурной и социальной 
идентичности) 
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При выделении критериев, раскрывающих содержание 
предложенных типов социокультурной идентичности личности, 
использованы результаты исследования динамики субъектной 
и рефлексивной позиции одаренных обучающихся (на базе ФГ-
БОУ МДЦ «Артек») с использованием ценностно- событийного 
теста персонализации Н. В. Маркиной 1 [11].

Методическое решение структуры теста задано, с одной 
стороны, интеграцией метода психосемантики (Дж. Келли, 
В. Ф. Петренко), метода отраженной субъектности (В. А. Петров-
ский) и метода каузометрии (А. А. Кроник, Е. И. Головаха) [7; 18]. 
В процессе работы с ценностно- событийным тестом испытуемый 
фактически создает персональное семантическое пространство, 
структурированное событиями различной модальности на ос-
нове «эмоционального кода события». Вспоминая события /
ситуации, испытуемый соотносит их с собственными ценностями 
и личностными смыслами, а также с культурными традициями 
и установками, присваивая каждому событию определенный 
фразеологизм. Предлагаемые значимые жизненные события 
объединены в три группы: эмоционально значимые ситуации; 
ситуации социально значимых коммуникаций, ситуации, вли-
яющие на субъективную картину жизненного пути [11, с. 39].

В соответствии с традицией психосемантики Дж. Кел-
ли 2 в качестве элементов в репертуарной решетке выступа-
ют ценностно- смысловые установки (обозначенные выше 
фразеологизмы, высказывания), фиксирующие опыт пере-
живания актуализируемых личностно значимых событий 
(элементы решетки). Мы разделяем точку зрения Е. В. Куз-
нецовой о том, что «фразеологизмы являются хранителями 
и носителями культурной информации…, их отличительные 
черты: способность к образованию языковых кодов, кон-
нотативность, реификация, и функции – транслирующая, 
оценочно- аксиологическая и метафорическая» [6, с. 20]. Для 
определения жизненной ценности, с которой испытуемый 
связывает конкретное событие, фразеологизмы подобраны 
по трем параметрам: экзистенциальным основаниям бытия 
(время, игра, любовь, труд, познание, смерть); соотношению 

1 Комплексная программа социально- экологической деятельности «Моя планета» / Е. И. Абатуров, 
Д. З. Шибкова, И. Л. Качуро [и др.]. Челябинск: Изд-во Челябинского государственного педагогического 
университета, 2012. 170 с.

2 Петренко В. Ф. Основы психосемантики. 2-е изд., доп. СПб.: Питер, 2005. 480 с.
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адаптивной и надситуативной активности (В. А. Петровский 
[17]); типам субъектов культуры (А. А. Пелипенко [15]).

При последующей обработке протоколов ЦСТП на основе 
факторного анализа вычисляются количественные показате-
ли, определяющие дифференциацию респондентов по типам 
социокультурной идентичности. Важно отметить, что степень 
выраженности критерия определяется силой фактора и фак-
торными нагрузками составляющих их переменных. Предста-
вим критерии выше обозначенных векторов, определяющих 
типы социокультурной идентичности.

Первую группу критериев – параметры вектора «готов-
ность личности к культурной идентичности», определяем на ос-
нове факторного анализа элементов репертуарной решетки 
протоколов каждого испытуемого. В качестве элементов, на-
помним, выступают отдельные фразеологизмы, отражающие 
рефлексивные коды значимых событий. Факторный анализ 
выявляет те из них, что имеют значимые факторные нагрузки 
и включены в процессы интеграции ценностно- смысловых 
установок, заданных выбранными фразеологизмами. Среди 
критериев данного вектора можно назвать:

1) степень выраженности экзистенциальных оснований 
бытия (коэффициент выраженности определенного вида эк-
зистенциального основания бытия);

2) коэффициент единой направленности экзистенциальных 
оснований бытия в рамках одного фактора (характеризует не-
противоречивость, отсутствие конфликта по данному показателю 
при принятии решений и осмыслении происходящих событий);

3) коэффициент сгруппированности факторов экзистен-
циальных оснований бытия. Отражает значимость данного эк-
зистенциального основания бытия для осмысления реальности 
как самостоятельного критерия, при значении коэффициента, 
равного «1» или как части составных критериев, при дробном 
значении коэффициента;

4) количество пословиц, отражающих экзистенциальные 
основания бытия, рефлексируемые испытуемыми отдельно 
по типам ситуаций, имеющих значимую факторную нагрузку.

В наших исследованиях на сегодняшний день осуществля-
ется верификация критериев, связанных с фразеологизмами, 
отражающими экзистенциальные основания бытия. В после-
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дующем по аналогии целесообразно верифицировать крите-
рии, связанные с другими параметрами фразеологизмов (тип 
субъекта культуры и тип активности).

Вторая группа критериев – параметры вектора «готовность 
личности к социально- групповой идентичности», определя-
ется на основе факторного анализа персонифицированных 
конструктов репертуарной решетки каждого испытуемого. 
В качестве конструктов выступают пары значимых других, от-
несенных к той или социальной страте. Объем и перечень страт 
определяется в соответствии с целями исследования / тренинга 
и может быть: а) закрытым (например, учащиеся одного класса 
или одного отряда – т. е. представители одной социальной стра-
ты); б) открытым (включает представителей различных соци-
альных страт. Факторный анализ выявляет те из конструктов, 
которые имеют значимые факторные нагрузки и включе-
ны в процессы отраженной субъектности значимых других 
в ценностно- смысловую установку развивающейся личности. 
К критериям второго вектора можно отнести:

1) коэффициент выраженности гомогенных и гетероген-
ных страт (включает объем социальных контактов; количество 
гомогенных социальных страт, имеющих значимые фактор-
ные нагрузки (выше 0,7); количество гетерогенных социаль-
ных страт, имеющих значимые факторные нагрузки (выше 0,7);

2) коэффициент социальных контактов может быть опре-
делен как отношение количества различных страт, отмеченных 
испытуемым при прохождении теста к общему количеству со-
циальных страт, доступных для выбора в рамках теста. Данный 
коэффициент показывает насколько значимые для челове-
ка ценностно- смысловые установки находят свое отражение 
у представителей различных социальных страт.

В целом соотношение количественных значений показате-
лей вектора «готовности личности к культурной идентичности» 
(выраженности, единой направленности, сгруппированно-
сти) с количественными значениями выраженности социаль-
ных страт и объема социальных контактов позволяет опреде-
лить типы социокультурной идентичности, и на этой основе 
создавать различные воспитательные практики.

Обратимся к решению третьей задачи нашего исследо-
вания. Анализ литературы и теоретическое обоснование со-
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бытийного становления личности позволяют утверждать, что 
наиболее полно удовлетворяет требованиям формирования 
социокультурной идентичности подростков коллективная 
творческая деятельность. Как известно, ее ключевой идеей 
является забота о людях, об улучшении окружающей жизни 
[4]. Эта общественно ориентированная деятельность позволяет 
отнести ее к социальному творчеству как проявлению граж-
данской и духовно- нравственной позиции на основе традици-
онных культурных ценностей. Такая деятельность стимулирует 
подростка к конструктивному взаимодействию со значимы-
ми другими и открывает его социальным взаимовлияниям.

Коллективная творческая деятельность обеспечивает по-
гружение подростков и педагогов в особое воспитательное 
пространство. Возникающая при этом в процессе сотворчества 
взрослых и детей одухотворенная атмосфера создает уникаль-
ную педагогическую ситуацию, в которой происходит интен-
сивный обмен пониманием ценностных смыслов совместной 
деятельности. Этот обмен осуществляется «фоново», следова-
тельно, незаметно для участников, так как происходит перенос 
внимания на достижение социально ценной цели, которая 
становится личностно значимой, как для подростков, так и для 
педагогов. Осмысленные и закрепленные в процессе совмест-
ной деятельности ценности не только образуют культурно- 
нравственный фундамент детского коллектива, но и обуслов-
ливают культурную идентичность подростка с данной группой.

Отметим, что в контексте формирования социокультурной 
идентичности важны все этапы технологии организации кол-
лективной творческой деятельности. Совместное выдвижение 
целей предполагает осмысление социальной значимости ее бу-
дущего результата. Совместно осуществляемые планирование, 
организация и проведение дел, событий позволяют подростку 
не только обрести опыт социальной деятельности, но и ощу-
тить эмоциональное единство с коллективом, пройти период 
совместного переживания ответственности за ее успех. После-
дующий коллективный анализ результатов уточняет, обогаща-
ет понимание подростком ценностных смыслов сотворчества, 
а определение новых перспектив («ближайшее последействие») 
обусловливает дальнейшие векторы развития коллектива как 
детско- взрослой общности и подростка в ее составе.
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Таким образом, участие подростка в коллективной твор-
ческой деятельности интенсифицирует формирование его 
социокультурной идентичности.

Обсуждение и выводы
Таким образом, проведенный логико- психологический 

анализ литературы позволяет предложить следующее опре-
деление: «социокультурная идентичность – это интегративная 
характеристика личности, заданная сопряженностью готовно-
сти к идентичности личности со своей культурой (субкульту-
рой) с ее готовностью к социально- групповой идентичности, 
что задает открытость к личностному самоопределению и эк-
зистенциальную открытость конструктивному социальному 
взаимодействию со значимыми другими».

Теоретическое моделирование позволяет выделить сле-
дующие типы социокультурной идентичности: ярко выра-
женная СКИ, ложная СКИ личности, незрелая СКИ личности, 
маргинальный тип СКИ личности; СКИ оптимальная, открытая 
психолого- педагогическим механизмам и условиям воспита-
ния. В последующем мы представим результаты верификации 
предложенной типологии социокультурной идентичности уча-
щихся с признаками различных видов одаренности, а также 
алгоритм вычисления каждого из вышеобозначенных крите-
риев и более содержательную качественную характеристику 
как критериев, так и типов социокультурной идентичности.

Вовлечение подростков в коллективную творческую де-
ятельность создает условия для активного формирования со-
циокультурной идентичности.

В продолжение нашего исследования можно обозначить 
также анализ структуры социокультурной идентичности совре-
менных подростков, сравнение особенностей социокультурной 
идентичности как академически успешных подростков, так и де-
монстрирующих специальную успешность в сфере искусства.
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Введение. Готовясь к 320-летию со дня рождения И. И. Бецкого, учитывая его огромный вклад 
в развитие отечественного образования в России XVIII в. и неугасающий интерес к его социально-пе-
дагогическому эксперименту, мы провели исследование с целью выявить новые данные к биографии, 
жизни и деятельности образованнейшего человека своего времени, используя материалы, созданные 
И. И. Бецким и его современниками и изданные в 70–90-е гг. XVIII в., обратились к новым архивным 
источникам и работам авторов, изучавших педагогическое наследие сподвижника Екатерины II. 
Новизна исследования состоит в том, что представлен анализ дореволюционных трудов, первые 
из которых появились в XIX в. Это работы: Н. Михайловского, И. А. Чистовича, А. П. Пятковского, 
Н. Ф. Миллера и др. о жизни и деятельности И. И. Бецкого, об учреждениях, открытых в России бла-
годаря его стараниям и значительным средствам, которые он отдавал на дела благотворительности, 
особенно на развитие воспитательных учреждений.

Материалы и методы. Использованы методы – источниковедческие анализ и синтез, позволив-
шие выявить, отобрать, проанализировать и интерпретировать историко-педагогические источники.

Результаты. Результатами исследования являются новые данные о биографии и деятельности 
И. И. Бецкого, оценочные суждения исследователей его опыта и педагогического наследия. Источ-
никоведческий анализ показал: П. М. Майков считал, что система формирует «полезных граждан»; 
А. С. Лаппо-Данилевский отмечал эклектичность взглядов И. И. Бецкого – смесь идей Локка, Руссо 
и Гельвеция; по мнению Н. К. Маккавейского – «идеальная мечтательная система», для которой харак-
терна «искусственность построений». П. Ф. Каптерев в педагогической системе И. И. Бецкого называл 
ведущие идеи «о верховенстве сердца в духовной природе человека, о превосходстве его над разумом». 

Обсуждение и выводы. Источниковедческий синтез суждений о педагогической системе, 
созданной И. И. Бецким, позволяет сделать вывод: в исследованиях послереволюционного периода 
педагогическая концепция И. И. Бецкого представляется как гуманистическая парадигма развития 
российского образования. 

Ключевые слова: Бецкой, просвещение, педагогический деятель, педагогический идеал, идеи и опыт. 
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Introduction. Preparing for the 320th anniversary of I. I. Betskoy's birth, taking into account his enor-
mous contribution to the development of national education in Russia in the 18th century and the continuing 
interest in his socio-pedagogical experiment, we conducted a study in order to identify new data to the biog-
raphy, life and work of the most educated person of his time, using materials created by I. I. Betskoy and his 
contemporaries and published in the 70-90s of the 18th century; to new archival sources and works of authors 
who studied the pedagogical legacy of the associate of Catherine II. The novelty of the study lies in the fact 
that it presents an analysis of pre-revolutionary works, the first of which appeared in the 19th century. These 
are the works of N. Mikhailovsky, I. A. Chistovich, A. P. Pyatkovsky, N. F. Miller and others about the life 
and work of I. I. Betskoy, about the institutions opened in Russia thanks to his efforts and significant funds that 
he gave to charity, especially to the development of educational institutions.

Materials and methods. Source study methods were used - analysis and synthesis, which allowed us 
to identify, select, analyze and interpret historical and pedagogical sources. 

Results. The results of the study provide new data on the biography and activities of I.  I. Betskoy, 
value judgments of researchers of his experience and pedagogical heritage. The source study synthesis 
on the pedagogical system created by I. I. Betskoy is used: P. M. Maikov believed that the system forms "useful 
citizens"; A. S. Lappo-Danilevsky noted the eclecticism of Betsky's views – a mixture of the ideas of Locke, 
Rousseau and Helvetius; according to N. K. Makkaveisky – "an ideal dreamy system" characterized by "ar-
tificiality of constructions". P. F. Kapterev called the leading ideas in Betskoy's pedagogical system "about 
the supremacy of the heart in the spiritual nature of man, about its superiority over reason".

Discussion and conclusion. The source-based synthesis of judgments about the pedagogical system 
created by I. I. Betsky allows us to conclude: in the studies of the post-revolutionary period, the pedagogical 
concept of I. I. Betsky is presented as a humanistic paradigm for the development of Russian education.
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Введение
Общепризнано, что Иван Иванович Бецкой – один из выда-
ющихся отечественных педагогических деятелей, вклад его 
в развитие педагогической мысли и образования в России 
переоценить сложно. Его заслуги в области просвещения рус-
ского народа признавали современники, и сегодня внимание 
к его педагогическому наследию не ослабевает. Мы пытаемся 
понять, какие идеи и их воплощение обеспечили И. И. Бецкому 
большой интерес на протяжении трех веков.

Мы обращаемся к историографии XVIII в., истории культу-
ры, литературы и трудам, посвященным известным деятелям 
в различные периоды царствований: Петра I, Елизаветы Пе-
тровны, Екатерина II. В каждый из этих периодов по-разному, 
но звучало имя И. И. Бецкого, особенно во второй половине 
века. Долгую – 91 год! – жизнь прожил Иван Иванович Бецкой.

Он родился в Стокгольме (столице Швеции), был ребен-
ком внебрачным, его отец, князь Иван Юрьевич Трубецкой, 
признал мальчика своим сыном, но не мог передать ему свою 
фамилию. Выход был найден: довольно часто незаконно-
рожденным давали усеченную фамилию отца. Таким обра-
зом, по решению Петра I Иван стал Бецким. Под присмотром 
отца Иван Бецкой получил хорошее шведское образование, 
подростком был отправлен в Датский корпус кадетов, обу-
чение закончил с самыми высокими отметками. Но получен-
ная на службе в кавалерии травма, не позволила продолжать 
военную карьеру. В 1718 г. князь И. Ю. Трубецкой вернулся 
на родину, а И. И. Бецкой еще продолжал образование в Ев-
ропе, изучал науки и труды французских реформаторов, мно-
го путешествовал, набирался опыта. Совершенное владение 
многими иностранными языками позволило ему стать личным 
секретарем князя Василия Долгорукого на период пребывания 
того в Париже в должности российского посла.

В 22 года И. И. Бецкой по приглашению своего отца при-
ехал в Россию и получил должность секретаря- переводчика, 
занимался организацией переписки с иностранными государ-
ственными деятелями. Постепенно, благодаря помощи князя 
И. Ю. Трубецкого, И. И. Бецкой сделал карьеру при Военной кол-
легии, а затем при Коллегии иностранных дел. По государствен-
ным поручениям он часто выезжал за рубеж, посещал Германию, 



|34|

Вестник Ленинградского государственного 
университета имени А. С. Пушкина
Pushkin Leningrad State University Journal

Австрию. Благодаря протекции отца и сводной сестры Анастасии 
Ивановны, Бецкой стал близок ко двору Елизаветы Петровны. 
В чине генерал- адъютанта Иван Иванович вновь отправился 
в путешествие по Европе и возвратился в Россию в 1740 г.

В 1747 г. Бецкой был вынужден выйти в отставку и вы-
ехал за границу. Проживая 15 лет преимущественно в Па-
риже, посещал светские салоны, знакомился с известными 
людьми того времени, что позволило усвоить модные тогда 
социально- педагогические идеи.

В начале 1762 г. Пётр III вызвал Бецкого в Петербург и на-
значил главным директором Канцелярии строений и домов его 
величества. И. И. Бецкого не интересовали вопросы политики, 
и в перевороте 28 июня (9 июля) 1762 г. он не участвовал. 
Екатерина II знала Бецкого со своего приезда в Россию и при-
близила его к себе, ценя его образованность и изящный вкус, 
тяготение к рационализму, на котором и сама воспитывалась.

Используя новые архивные материалы, суждения совре-
менников и авторов XIX–XXI вв., изучавших педагогический 
опыт одного из «Екатерининских орлов» (по выражению Ан-
дрея Дёмкина [5]), мы стремились понять и раскрыть сложности 
биографии, сущность педагогических идей и деятельности 
Ивана Ивановича Бецкого.

В работе З. К. Чирковой «Вокруг трона Екатерины Вели-
кой» описывается портрет этого человека: 

По длинным переходам, галереям и залам шел высокий крепкий старик 
с совершенно седой шевелюрой, огромным орлиным носом и тонкими, 
крепко сжатыми губами. Гренадеры, стоявшие на часах, почтитель-
но смаргивали, когда он проходил мимо, и кланялись вслед его высокой 
крепкой спине.
Иван Иванович шел по дворцу, ни на кого не обращая внимания, даже 
на гвардейцев, стоящих на часах возле дверей каждой залы. Он сколь-
зил глазами, темно- серыми и пронзительными, по шедеврам живописи, 
развешанным на стенах зал, но ни во что не вглядывался с любопытством 
и вниманием. Следом за ним шел молодой не то слуга, не то секретарь 
и нес большой свиток плотной бумаги. …
Здесь его знали все, и всем было известно, что он входит в кабинет или 
опочивальню Екатерины без всякого доклада и императрица встречает 
его как родного отца.
Всем во дворце было приказано пропускать Ивана Ивановича к им-
ператрице во всякое время дня и ночи без околичностей, а тем более 
без докладов камердинеров. И все с почтением и некоторым страхом 
пропускали высокого стройного старика, не осмеливаясь задавать ему 
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вопросы. Так и шел он по дворцу, величественный и торжественный, 
а вслед ему неслись шепотки фрейлин и дежурных кавалеров. Уж больно 
необычен был прием этого старика у императрицы… [27, с. 415].

Обзор литературы
Библиография книг и статей о жизни и деятельности 

И. И. Бецкого обширна, истоки ее в начале XIX в., сохранилась 
богатая коллекция архивных документов, со сведениями о его 
работе. Обратимся к ним и попробуем разобраться, какие педа-
гогические идеи и опыт И. И. Бецкого привлекали исследовате-
лей и публицистов в разные периоды нашей истории и почему?

Одна из первых работ о биографии Ивана Ивановича Бец-
кого вышла в журнале «Друг Просвещения» в 1805 г. [6]. Статья 
была приурочена к 100-летию со дня рождения Бецкого. Здесь 
мы встречаем первую проблему, связанную с биографией пе-
дагога: более двухсот лет идет дискуссия в науке о годе его 
рождения: 1703 или 1704 год? Есть аргументы как в пользу 
первой, так и в пользу второй даты. Основательно начинает 
изучаться биография Ивана Ивановича в середине XIX в., к его 
150-летию выходит книга Н. Михайловского «Материалы для 
биографии И. И. Бецкого» [18], а в 1863 г. – работа И. А. Чисто-
вича «Материалы об Иване Ивановиче Бецком» [28]. Авторы 
уже в названии подчеркивают, что им удалось лишь частично 
воссоздать судьбу знаменитого просветителя.

Во второй половине XIX в. выходят труды А. П. Пятковского 
[21] и Н. Ф. Миллера [17], по истории Санкт- Петербургского и Мо-
сковского воспитательных домов и роли в их истории И. И. Бецкого.

Первой полной реконструкцией жизни И. И. Бецкого явля-
ется объемное исследование П. М. Майкова «И. И. Бецкой: Опыт 
его биографии», вышедшие к 200-летнему юбилею Ивана Ива-
новича [14]. Оно основано на скрупулезном анализе большого 
массива архивных документов и нацелено на опровержение 
многих мифов, связанных с личностью Бецкого. В частности, 
П. М. Майков, приводя факты, призывает научный мир признать, 
что личность матери Ивана Ивановича нам достоверно неиз-
вестна, а измышления о том, что И. И. Бецкой – отец Екатерины II 
ложь. Интерес представляет опубликованный П. М. Майковым 
текст показаний И. И. Бецкого, в котором он называет себя сы-
ном польского шляхтича, перешедшего на русскую службу, 
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и его выводы о большом влиянии на карьеру Ивана Ивановича 
его отца, Ивана Юрьевича Трубецкого и единокровной сестры 
Анастасии. Указывая на близость И. И. Бецкого ко двору в прав-
ление императрицы Елизаветы Петровны, П. М. Майков подчер-
кивает, что детали службы и передвижений Иван Ивановича 
по миру в этот период известны недостаточно, как, впрочем, 
мало достоверных фактов его детства и юности. В целом при 
прочтении монографии П. М. Майкова можно прийти к выводу, 
что публичным человеком Иван Иванович становится только 
в 1863 г., в достаточно серьезном возрасте, в 60 лет.

Именно с этого времени он приковывает к себе внимание 
общества, им восхищаются или ненавидят, у него появляются 
сторонники и завистники. Иными словами, потомкам хорошо 
известны события последних тридцати лет его жизни. П. М. Май-
ков подробно рассказывает о деятельности И. И. Бецкого по ор-
ганизации педагогического процесса в сухопутном шляхетном 
кадетском корпусе, о его роли в создании «Воспитательного 
общества благородных девиц» и учреждении Воспитательных 
домов в Москве и Санкт- Петербурге, руководстве Иваном Ива-
новичем «Академией художеств» и заботе о первом коммер-
ческом училище. Педагогические идеи, на которые опирался 
в своей деятельности и которые проводил в жизнь Бецкой, 
с точки зрения П. М. Майкова, следующие: воспитывать детей 
необходимо с рождения; учить нужно ласково, без слез и розог; 
важно уделять внимание физическому развитию детей; обяза-
тельно должны получать образование девочки. Педагогический 
идеал, к воплощению которого в жизнь должны стремиться 
учебные заведения, – формирование «полезных граждан».

Книга П. М. Майкова о Бецком произвела впечатление 
на современников, почти сразу после издания выходит ее 
подробный критический разбор, выполненный А. С. Лаппо- 
Данилевским «И. И. Бецкой и его система воспитания» [12]. 
Оценивая в целом монографию П. М. Майкова положительно, 
поскольку в ней дан «обширный и обстоятельно составленный 
свод известий о Бецком», Александр Сергеевич отметил ряд 
ее недостатков и положил начало широкой общественной дис-
куссии о судьбе и вкладе И. И. Бецкого в развитие педагогики. 
В частности, А. С. Лаппо- Данилевский ставит под сомнение 
самостоятельность И. И. Бецкого в его педагогических проек-
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тах, отмечая, что П. М. Майков слишком мало внимания уделил 
индивидуальности И. И. Бецкого, не дана его характеристика, 
не изложены взгляды на школьное дело. «Личности Бецкого, 
основных его интересов и важнейших моментов его деятельно-
сти часто вовсе не видно из-за истории учреждений, которыми 
ему приходилось заведовать», – пишет Лаппо- Данилевский. 
Он обращает внимание на то, что педагогические взгляды 
И. И. Бецкого эклектичны, это смесь идей Дж. Локка, Ж.-Ж. Рус-
со и К. А. Гельвеция, и убедительно доказывает это. Александр 
Сергеевич указывает на то, что П. М. Майков не беспристрастен 
в своем изложении фактов, а явно симпатизирует И. И. Бецкому.

В это же время выходит брошюра профессора Киевской 
духовной академии Н. К. Маккавейского, в которой он пытается 
«проследить происхождение, проанализировать содержание 
и установить значение» педагогического эксперимента Екате-
рины Великой и И. И. Бецкого [15]. Она написана с пафосом, 
высоким слогом, в ней много чувства. Автор в начале своего 
исследования характеризует И. И. Бецкого как «гуманнейше-
го идеалиста … богато наделенного от природы силами ума 
и сердца, прекрасно воспитанного и образованного … человека 
широких филантропических стремлений, высокого изящного 
вкуса и мягкой любящей души» [15, с. 8], но в итоге делает 
неутешительный вывод, что созданная Иваном Ивановичем 
педагогическая система была лишь «педагогической иллю-
зией». Маккавейский считает, что духовная близость между 
молодой императрицей и Бецким возникла во время бесед 
об идеях философов- просветителей, когда старый И. И. Бецкой 
был чтецом у Екатерины Великой. Именно тогда, с точки зрения 
Н. К. Маккавейского, возник «грандиозный государственный 
план, похожий на поэтическую мечту: создать путем воспитания 
«новое порождение» – новых идеальных людей в России» [15, 
с. 10]. В основе этого идеала должны быть высокие общечело-
веческие черты, в частности честность и трудолюбие. Путь был 
выбран для этого следующий: создание сети государственных 
мужских и женских интернатов – «детских теплиц», совершенно 
изолированных от общества и семьи. В них, по И. И. Бецкому, 
должны были применяться лучшие педагогические методы: 
«пример и слово», любовь и ласка, важным залогом успеха 
должна стать веселая, жизнерадостная образовательная среда. 
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Н. К. Маккавейский подробно исследует педагогические тексты, 
созданные И. И. Бецким и его помощниками, и отмечает, что 
педагогическая система И. И. Бецкого – это «идеальная мечта-
тельная система», для которой характерна «искусственность 
построений», что действительность была иная. Он указывает 
на жестокость системы Бецкого в отношении детей, которых 
она предполагала в нежном возрасте отрывать на долгие годы 
от источника жизни и тепла – родителей, называет их «узника-
ми Бецкого». Отсутствие квалифицированных педагогических 
кадров в России того времени позволяет утверждать, пишет 
Н. К. Маккавейский, что заманчивая идея – создать «новую 
породу» людей висела в воздухе, под нее не было никакой 
твердой почвы в XVIII в. И. И. Бецкой с точки зрения исследо-
вателя «не представлял себе того глубокого значения, какое 
принадлежит в области морального воспитания надлежащему 
развитию интеллектуальных сил питомца» [15, с. 47]. Заверша-
ет свою работу Н. К. Маккавейский выводом о том, что педаго-
гические фантазии, возникшие на почве заманчивых идей за-
падной педагогики, наскоро пересаженные в чуждую русскую 
школу, были изначально обречены на провал, но заслуживают 
благодарной памяти и уважения, как и их адепты, поскольку 
являются истоком русской гуманистической педагогики.

В 1904 г. выходит еще один краткий биографический 
очерк о И. И. Бецком, написанный М. В. Анненским [2]. В. Е. Ер-
милов в брошюре «Поборники свободы в воспитании Бецкий 
и Новиков» (1906) сообщает о том, что важность физического 
воспитания детей для их здоровья и характера была понятна 
выдающимся русским педагогам Бецкому и Новикову уже 
в XVIII в. [7]. Последние много писали о важности подвижного 
образа жизни детей и свободной их игры для формирования 
тела и характера. В. Е. Ермилов указывал: важно не забывать 
их рекомендации и в XX столетии.

Завершает дореволюционные исследования педагогиче-
ских взглядов И. И. Бецкого П. Ф. Каптерев, посвятив им главу 
в «Истории русской педагогии» [10]. Он называет И. И. Бецкого 
главнейшим представителем государственной педагогии вто-
рой половины XVIII в. наряду с Екатериной II и Ф. И. Янковичем 
де Мириево. Каптерев писал, что ведущими в педагогической 
системе Бецкого были идеи «о верховенстве сердца в духовной 
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природе человека, о превосходстве его над разумом…о необхо-
димости отделять малолетних от взрослых» [10, с. 184]. Суще-
ственным недостатком этой системы он считал недостаточное 
внимание развитию характера и воли ребенка, недооценка 
умственного образования и поверхностность даваемых знаний.

В советский период А. П. Пинкевич в «Кратком очерке 
истории педагогики», вышедшем в 1930 г., оценивал идеи 
И. И. Бецкого как утопичные, но отмечал, что Бецкой предпри-
нял первую попытку построения «цельной педагогической си-
стемы» в России [20]. Он писал: «заслуга И. И. Бецкого не в том, 
что он дал новые идеи, но в том, что из существовавших в его 
время источников, он выбрал наиболее передовое и ценное» 
[20, с. 280]. Уделено внимание И. И. Бецкому в учебнике «Исто-
рия педагогики», созданном Ш. И. Ганелиным и Е. Я. Голантом 
в 1940. В нем положительно оценивается вклад в развитие от-
ечественной педагогики Бецкого и отмечается, что «был сделан 
известный шаг вперед в воспитании дворянских детей, в част-
ности, в области женского образования» [4, с. 223]. В. Н. Лип-
ник публикует в 1977 г. результаты исследования учебного 
интереса в теории и практике Бецкого [13]. В нем он пришел 
к выводу, что И. И. Бецкой «сумел выделить внешние приемы, 
стимулирующие интерес, поставил на повестку дня вопрос 
о реализации обучения по-новому» [13, с. 126].

Интерес к его педагогическому наследию стал расти в конце 
80-х – 90-е гг. XX в. В этот период выходят статьи А. Н. Ерошки-
ной [8], О. Г. Чайковской [26], О. А. Анищенко [1], Ю. В. Никули-
чева [19]; по этой теме защищается кандидатская диссертация 
А. Н. Ерошкиной 1. В XXI в. исследование концепции воспитания 
И. И. Бецкого продолжают Е. А. Шаскольская [29], А. В. Веселова 
[3], А. Л. Микерина [16], Н. Н. Каширина [11], Т. А. Савченко [22]. 
Изучают вклад И. И. Бецкого в развитие государственной системы 
общего образования России М. П. Стародубцев и В. Я. Слепов [24].

По близкой теме в 2012 г. защищена кандидатская диссер-
тация А. М. Яринской 2. Восполнены белые пятна в биографии 
И. И. Бецкого благодаря исследованиям Т. Г. Фруменковой [25]. 
Отдано должное И. И. Бецкому в учебниках по истории обра-

1 Ерошкина А. Н. Общественно- политическая и административная деятельность И. И. Бецкого в 60–90 гг. 
XVIII века: дис. … канд. ист. наук. М., 1993.

2 Яринская А. М. Социокультурные основания и законодательное оформление сети закрытых сословных 
училищ в правление Екатерины II по проекту И. И. Бецкого: дис. … канд. ист. наук. Томск, 2012.
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зования и педагогической мысли, вышедших в Российской 
Федерации [9]. Завершая историографический анализ, можно 
констатировать следующее: изучение и актуализация биогра-
фии, педагогической деятельности и наследия Бецкого ведется 
с разной степенью интенсивности в течение последних двухсот 
лет; общепризнана сегодня оценка И. И. Бецкого как выдаю-
щегося отечественного педагога, намного опередившего свое 
время и заложившего своей педагогической концепцией гу-
манистическую парадигму развития российского образования.

Материалы и методы
Ведущим в данном исследовании является метод источ-

никоведения. С его помощью были выявлены, отобраны, проа-
нализированы и интерпретированы историко- педагогические 
источники. Это позволило провести источниковедческий син-
тез, рассмотреть историко- педагогические источники как яв-
ление культуры своего времени и включить полученную из них 
новую информацию в систему научных знаний. В частности, 
были решены вопросы аутентичности, репрезентативности, до-
стоверности и относительной ценности источников. Изучались 
письменные документальные, повествовательные (личные, 
публицистические, научно- педагогические) и дидактические 
источники. Исходя из классификации источников по методу 
Э. Бернгейма, к «остаткам» можно отнести документальные 
и дидактические источники, а к «известиям» – повествова-
тельные. Анализу подверглись документы, регулирующие 
отношения в сфере образования и призрения, составленные 
И. И. Бецким и его помощниками и изданные в двух томах 
в 70-е гг. XVIII в. как «Собрание учреждений и предписаний, 
касательно воспитания в России, обоего пола благородно-
го и мещанскаго юношества» [23]. В частности: «Учреждение 
Императорского Воспитательного для приносных детей дома 
и госпиталя для бедных родительниц в столичном городе Мо-
скве» (1767), «Генеральный план оного дома из трех частей 
состоящий» (1763–1767), «План коммерческого воспитатель-
ного училища» (1772), «Устав воспитания двухсот благород-
ных девиц» (1764), «Устав Императорского Шляхетного сухо-
путного кадетского корпуса» (1766), «Заведение воспитания 
мещанских детей при оном корпусе» (1772), «Генеральное 
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учреждение о воспитании обоего пола юношества» (1764), 
«Краткое наставление, выбранное из лучших авторов, с не-
которыми физическими примечаниями о воспитании детей 
от рождения до юношества» (1766), «Учреждение особливого 
училища при Воскресенском Новодевичьем монастыре для 
воспитания малолетних девушек» (1765), «Привилегия и устав 
Императорской Академии трёх знатнейших художеств, живо-
писи, скульптуры и архитектуры с воспитательным при оной 
Академии училищем» (1764), «О воспитании известного числа 
как благородных девиц и отроков, так мещанских девушек 
и мальчиков, на вечном иждивении действительного тайного 
советника и кавалера Ивана Ивановича Бецкого». Также были 
частично исследованы документы фонда «Воспитательного 
общества благородных девиц и Александровского института 
(Смольного института) Петроград 1764–1918» из Центрального 
Государственного исторического архива Санкт- Петербурга 
(ЦГИА СПб.) 1. Объектом исследования стало педагогическое 
наследие И. И. Бецкого, предметом – выявление и описание 
тактик педагогической стратегии И. И. Бецкого, направленной 
на достижение поставленной цели – воспитания «новой по-
роды людей». Термин педагогическая стратегия понимается 
нами как «оптимальный выбор совокупности педагогических 
действий, направленных на успешное достижение стратегиче-
ски значимой педагогической цели посредством актуализации 
потенциала субъектов образовательного процесса, органи-
зации их продуктивного взаимодействия и использования 
необходимых педагогических ресурсов» 2.

Результаты
В предисловии к первому тому «Собрания учреждений 

и предписаний, касательно воспитания, в России, обоего пола 
благородного и мещанскаго юношества» (1774) отмечено, 
что одним из методов достижения высокой цели педагогиче-
ской стратегии Екатерины Великой и И. И. Бецкого «счастья 
и блаженства обширнейшего на земном круге государства, 
из бесчисленного множества разных народов составленного» 

1 Центральный Государственный исторический архив г. Санкт- Петербурга (ЦГИА СПб.) Ф.2 Оп.3 
д. 1 Фонд «Воспитательного общества благородных девиц и Александровского института (Смольного 
института) Петроград .1764–1918» дело «Расположения учения».

2 Стратегический менеджмент вуза: учебное пособие. А. А. Гавриков и др. М.: Новый учебник, 2004. С. 70.
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есть тактика создания превосходных «о воспитании установ-
лений» [23]. Книга открывается «Письмом ее императорскому 
величеству о учреждении Воспитательного дома от виновника 
онаго» от 10 июня 1763 г., в котором И. И. Бецкой обращает 
внимание императрицы на «невинных детей, которых злосчаст-
ные, а иногда и бесчеловечные матери покидают, оставляют 
(или что злее) и умерщвляют, которые хотя от законного су-
пружества, но в крайней скудости родясь, от родителей остав-
лены» и призывает по примеру Голландии, Франции и Италии 
под покровительством императрицы учредить в Москве дом 
для них и госпиталь для бедных родительниц и вверить ему 
попечение об этих заведениях [23, с. 8].

Далее мы можем познакомиться с текстом письма к Ека-
терине Великой от 26 августа 1763 г., составленного тремя 
действительными тайными советниками: князем Яковом Ша-
ховским, Никитой Паниным и графом Минихом, в котором они 
сообщают, что выполнили поручение императрицы, рассмотре-
ли план генерала- поручика Бецкого и высоко оценивают его. 
С точки зрения экспертов, «разумные в том плане установления 
для построения дома, для его управления, да что главнейшее, 
и для воспитания в нем в пользу общества пропадаемых доныне 
бесчеловечно бедных и невинных младенцев, столько приносят 
чести изобретателю сего благочестивого дела, сколько конечно 
и служить могут отличным украшением устрояемому прему-
дростью, человеколюбием и щедростью благоденственному 
царствованию Вашего Величества» [23, с. 11]. На оба письма 
Екатериной II наложена резолюция «быть по сему» [23, с. 10]. 
Следующий документ, с которым знакомятся читатели: «Со-
брания учреждений и предписаний» – манифест Екатерины 
Великой о том, что она решила «конфирмовать» проект с планом 
И. И. Бецкого «о построении и учреждении общим подаянием 
в Москве» Воспитательного дома с госпиталем для неимущих 
родильниц от 1 сентября 1763 г. [23, с. 10 и 13]. В манифесте 
императрица делает акцент на том, что учреждение Воспита-
тельного дома с госпиталем «общее добродетельное дело», 
и что она надеется, что подданные, следуя христианской любви 
к ближнему, гражданскому обязательству «к общей пользе» 
по примеру своей государыни и наследника примут участие 
своими денежными средствами в строительстве и содержании 
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заведения [23, с. 14]. То есть текст манифеста позволяет уви-
деть Екатерину II воспитательницей нации. Последний в пакете 
документов об открытии Воспитательного дома с госпиталем 
в Москве очень краткий «Именной указ ее императорского 
величества данный Правительствующему Сенату 1 сентября 
1763 года», в котором Екатерина Великая велит «жалованную 
грамоту на права и преимущества нашему дому, по государ-
ственной форме заготовить» и утверждает И. И. Бецкого Глав-
ным попечителем нового учреждения [23, с. 15].

Итак, первыми шагами педагогической тактики И. И. Бец-
кого в создании Московского воспитательного дома были: 
разработка проекта и плана заведения и придания ему го-
сударственного значения через одобрение и участие им-
ператрицы и элиты русского общества. Это был пилотный 
педагогический проект Бецкого, поэтому он достоин под-
робного рассмотрения. Следующий шаг в его педагогических 
трудах – привлечение к деятельности по реализации проекта 
православной церкви. Об этом свидетельствует увещевание 
Правительствующего синода от 31 декабря 1763 г., в котором 
благословляется деятельность Екатерины Великой по призре-
нию сирот и нищенствующих детей, и отмечается, что подоб-
ный пример был в русской истории – «достохвальный оный 
муж покойный митрополит преосвященный Иов, во время 
своего архиерейства в Великом Новгороде устроил до 10-ти 
сиропитательниц и всем нужным снабдил, в которых сирот 
до трех тысяч было в собрании, которое благочестивое дело 
столь достохвально было, что и Его Императорское Вели-
чество блаженные и вечнославные памяти государь Петр 
Великий, сам к тому некоторые учреждения перед кончиною 
своею начинал, но делом самим еще не совершил» [23, с. 18].

На этом основании Синод предложил пастырям, используя 
разосланные об учрежденном императрицей Воспитательном 
доме «книжицы», проповедовать о ее помощи обездоленным, 
молиться за нее и наследника, а особую ответственность воз-
ложил при этом Синод на правящих архиереев, призвав их ор-
ганизовать присмотр и отправку брошенных родителями мла-
денцев в Воспитательный дом в Москву, подчеркнув, что еще 
лучше было бы им открыть свои сиропитательницы в каждой 
епархии. У Екатерины Великой и Бецкого изначальный план 
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был открыть сеть Воспитательных домов, аналогичных москов-
скому, по всей России, и увещевание Синода готовило к этому 
общество (в ходе реализации этого плана были открыты дома 
в Санкт- Петербурге, Осташкове и ряде других городов России).

В первом томе «Собрания учреждений и предписаний, 
касательно воспитания, в России, обоего пола благородного 
и мещанскаго юношества» на ста двух страницах напечатан «Ге-
неральный План императорского воспитательного дома и го-
спиталя, разделенный на три части», составленный И. И. Бецким 
и его соратниками. План этот позволяет судить о педагогиче-
ских взглядах Бецкого в 1763–1767 гг. Уже на первой странице 
он, подчеркивает близость своей педагогической стратегии 
гуманистической позиции М. В. Ломоносова и публикует стихи 
последнего с призывом поддержать прогрессивное начина-
ние – создание Воспитательного дома:

«Внемлите важности монаршего примера:
Екатерина вас приводит к чести сей,
Спешите щедростью, как верностью за ней» [23, с. 21].

Ведущие педагогические идеи плана: важность педаго-
гических кадров для воспитания, необходимость правильного 
ухода для сохранения жизни и здоровья воспитанников, недо-
пустимость насилия и страха при организации педагогического 
процесса. Иван Иванович сторонник педагогической теории 
Локка в том, что верит во всемогущество воспитания: «без 
сомнения справедливо оное всего света общее мнение, что 
добрые или худые нравы каждого человека во всю его жизнь 
зависят от первого его доброго или худого воспитания» [23, 
с. 23]. И. И. Бецкой обращает внимание читателей на необхо-
димость учитывать при воспитании склонности воспитанников, 
выделять «острые умы» и таланты и вести их особым индивиду-
альным образовательным путем. Золотым правилом для Вос-
питательного дома должен стать тезис – никакой праздности, 
труд и старание – главное в жизни. Предполагалось, что в вос-
питательном доме будут жить, как мальчики, так и девочки, 
и при обучении последних рекомендовалось много внимания 
уделять умению вести домашнее хозяйство, но указывалось, 
что и для работы вне дома их следует готовить. Бецкой ве-
рил, что вышедшие из его заведения трудолюбивые и готовые 
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к трезвой жизни, люди изменят нравы и склонности «сей той 
части народа, к которой они принадлежать будут» [23, с. 24].

Много внимания в тексте уделено обращению к будущим 
благотворителям, которые должны будут своими средствами 
поддержать дом. Взывая к их совести и христианскому долгу, 
он указал на полную прозрачность своего проекта, поскольку 
дом будет открыт в Москве и будет на виду всего общества. С це-
лью предотвратить злоупотребления пожертвованиями, гаранти-
ровать должный уровень воспитания в заведении, соответствую-
щий заявленным целям, Бецкой предложил назначить главного 
попечителя и создать опекунский совет из шести знатных персон. 
Попечителями и попечительницами дома по И. И. Бецкому могут 
быть все, кто будет поддерживать дом средствами. Подробно 
описано в плане, какими особенными качествами и умениями 
должны обладать сотрудники дома: главный надзиратель и над-
зирательница, казначей и эконом, священники, словесные учи-
теля, начальники и приставники, доктор и лекарь, повивальные 
бабки, надзиратели и надзирательницы, кормилицы и няньки. 
Описан И. И. Бецким процесс расставания воспитанников с вос-
питательным домом. Он предполагал, что это будет происходить 
после освоения воспитанниками и воспитанницами мастерства 
и рукоделия, они получат денежное пособие, новую одежду 
и паспорт, с которым смогут жить в любом месте империи, и будут 
вольными. Женатые воспитанники и воспитанницы (по доброй 
воле), считал Иван Иванович, могут жить при доме и работать 
три или четыре года в мастерских за плату, получая опыт само-
стоятельного ведения семейного хозяйства [23, с. 37].

Завершает первый том «Собрания учреждений и предпи-
саний, касательно воспитания, в России, обоего пола благород-
ного и мещанскаго юношества» устав первого коммерческого 
училища, разработанный И. И. Бецким в 1772 г., и коллекция 
документов, рассказывающая об открытии Московского вос-
питательного дома 21 апреля 1764 г. Эти документы свиде-
тельствуют о воплощении плана в жизнь.

Практическая реализация проекта Бецкого была третьим 
шагом в его педагогической тактике построения Воспитатель-
ного дома в Москве. Четвертый шаг был связан с рефлекси-
ей по поводу сделанного (внесением корректив) и развитием 
проекта. Этот процесс отражен во второй и третьей частях ге-
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нерального плана. Они были Бецким разработаны и представ-
лены к рассмотрению назначенным императрицей экспертам 
Н. Панину, Г. Миниху, князю А. Голицыну, Г. Чернышеву позже, 
только в 1767 г. Вторая часть генерального плана углубляет 
и расширяет содержание первой части. В них И. И. Бецкой 
опять возвращается к функциям попечителя и опекунского 
совета и описывает процедуру генерального собрания опекун-
ского совета, а также много внимания уделяет правам и обя-
занностям сотрудников воспитательного дома.

В третьей части генерального плана И. И. Бецкой рас-
суждает о важности формирования в России третьего со-
словия, о содержании образования в воспитательном доме 
и  методах обучения. Возвращается к  вопросам питания, 
одежды, режима дня детей и гигиены. Отмечает важность 
оптимистичной атмосферы вокруг детей, призывает изгнать 
скуку и печаль из стен воспитательного дома. Считает по-
лезным приемом воспитания наглядно написать основные 
правила жизни людей, которые должны усвоить воспитан-
ники: 1. Не делай другим, чего себе не желаешь. 2. Поступай 
с другими, как хочешь, чтобы с тобой поступали. 3. Не делай 
зла и не досаждай никому. 4. Не вреди никакому животно-
му и не озлобляй его. 5. Не лги. 6. Не будь никогда празден. 
Но Бецкой делает вывод: все наставления и правила в вос-
питании не работают, если нет живого примера воспитателя. 
Пятым шагом педагогической тактики Бецкого по созданию 
Воспитательного дома стала диссеминация московского опы-
та по России и открытие отделения Воспитательного дома 
в 1770 году в Санкт- Петербурге. Шестым завершающим шагом 
проекта стало обеспечение его финансовой независимости че-
рез учреждение Вдовьей, ссудной и сохранной казны в 1772 г. 
и получения привилегий для Воспитательного дома.

Во втором томе «Собрания учреждений и предписаний, 
касательно воспитания, в России, обоего пола благородного 
и мещанскаго юношества» напечатаны разработанные под 
руководством И. И. Бецкого уставы: Академии художеств, 
Смольного института благородных девиц, Императорского 
сухопутного шляхетного кадетского корпуса. Это свидетельство 
успешного развития его педагогической стратегии, выразив-
шейся в появлении многих новых педагогических проектов.
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Особый интерес представляет изданное во втором томе 
«Генеральное учреждение о воспитании обоего пола юноше-
ства», написанное И. И. Бецким и утвержденное Екатериной II 
12 марта 1764 г. Этот документ – педагогическая концепция 
российского просвещенного абсолютизма, теоретическое 
обоснование педагогической стратегии И. И. Бецкого. Текст 
невелик по объему – пять с половиной страниц, но очень зна-
чим своим содержанием, в нем отражены все прогрессивные, 
популярные в русском обществе, педагогические воззрения. 
Опираясь на тезис, что «корень всему злу и добру воспитание, 
достигнуть же последнего с успехом и с твердым исполнением 
не инако можно, как избрать средства к тому прямые и осно-
вательные» [23, Т. 2, с. 3], Иван Иванович предлагает путем 
воспитания создать новую породу отцов и матерей, которые 
воспитают в России совершенно новых детей и внуков. Достичь 
цели, считает он, можно, открыв воспитательные училища для 
детей с 5–6-летнего до 18–20-летнего возраста с постоянным 
пребыванием в них воспитанников и воспитанниц: при Ака-
демии художеств, во всех губерниях империи и для двухсот 
дворянских девиц. Далее подробно рассказывается, на что 
должна быть нацелена воспитательная работа в этих закрытых 
учебных заведениях: «прилагать должное старание, чтобы 
вселять в юношество страх божий, утверждать сердце в по-
хвальных склонностях и приучать основательным и приличе-
ствующим состоянию их правилам» [23, Т. 2, с. 4]. Обращают 
на себя внимание рекомендации Бецкого о том, что выбор 
занятия должен быть выбором отрока, а не наставника, что 
нельзя обучать поневоле, а не по склонности. Отмечается важ-
ность жизнерадостной образовательной среды, наполненной 
играми и забавами. Скука и задумчивость должны быть ис-
коренены, по мысли И. И. Бецкого, из школ. Акцент делается 
на моральном облике и профессионализме педагогических 
кадров и особенно руководителей учебных заведений, отме-
чается, что они должны быть любимы питомцами. Большое 
значение придает И. И. Бецкой наставлениям для педагогов, 
которые еще предстоит создать. Важно сделать правилом пе-
дагогической деятельности слова: «или делать, и делать це-
лое и совершенное; или так оставить и не начинать», – писал 
И. И. Бецкой о предстоящей реформе [23, Т. 2, с. 5].
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Два тома «Собрания учреждений и предписаний, ка-
сательно воспитания, в России, обоего пола благородно-
го и  мещанскаго юношества» – уникальный историко- 
педагогический источник, позволяющий оценить масштабы 
преобразований в воспитании и обучении в России в эпоху 
Екатерины II и конкретно вклад в них И. И. Бецкого. Изда-
ние 1774 г., представляющее собой собрание «о воспитании 
установлений» второй половины XVIII в., неотъемлемая часть 
педагогической стратегии Бецкого.

Обсуждение и выводы
Проведенное исследование жизни и  деятельности 

И. И. Бецкого на протяжении века Просвещения, согласно 
документам, составленным самим просветителем и о нем, убе-
ждают в значимой пользе идей и социально- педагогических 
экспериментов, реализованных в России в этот историче-
ский период. Понятно, что шли дискуссии о концепции об-
разования, предложенной И. И. Бецким, и в последующие 
века. Слишком сложными являются процессы воспитания 
и обучения детей разного социального статуса, мальчиков 
и девочек разного возраста в разные исторические периоды, 
насыщенные неопределенными (неожиданными) событиями 
и изменениями. Наличие желания преобразовать, изменить 
жизнь ребенка к лучшему, воспитать его в трудах и заботе 
приветствовалось в России. Может поэтому исследователи 
педагогического наследия Бецкого, даже те, кто не принимал 
его концепции «закрытых учебных заведений», отмечали его 
гуманное отношение к детям, организацию воспитания сооб-
разно их природе, стремление развивать в них такие качества 
личности, как учтивость, благопристойность, трудолюбие, уме-
ние управлять собой и знание «домостроительства», а также 
серьезные требования к тем, кто с ними работает.

Несомненно, изучение идей и положений И. И. Бецкого 
об организации работы с детьми с социальными проблема-
ми позволит предостеречь от возможных ошибок в воспи-
тании и обучении. Круг исследователей педагогического 
наследия И. И. Бецкого не уменьшается, погружение в его 
идеи заставляет больше размышлять о современном состо-
янии нашего образования.
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Модель формирования ценностного отношения 
подростков к физкультурно-рекреационной 

деятельности в детском лагере

Р. А. Истомин
Ленинградский государственный университет имени А. С. Пушкина,

Санкт-Петербург, Российская Федерация

Введение. Сохранение и укрепление здоровья подрастающего поколения – одна из приори-
тетных задач молодежной и образовательной политики государства. Подростковый период детства 
характеризуется не только интенсивным развитием организма, повышенной эмоциональной чувстви-
тельностью к окружающему миру, межличностным отношениям, но и осознанным освоением культурных 
ценностей. Все это обусловливает актуальность формирования ценностного отношения к занятиям фи-
зической культурой, в том числе – физкультурно-рекреационной деятельностью. Физическое воспитание 
и оздоровление школьников является обязательным компонентом системы общего и дополнительного 
образования. Осмысление ценности здоровья, приобщение к здоровому образу жизни успешно решается 
через освоение физкультурно-рекреационной деятельности как способа организации досуга. В статье 
описана модель формирования ценностного отношения подростков к физкультурно-рекреационной 
деятельности, что составляет новизну исследования. Внедренная в детском лагере модель влияет на раз-
витие интереса подростка к физическому самосовершенствованию, формирует позитивное отношение 
и мотивы к занятиям физической рекреацией, приобщает к здоровому образу жизни. 

Материалы и методы. Методика исследования включала теоретический анализ научной и ме-
тодической литературы, обобщение и систематизацию научных положений, идей и наблюдений с по-
следующим их моделированием.

Результаты. На основе системного подхода была разработана модель процесса формирования 
ценностного отношения к физкультурно-рекреационной деятельности в условиях детского оздорови-
тельного лагеря. Ключевым элементом этой модели является формирование ценностного отношения 
к физкультурно-рекреационной деятельности, которое достигается через решение задач, разделённых 
на блоки: целевой, ценностно-ориентационный, организационно-деятельностный и результативный. 
Блоки выстроены в логической последовательности, каждый из них имеет свое наполнение в когни-
тивном, эмоционально-волевом и мотивационно-поведенческом аспектах. Функционирование модели 
обеспечивают гуманистическая направленность, структурные компоненты и психолого-педагогические 
механизмы формирования ценностного отношения к физкультурно-рекреационной деятельности, 
а также социально-педагогическая среда детского лагеря.

Обсуждения и выводы. Разработанная модель позволяет успешно трансформировать ее эле-
менты под потребности различных тематических смен в лагере, может быть использована в условиях 
общеобразовательной организации, системе дополнительного образования. 

Ключевые слова: физкультурно-рекреационная деятельность подростков, детский оздорови-
тельный лагерь, физическое воспитание, оздоровление. 
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Introduction. Preserving and strengthening the health of the younger generation is one of the pri-
orities of the state's youth and educational policy. The teenage period of childhood is characterized not only 
by intensive development of the body, increased emotional sensitivity to the outside world, interpersonal 
relationships, but also by the conscious development of cultural values. All this determines the relevance 
of the formation of a value attitude to physical education, including physical culture and recreational activi-
ties. Physical education and health improvement of schoolchildren is an obligatory component of the system 
of general and additional education. Understanding the value of health, familiarization with a healthy life-
style is successfully solved through the development of physical culture and recreational activities as a way 
of organizing leisure time. The article describes a model for the formation of the value attitude of adoles-
cents to physical culture and recreational activities, which is the novelty of the study. The model introduced 
in the children's camp affects the development of a teenager's interest in physical self-improvement, forms 
a positive attitude and motives for physical recreation, and introduces a healthy lifestyle.

Materials and methods. The research methodology included a theoretical analysis of scientific 
and methodological literature, generalization and systematization of scientific positions, ideas and observa-
tions, followed by their modeling.

Results. Based on a systematic approach, a model of the process of forming a value attitude to physi-
cal culture and recreational activities in a children's health camp was developed. The key element of this mod-
el is the formation of a value attitude to physical culture and recreational activities, which is achieved through 
solving tasks divided into blocks: targeted, substantive, organizational, and productive. The blocks are ar-
ranged in a logical sequence, each of these has its own content in cognitive, emotional-volitional and moti-
vational-behavioral aspects. The functioning of the model is provided by a humanistic orientation, structural 
components and psychological and pedagogical mechanisms for the formation of a value attitude to physical 
culture and recreational activities, as well as the socio-pedagogical environment of a children's camp.

Discussions and conclusion. The developed model makes it possible to successfully transform its 
elements to meet the needs of various thematic shifts in the camp, can be used in the conditions of a general 
education organization, a system of additional education.

Key words: physical culture and recreational activities of teenagers, children's health camp, physical 
education, wellness.
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Введение
Одной из важнейших задач политики государства в области 
образования является сохранение и укрепление здоровья под-
растающего поколения. Проблема ухудшения здоровья детей 
обусловлена снижением их физической активности, увлечени-
ем гаджетами, пассивными формами отдыха, низкой мотивацией 
к физическому самосовершенствованию. Однако, на развитие 
системы физического воспитания и оздоровления подростков 
ориентирует «Национальная доктрина образования в Российской 
Федерации на период до 2025 года», федеральные государ-
ственные стандарты общего образования, «Стратегия развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года».

Одним из путей решения данной проблемы является при-
витие интереса подростков к здоровому образу жизни через 
приобщение к физкультурно- рекреационной деятельности 
(ФРД). Осознание детьми необходимости сохранения и укре-
пления своего здоровья как личностно значимой ценности 
требует глубоких мотивирующих знаний и осознанного выбора, 
что формирует потребность использования их в своей повсед-
невной жизни. Важно, чтобы стремление заниматься физиче-
скими упражнениями возникало у подростков на основе соб-
ственного желания, сопровождалось эмоциями удовольствия 
и радости, которые приносят занятия физкультурной деятель-
ностью. Процесс формирования ценностного отношения к здо-
ровью, здоровому образу жизни осуществляется посредством 
физического воспитания в учреждениях не только общего, 
но и дополнительного образования, к коим относится и детский 
оздоровительный лагерь, где оздоровление ребенка является 
приоритетом. В исследовании мы рассматриваем выполнение 
задачи детского лагеря по оздоровлению подростков в кон-
тексте физической рекреации, подразумевающей под собой 
свободу выбора вида, характера физкультурной деятельности, 
ее периодичности и продолжительности, содержания, форм 
организации и получения положительно- эмоционального и оз-
доровительного эффекта. Социально- педагогическая среда 
детского лагеря, характеристики детско- взрослого сообще-
ства лагеря и образа жизни ребенка в нем являются мощными 
факторами влияния на формирование ценностных ориента-
ций ребенка в области здорового образа жизни средствами 
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физической рекреации. Вышесказанное актуализирует раз-
работку педагогической модели, на основе которой строится 
и реализуется программа формирования у подростков цен-
ностного отношения к занятиям физкультурно- рекреационной 
деятельностью в условиях детского оздоровительного лагеря. 
Разработка такой модели стала целью данного исследования.

Обзор литературы
Актуальность сохранения и укрепления здоровья подрас-

тающего поколения обусловливает активное изучение пробле-
мы приобщения детей и молодежи к здоровому образу жизни, 
преодоления негативного отношения части школьников к за-
нятиям физической культурой, в том числе – физкультурно- 
рекреационной деятельностью. В современных теоретических 
исследованиях и педагогической практике общего и дополни-
тельного образования ведется поиск путей, способов и форм ра-
боты по физическому воспитанию и оздоровлению школьников.

Одним из принципиальных направлений воспитания 
и оздоровления является привитие интереса к здоровому об-
разу жизни через осознание его необходимости и личностно 
значимой ценности, которая на основе глубоких мотивирую-
щих знаний и осознанного выбора формирует потребность 
использования в своей повседневной жизни тех или иных 
физических упражнений, других видов физической активно-
сти [1; 9]. Личностно значимые ценности можно рассмотреть 
как ценности, фиксирующие отношение человека к объектам 
действительности, которые признаются им необходимыми и до-
статочными (оптимальными) по отношению к личностной трак-
товке тех понятий и категорий, посредством которых он обо-
значает действительность (Н. Л. Худякова [17]). Признанные 
и принятые ценности становятся ориентирами деятельности 
[13], «основным регулятивом поведения и деятельности вос-
питанника, определяя направленность его активности» [17, 
с. 7] Формирование таких ценностей у школьников напрямую 
повлияет на интерес к занятиям физической рекреацией [15].

Важная роль в решении проблемы сохранения и укрепле-
ния здоровья подрастающего поколения принадлежит систе-
ме дополнительного образования, которая является наиболее 
гибкой, открытой и ориентированной на субъективную позицию 
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ребенка, его самостоятельную деятельность и неформальное 
взаимодействие между детьми и педагогами [5; 19]. Как учреж-
дения дополнительного образования детские оздоровительные 
лагеря имеют большую самостоятельность в определении на-
правлений образовательной, воспитательной и оздоровитель-
ной деятельности, программного и методического обеспечения 
[12; 14]. Их работа характеризуется открытостью, гибкостью 
и мобильностью, меньшей регламентированностью, чем в шко-
ле, высокой интенсивностью работы и вовлечением активную 
деятельность всех участников образовательного процесса [3]. 
Однако зачастую педагогический потенциал детского оздорови-
тельного лагеря не реализуется в полной мере. Одним из таких 
направлений является физическое воспитание и оздоровление 
участников смены, что обусловлено изначально негативным 
отношением части детей и подростков к занятиям физической 
культурой [16]. Деятельность ребенка и педагога направлена, 
с одной стороны, на собственно оздоровление ребенка, а с дру-
гой – на формирование ценностного отношения к собственно-
му здоровью. В исследовании мы рассматриваем выполнение 
оздоровительной задачи в контексте физической рекреации.

Физическая рекреация представляет собой комплекс ме-
роприятий, которые позволяют человеку активно отдохнуть 
и неформально пообщаться вне учёбы и других занятий, помо-
гающая восстановить силы после профессиональной нагрузки 
и приносящая удовольствие [18; 21].

Согласно М. А. Эльмурзаеву, Ю. В. Яковлеву, П. К. Кузнецову 
[20], основными направлениями физической рекреации являются 
перемена характера и вида деятельности, активный отдых, раз-
витие индивидуальных физических качеств, формирование гар-
моничного телосложения, возможность неформального общения, 
регуляция веса, получение эмоционального, оздоровительного 
и культурно- познавательного эффекта. Рассматривая гигиену фи-
зического воспитания, Л. Н. Эйдельман [19] описывает факторы, 
влияющие на здоровье детей. К традиционным формам физиче-
ской рекреации относятся: утренняя зарядка, туризм, аэробика, 
прогулки, шейпинг, занятия в группах здоровья и спортивных 
секциях, подвижные и спортивные игры, гимнастика, влияние 
оздоровительных сил природы, спортивные упражнения, физ-
культурные досуги, спортивные праздники и дни здоровья.



|58|

Вестник Ленинградского государственного 
университета имени А. С. Пушкина
Pushkin Leningrad State University Journal

Перечисленные направления и формы физической рек-
реации тесно связаны с характеристиками детско- взрослого 
сообщества лагеря, аспектами образа жизни и  предмет-
но пространственной среды, входящих в  организованно- 
деятельный процесс формирования ценностного отношения 
к физкультурно- рекреационной деятельности, где осущест-
вление физической рекреации с помощью дополнительных 
образовательных программ является прямой реализацией 
оздоровительной задачи детского лагеря [2; 4].

По мнению исследователей [6; 8; 11], в условиях активного 
взаимодействия в детском лагере педагогическая деятель-
ность превращается в процесс, в котором общение взрослых 
и детей служит способом приобщения к ценностям друг друга, 
основным методом формирования и развития мировоззрения 
личности и ее системы ценностей.

В процессе формирования ценностного отношения к здо-
ровому образу жизни в условиях ДОЛ, с одной стороны, име-
ется социально обусловленная необходимость оздоровления 
и физического совершенствования детей и молодежи через 
физкультурно- оздоровительные технологии и физическую 
рекреацию, ориентированную на индивидуальные способ-
ности и интересы занимающегося. Это становится личностно 
значимым для самого подростка [7].

Организация данного процесса осуществляется с по-
мощью программы, разработанной на основе модели фор-
мирования ценностного отношения подростков к физкуль-
турно-рекреационной деятельности в  условиях детского 
оздоровительного лагеря.

Материалы и методы
Методика исследования включала теоретический анализ 

научной и методической литературы, обобщение и системати-
зацию научных положений, основ моделирования.

Результаты
Сравнительный анализ научной литературы показал, 

что формирование ценностного отношения к физкультурно- 
рекреационной деятельности в условиях детского оздорови-
тельного лагеря происходит благодаря взаимосвязи элементов, 
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что в совокупности создает определенную систему. Данная си-
стема предполагает доминирование процессов самообучения, 
самоорганизации и самоуправления обучающегося. На основе 
аксиологического и системно- деятельностного подходов нами 
была разработанная модель формирования ценностного отно-
шения подростков к физкультурно- рекреационной деятельно-
сти в условиях детского оздоровительного лагеря (рисунок), где 
ключевым звеном является сформулированная в ее названии 
цель. Достижение цели предполагает решение задач, структу-
рированных по формирующим блокам (целевому, ценностно- 
ориентационному, организационно- деятельностному и  ре-
зультативному), и имеющим свое содержательное наполнение 
и последовательность. Основу функционирования модели опре-
деляют: гуманистическая направленность, структурные компо-
ненты и психолого- педагогические механизмы формирования 
ценностного отношения к физкультурно- рекреационной деятель-
ности, а также социально- педагогическая среда детского лагеря.

Рисунок. Модель формирования ценностного отношения подростков к физкультурно- 

рекреационной деятельности в условиях детского оздоровительного лагеря

Рассмотрим более детально основные формирующие эле-
менты, к которым относятся социально- педагогическая среда 
ДОЛ, компоненты формирования ценностных отношений и гу-
манистическая направленность.
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Гуманистическая направленность физической рекреации 
задает аксиологический вектор конструирования и реализации 
модели. Она представляет сопряжение интересов общества 
в здоровом поколении детей и молодежи, интересов семьи в со-
хранении и укреплении здоровья детей, интересов подростков 
в физическом саморазвитии, интеллектуальном и духовном са-
мосовершенствовании, что составляют основу здорового образа 
жизни. Гуманистическая направленность предполагает учет 
четырех характеристик человека (Б. Г. Ананьев): индивидных 
(задают динамику и энергетическую насыщенность рекреаци-
онной деятельности), индивидуальных (вносят индивидуальное 
своеобразие в содержание деятельности), личностных (придают 
рекреационной деятельности личностный смысл), субъектных 
(определяют активную позицию в деятельности).

Анализ работ В. К. Бальсевича, А. К. Марковой, В. Н. Мя-
сищева, В. П. Овчинникова, А. Ц. Пуни, В. А. Соколова, С. Л. Ру-
бинштейна, Н. Е. Щурковой и других показал, что позитивное 
отношение учащихся к формированию ценностного отно-
шения к физкультурно- рекреационной деятельности имеет 
следующие компоненты:

• когнитивный компонент – осмысление и принятие здоро-
вья, здорового образа жизни (ЗОЖ) как значимых ценностей, 
знания человека о своем физическом состоянии и основных 
средствах физического развития, понимание роли физической 
культуры и физической рекреации в его жизнедеятельности, 
рефлексия деятельности;

• мотивационно- поведенческий компонент – опыт самосо-
вершенствования, потребность в достижении целей самореализа-
ции и саморазвития, особенности мотивации и поведения челове-
ка в области физической культуры, его степень приверженности 
к занятиям физкультурно- рекреационной деятельностью;

• эмоционально- волевой компонент – переживания и чув-
ства, связанные с физической культурой личности, а также 
эмоциональное отношение к занятиям физической деятель-
ностью и самооценкой.

Формирование ценностных отношений в области физиче-
ской культуры, в т. ч. к физкультурно- рекреационной деятельно-
сти, во многом зависит от следующих психолого- педагогических 
механизмов: рефлексии (Л. С. Выготский, Н. И. Гуткина, А. Н. Ле-
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онтьев, В. Н. Пушкин, И. Н. Семенов), идентификации (В. А. Пе-
тровский, М. С. Яницкий, А. С. Запесоцкий, Е. М. Калашникова), 
интериоризации и экстериоризации (Л. С. Выготский, B. C. Лю-
бченко, П. Бергер, А. Н. Леонтьев, И. Ф. Клименко, В. С. Гончаров, 
П. Я. Гальперина). Для подростков механизмы экстериориза-
ции и интериоризации являются двумя противоположными 
процессами в психической жизни. Экстериоризация связана 
с проявлением внутренних психических процессов и состояний 
во внешней среде, а интериоризация заключается в усвоении 
и преобразовании внешнего опыта во внутренний. Эти процес-
сы являются неотъемлемой частью жизни в лагере и помогают 
подросткам адаптироваться к социальным условиям, выражать 
себя через различные формы поведения и коммуникации в со-
ответствии с приобретенными ценностными ориентирами.

Одним из условий формирования ценностного отношения 
к сохранению и укреплению здоровья, физическому разви-
тию в детском оздоровительном лагере является социально- 
педагогическая среда. В летнем оздоровительном лагере дети 
не только учатся и воспитываются под руководством педагогов, 
но и оказываются в новых условиях, которые помогают рас-
крыть их потенциал, способствует удовлетворению потребно-
стей детей в общении, развлечениях и занятиях различными 
видами деятельности. В нашем исследовании мы выдели-
ли три основные составляющие социальной среды лагеря: 
детско- взрослое сообщество лагеря, образ жизни и предметно- 
пространственную среду. Социализирующий потенциал среды 
современного детского оздоровительного лагеря заключается 
в создании благоприятных условий для усвоения детьми по-
зитивного социального опыта, включающего опыт сохранения 
и укрепления здоровья, физического самосовершенствования. 
Жизнь в лагере помогает детям лучше узнать себя, раскрыть 
свои таланты и способности, получить признание окружающих 
и адекватную оценку своих достижений.

Рассмотрим далее структуру формирующих блоков мо-
дели формирования ценностного отношения подростков 
к ФРД. Содержание целевого, ценностно- ориентационного, 
организационно- деятельностного и результативного блоков 
раскрывается через основные компоненты формирования 
ценностных отношений (опыт, чувства, знания).
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1. Целевой блок ставит перед собой три задачи. Первая 
связана с расширением представления об общечеловеческих 
ценностях, ценности здоровья и здорового образа жизни. 
Это обусловлено тем, что согласно Д. А. Леонтьеву [10], об-
щественные ценности, идеалы интериоризируются личностью 
и побуждают ее к активности. Вторая задача предусматривает 
стимулирование интереса и желания подростков заниматься 
ФРД, что способствует решению третьей задачи – выдвижения 
подростками личной цели занятий ФРД.

2. Ценностно- ориентационный блок тесно связан с содер-
жанием физического воспитания. Он включает в себя различ-
ные аспекты знаний в области здорового образа жизни, физи-
ческой культуры и физической рекреации и рассматривается 
нами также на трех уровнях:

• на когнитивном уровне это система знаний, которая 
направлена на раскрытие смысла здоровья как жизненной 
ценности, содержания понятия «здоровый образ жизни», вклю-
чает правила здорового образа жизни, способы сохранения 
и приумножения здоровья, профилактики болезней, значение 
закаливания, занятий спортом и физической культурой для 
укрепления здоровья, способы оценки собственного здоровья 
и самочувствия, необходимость внимания и заботы о здоровье 
и самочувствии близких в семье.

• на мотивационно- поведенческом – система знаний о спо-
собах и формах физического самосовершенствования, а также 
о правилах поведения на физкультурно- оздоровительных объек-
тах и технике безопасности при занятиях физической рекреацией;

• на эмоционально- волевом – знакомство с открывающи-
мися личностно- значимыми возможностями, побуждающими 
человека к занятиям ФРД; при этом рекреационные потребно-
сти можно характеризовать как: социальные (желание иметь 
возможность приобщить себя и своих знакомых к рекреа-
ционной деятельности), материальные (желание посещать 
комфортные и благоустроенные рекреационные объекты), 
потребность в познании, потребность в общении, потребность 
в деятельности (желание физически развиваться, совершен-
ствовать физические качества и развивать тело), духовные 
(желание решить вопросы саморазвития, самовыражения, 
самоактуализации, самоидентификации).
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3. Организационно- деятельностный блок направлен 
на создание условий и возможностей, способствующих рас-
крытию личностного потенциала подростков в  процессе 
физкультурно- рекреационной деятельности и в контексте 
формирования ценностных отношений:

• на когнитивном уровне происходит практическое ос-
воение знаний об организации занятий ФРД как личных, так 
и в группе (приобщение друзей, других детей из отряда);

• на мотивационно- поведенческом – участие подрост-
ков в различных формах занятий ФРД, в т. ч. организо-
ванных и по инициативе детей. Отметим, что некоторые 
подростки впервые осваивают те или иные упражнения, 
поэтому для обеспечения доступности понимания исполь-
зуются не только методы объяснения и демонстрации, 
но и, по возможности, – игры;

• на эмоционально- волевом – эмоционально подкрепляю-
щее общение педагога и подростков, что важно для ощущения 
чувства успешности или поддержки (в случае временных неудач).

Особенностью общения педагога и  воспитанников 
в детском лагере является созданная особая атмосфера 
доверия, способствующая более тесному общению между 
участниками педагогического процесса. Педагогу необхо-
димо учитывать индивидуальные физические возможности 
подростка, разнообразие интересов в сфере физической 
культуры, поддерживать в достижениях и мотивировать 
на новые цели, помогать преодолевать трудности, уважать 
чувства и прислушиваться к мнению ребенка, быть приме-
ром, позитивно настроенным, доброжелательным, активным, 
находиться в хорошей физической форме. Педагог устанав-
ливает правила и границы общения, которые обеспечивают 
безопасность и комфорт для всех участников. Это помогает 
создать благоприятную среду для привития интереса к фи-
зической рекреации и здоровому образу жизни.

4. Результативно- оценочный блок позволяет оценить 
эффективность занятий подростками ФРД. Рефлексия в фи-
зическом воспитании дает целостное понимание содержания, 
способов и средств физкультурно- рекреационной деятельно-
сти, позволяет критично относиться к себе и к своему образу 
жизни, делает подростка субъектом собственной активности.
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В контексте формирования ценностных отношений:
• на когнитивном уровне происходит осмысление под-

ростком результатов физического самосовершенствования;
• эмоционально- волевом уровне подростком фиксируется 

ощущение радости от ФРД, возникновение желания зани-
маться ею;

• на мотивационно- поведенческом – важным результатом 
становится получение положительного опыта физического 
самосовершенствования.

В критериях оценки эффективности модели показатели 
также должны описываться на когнитивном, эмоционально- 
волевом и мотивационно- поведенческом уровнях достижений.

Показатели когнитивного уровня определяют, насколь-
ко физкультурно- рекреационная деятельность является 
личностно- значимой ценностью. К ним относятся: представление 
о здоровом образе жизни, понимание важности осуществления 
здорового образа жизни, знание способов сохранения и укре-
пления своего здоровья формами, средствами и методами фи-
зической рекреации, осознание физкультурно- рекреационной 
деятельности как личностно- значимой ценности.

Показатели эмоционально- волевого уровня отражают же-
лание заниматься в лагере и по завершении смены ФРД. Отме-
тим, что при этом развиваются и волевые качества личности, 
потребность в преодолении трудностей, чувство уверенности 
в себе, появляется опыт эмоциональной разрядки.

Показатели мотивационно- поведенческого уровня отра-
жают то, как часто подросток занимается ФРД, каковы ее моти-
вы. К ним относятся: стремление самостоятельно осуществлять 
физкультурно- рекреационную деятельность, умение адек-
ватно оценивать своё поведение и поведение других людей 
с позиции здорового образа жизни, инициативность и приоб-
щение сверстников, других людей к занятиям физкультурно- 
рекреационной деятельностью.

Обсуждение и выводы
Разработанная модель раскрывает основные элемен-

ты формирования ценностного отношения к физкультурно- 
рекреационной деятельности в процессе физического воспи-
тания в летнем оздоровительном лагере.
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Построенные на основе данной модели педагогические 
программы физического воспитания будут способствовать:

• на практическом уровне – использованию широких воз-
можностей летнего оздоровительного лагеря для решения 
задач формирования ценностного отношения к физкультурно- 
рекреационной деятельности подростков;

• на научно- методическом уровне – изучению и методиче-
скому переосмыслению организации физического воспитания 
подростков в лагере;

• на социальном уровне – реализации задачи оздоровле-
ния школьников и развитию потребности в физическом само-
совершенствовании.

Представленная модель позволяет рассмотреть ее отдель-
ные элементы в контексте единой открытой системы, позволя-
ющей оперативно реагировать на изменения образовательной 
среды ДОЛ, учитывать особенности реализуемых в нем про-
грамм смен путем внесения необходимых корректив.
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Экологическая грамотность  
глазами школьников и педагогов

С. В. Алексеев
Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования им. К. Д. Ушинского,

Санкт-Петербург, Российская Федерация

Введение. В статье предпринята попытка осмысления феномена экологической грамотности как первого уровня 
экологической культуры. Представлены результаты исследования отношения школьников и педагогов к структуре экологиче-
ской грамотности, эффективным методикам ее формирования. Целью проведенного исследования стало выявление ключевых 
составляющих экологической грамотности на основе сравнительного анализа позиции школьников и педагогов к пониманию 
экологической грамотности как первого уровня экологической культуры. Актуальность проведенного исследования состоит 
в специальном обращении в пространстве экологической культуры к ее первому уровню – экологической грамотности. Новизна 
результатов позволяет не только дать характеристику экологической грамотности, но и обозначить ее таксономию.

Материалы и методы. Были использованы следующие методы исследования: анализ научной литературы, срав-
нительный анализ, метод аналогий, анкетирование, математическая обработка результатов и их интерпретация. Проведено 
осмысление результатов социально-педагогического исследования 2023 г., направленного на понимание экологической гра-
мотности как функциональной грамотности педагогами и школьниками (выборка: 4599 учащихся и 3480 педагогов). В статье 
представлены результаты исследования экологической осведомленности (узнавания) школьников (четыре сопоставимых 
сравнительных исследований, проведенных А. Павловым в 1902 г. (выборка: 100 респондентов, учащиеся в возрасте 11–15 лет), 
С. Алексеевым в 1991, 2012 и 2023 гг.).

Результаты. Сделаны выводы по совпадению и различиям в позициях педагогов и школьников в отношении эко-
логической грамотности и методиках (технологиях) ее формирования. Показана взаимосвязь экологической грамотности 
и экологической идентичности человека. Представлен возможный вариант таксономии экологической грамотности. На основе 
известных таксономий целеполагания Б. Блума, Дж. Марзано, О. Е. Лебедева, В. Н. Максимовой, В. П. Симонова и др. нами 
предлагается таксономия экологической грамотности в следующем виде: 1) узнавание природных объектов, явлений, процессов; 
2) понимание научных знаний для характеристики природных объектов, явлений, процессов; 3) применение творческого подхода 
к характеристики природных объектов, явлений, процессов; 4) анализ целостности (комплексности, междисциплинарности) 
полученной характеристики; 5) оценка результата  для использования в повседневной жизни; 6) рефлексия процесса получения 
результата. Предлагается вариант учебного модуля формирования экологической грамотности учащихся и программа повы-
шения квалификации педагогов для формирования методической компетенции по формированию экологической грамотности 
учащихся. Программа повышения квалификации учителей включает три модуля, тесно связанных между собой: это методики 
экологического обучения, экологического воспитания и экологического просвещения. Представлен вариант итогового кон-
троля курса повышения квалификации педагогов в контексте сформированности профессиональной компетентности педагога 
в единстве его воспитательной, вопросной, методической, просветительской и других компетенций. 

Обсуждение и выводы. В статье особо отмечается важность интеграции экологического образования и просвещения 
в формировании экологической грамотности школьников.

Ключевые слова: экологическая грамотность, таксономия экологической грамотности, экологическая культура, 
экологическое образование и просвещение.
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Environmental Literacy:  
Through the Eyes of Schoolchildren and Teachers

Sergei V. Alekseev
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Introduction. The article attempts to comprehend the phenomenon of environmental literacy as the first level of eco-
logical culture. The results of the study of the attitude of schoolchildren and teachers to the structure of environmental literacy, 
effective methods of its formation are presented. The purpose of the study was to identify the key components of environmental 
literacy based on a comparative analysis of the position of schoolchildren and teachers to understand environmental literacy as 
the first level of environmental culture. The relevance of the study lies in the special appeal in the space of ecological culture 
to its first level – environmental literacy. The novelty of the results allows not only to characterize environmental literacy, but also 
to designate its taxonomy.

Materials and methods. The following research methods were used: analysis of scientific literature, comparative analysis, 
the method of analogies, questionnaires, mathematical processing of results and their interpretation. The results of a socio-ped-
agogical study in 2023 aimed at understanding environmental literacy as functional literacy by teachers and schoolchildren were 
comprehended. (sample: 4599 students and 3480 teachers). The article presents the results of a study of environmental awareness 
(recognition) of schoolchildren (four comparable comparative studies conducted by A. Pavlov in 1902 (a sample of 100 respondents, 
students aged 11–15 years), S. Alekseev in 1991, 2012 and 2023.

Results. Conclusions are made on the coincidence and differences in the positions of teachers and schoolchildren in rela-
tion to environmental literacy and methods (technologies) of its formation. The relationship between environmental literacy and en-
vironmental identity of a person is shown. A possible version of the taxonomy of environmental literacy is presented. On the basis 
of the well-known taxonomies of goal-setting by B. Bloom, J. Marzano, O. E. Lebedev, V. N. Maksimova, V. P. Simonov and others, 
we propose a taxonomy of ecological literacy in the following form: 1. Recognition of natural objects, phenomena, processes; 2. un-
derstanding of scientific knowledge to characterize natural objects, phenomena, processes; 3. application of a creative approach 
to the characteristics of natural objects, phenomena, processes; 4. analysis of the integrity (complexity, interdisciplinarity) of the ob-
tained characteristic; 5. evaluation of the result for use in everyday life; 6. reflection on the process of obtaining a result. A version 
of the training module for the formation of environmental literacy of students and a program for advanced training of teachers 
for the formation of methodological competence in the formation of environmental literacy of students are proposed. The teacher 
training program includes three modules that are closely interrelated: methods of environmental education, methods of environ-
mental education and methods of environmental education. A variant of the final control of the advanced training course for teachers 
is presented in the context of the formation of the teacher's professional competence in the unity of his educational, question, 
methodological, educational and other competencies.

Discussion and conclusion. The article emphasizes the importance of integrating environmental education and enlight-
enment in the formation of environmental literacy of schoolchildren.

Key words: environmental literacy, taxonomy of environmental literacy, environmental culture, environmental education 
and enlightenment.

For citation: Alekseev, S. V. (2024) E`kologicheskaya gramotnost` glazami shkol`nikov i pedagogov [Environmental Literacy:  
Through the Eyes of Schoolchildren and Teachers]. Vestnik Leningradskogo gosudarstvennogo universiteta imeni A. S. Pushkina – 
Pushkin Leningrad State University Journal. No. 4. Pp. 69–84. (In Russian). DOI: 10.35231/18186653_2024_4_69. EDN: AXXIPA

Original article
UDC 37.033
EDN: AXXIPA
DOI: 10.35231/18186653_2024_4_69

THEORY AND METHODOLOGY  
OF UPBRINGING AND EDUCATION



|71|

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ
THEORY AND METHODOLOGY OF UPBRINGING AND EDUCATION

С. В. АлекСееВ

Введение
В настоящее время экологический вектор развития отече-
ственной науки, научно- технического прогресса, прогнози-
рования возможных сценариев трансформации окружающей 
среды признается приоритетным как учеными и практиками, 
так и политиками. Неслучайно за последнее десятилетие два 
года (2013 г. – Год охраны окружающей среды 1, 2017 г. – Год 
экологии 2) были объявлены президентом Российской Феде-
рации годами охраны окружающей среды и экологии. Про-
гнозируемым результатом реализации указанного вектора 
является экологическая культура человека: понятие сложное, 
многоаспектное, многоуровневое (грамотность, образован-
ность, компетентность, культура). Именно оно сегодня системно 
изучено в теоретико- методологических исследованиях, однако 
технологическое воплощение и оценка экологической культу-
ры остаются до конца нерешенными. Возможно, сам феномен 
культуры (и экологической культуры в том числе) трудно фор-
мализуется и подвергается оценке, измерению. В связи с этим 
представляется важным решить проблему оценки экологиче-
ской грамотности – первого уровня экологической культуры, 
что позволит определить дальнейшие траектории движения 
к экологической образованности, экологической компетентно-
сти и наконец к экологической культуре. Таким образом, «пер-
вым уровнем экологической культуры может рассматриваться 
экологическая грамотность как функциональная грамотность 
в области взаимоотношений человека и общества с окружаю-
щей средой. Представляется, что сейчас каждый гражданин 
должен освоить как минимум «Азбуку экологии», включающую, 
условно, 100 слов из экологии, начиная с экологического следа 
человека (и человечества) и заканчивая его цифровым следом. 
Это не просто 100 экологических понятий, это 100 способов 
действий, поведения, выбора решений с учетом экологических 
правил и императивов» 3. Чрезвычайно важны в настоящее 
время теоретическое осмысление развития экологической 
грамотности в экологическую культуру на основе интеграции 
образования и просвещения [1], гуманитарное измерение эко-

1 URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&firstDoc=1&lastDoc=1&nd=102158726
2 URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&firstDoc=1&lastDoc=1&nd=102385618
3 Сто способов действий, поведения, выбора решений [Электронный ресурс] // Независимая газета. 

07.02.2023. URL: https://www.ng.ru/nauka/2023–02–07/13_8654_culture.html (дата обращения 15.11.2023).
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логической культуры человека [3], взаимосвязь экологической 
грамотности с грамотностью в области безопасности и здоро-
вья человека [2], использование принципа природоподобия 
в формировании экологической грамотности 1.
Целью настоящего исследования является сравнительный ана-
лиз позиции школьников и педагогов к пониманию экологиче-
ской грамотности как первого уровня экологической культуры.

Обзор литературы
Термин «экологическая грамотность» введен Давидом В. Ор-

ром и Ф. Капрой в конце 1990-х [15]. Экологическая грамотность 
рассматривается как знание принципов экологии, системное мыш-
ление, практическое следование экологическим ценностям 2.

Экологическая грамотность в Концепции экологического 
образования в системе общего образования (2022 г.) опреде-
лена как: «… знание основных экологических закономерно-
стей; умение выявлять экологические проблемы, рассматри-
вать варианты их решения, делать выбор на основе научных 
знаний и экологических ценностей; прогнозировать условия 
практического решения проблемы, в том числе, путем личного 
посильного участия» [10, с. 4].

Так, С. А. Кузьмина полагает, что «к показателям эколо-
гической грамотности старшеклассников относятся интерес 
и потребность в экологических знаниях и умениях, понимание 
природы как важнейшей ценности; осознанность и прочность 
экологических знаний; опыт участия в природоохранной дея-
тельности» 3. Возможно об экологической грамотности человека 
говорил Н. Н. Моисеев призывая к осмыслению и пониманию 
экологического императива [11]. Исследуя сущностную харак-
теристику экологического императива Е. С. Попов отмечает, 
что «экологический императив представляет собой моральную 
установку, регламентирующую отношение человека к природе, 
которая включает совокупность рациональных, аксиологиче-
ских и поведенческих структур личности, опирающихся на: 

1 Алексеев С. В. Принцип природоподобия как стратегический вектор формирования экологической 
грамотности подрастающего поколения // Экопоэзис: экогуманитарные теория и практика. 2024. T. 5. 
№  2 [Электронный ресурс]. URL: http://ecopoiesis.ru (дата обращения: 17.05.2024).

2 О принципах и основных положениях Ecological literacy // Draft Global Issues Pilot. August 2011 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.edu.gov.mb.ca/k12/cur/socstud/global_issues/ecological_literacy.
pdf (дата обращения: 11.11.2023).

3 Кузьмина С. А. Формирование экологической грамотности старшеклассников в процессе изучения 
естественнонаучных дисциплин: автореф. дис. … канд. пед. наук. Архангельск, 2010. С. 6.
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а) понимание необходимости сохранения биосферы; б) со-
вокупность ценностей, определяющих отношение человека 
к природе; в) реализацию «экофильных» практик в производ-
ственной и повседневной деятельности человека»1.

Ш. Ф. Фарахутдинов констатирует, что «в современной 
России наблюдается достаточно низкая осведомленность ос-
новной массы населения о состоянии окружающей природной 
среды, а это означает, что в современных условиях базовые 
социальные институты неспособны в полной мере обеспечить 
формирование уровня экологической грамотности, необходи-
мого для перехода к коэволюционному пути развития» 2. По сути 
дела, автором выявляется вектор формирования экологической 
грамотности на основе интеграции экологического образования 
и экологического просвещения, созданию условий для движе-
ния к образованию в интересах устойчивого развития.

Материалы и методы
Содержание статьи является результатом анализа понятия 

«экологическая грамотность», социально- педагогического ис-
следования понимания экологической грамотности учащимися 
и педагогами, проектирования учебной программы «Экологи-
ческая грамотность» для учащихся и программы повышения 
квалификации учителей «Методика формирования экологи-
ческой грамотности».

Результаты
В исследовании 2023 г. приняли участие 4599 учащихся 

и 3480 педагогов. Учащиеся в модель экологической грамот-
ности включают знания по экологии (32 %), мотивацию в эко-
логической проблематике (15 %), чувственное (эмоциональное) 
отношение к природе (13 %) (рис. 1).

Педагоги на тот же вопрос ответили: знания основ эколо-
гии (32 %), умения формулировать возможные решения эколо-
гических проблем (17 %), чувственное (эмоциональное) отноше-
ние к природе (15 %) и информированность об экологическом 
состоянии территории, на которой Вы живете (15 %) (рис. 2).

1 Попов Е. С. Экологический императив в обеспечении национальной безопасности современного 
российского общества: автореф. дис. … канд. филос. наук. Новочеркасск, 2023. 23 с.

2 Фарахутдинов Ш. Ф. Институциональные основы формирования экологической грамотности: автореф. 
дис. … канд. соц. наук. Тюмень, 2006. 24 с.
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Рис. 1. Экологическая грамотность глазами школьников

Рис. 2. Экологическая грамотность глазами педагогов

Интересно отметить, что знание основ экологии отме-
тили как учащиеся, так и педагоги на одном уровне (32 %). 
Мотивация и эмоциональное отношение к природе занимают 
второе и третье место в рейтинге составляющих экологической 
грамотности; при этом педагоги также обращают внимание 
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на эмоциональную сферу, но не забывают об информировании 
школьников об экологическом состоянии территории региона.

Современных школьников часто называют «цифровыми 
аборигенами», и на это есть основания, подтвержденные ре-
зультатами научных исследований.

В нашем исследовании интерес к компьютерным играм 
в области экологических проблем отметили лишь 7 % опрошен-
ных. Позитивным результатом многолетнего экологического об-
разования можно подтвердить выбором учащимися экскурсий 
в природу (37 %), на особоохраняемые природные территории 
(16 %), активного участия в экологическом волонтерстве (11 %).

Рис. 3. Ранжирование методик формирования экограмотности глазами школьников

Рис. 4. Ранжирование методик формирования экограмотности глазами педагогов
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К сожалению, в настоящее время экскурсии в природу 
не возглавляют рейтинги современных образовательных 
технологий, хотя являются достаточно эффективной формой 
развития экологической грамотности школьников. И это под-
тверждают ответы педагогов: 36 % опрошенных обозначили 
экскурсии в природу как наиболее востребованную техно-
логию. В этом же направлении педагоги отметили участие 
в экологическом волонтерстве (19 %) и проведение экскур-
сий на ООПТ (11 %) (рис. 4). Не так часто позиции педагогов 
и школьников совпадают.

Рис. 5. Востребованность экологических мероприятий глазами школьников

Рис. 6. Пропаганда экологических мероприятий глазами педагогов

Среди предпочтений школьников в технологическом поле 
экологического образования занимают акции в защиту живот-
ных, сортировке бытовых отходов, поддержке ООПТ (рис. 5). 
Следует отметить, что подобные экологические мероприятия 
чаще проводятся экологическими общественными организа-
циями в рамках экологического просвещения.
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Пропаганда педагогами эколого- просветительских ме-
роприятий (сортировка бытовых отходов, конкурсы рисунков, 
плакатов, фотографий, фильмов и др., акции в защиту живот-
ных и др.) позитивный результат движения интеграции эколо-
гического образования и экологического просвещения (рис. 6).

Представляют интерес результаты оригинального срав-
нительного исследования 2023 г. по изучению узнавания 
школьниками природных объектов. Нами часто используется 
фраза «любовь к природе». Но «полюбить можно лишь то, что 
знаешь» – так говорил Леонардо да Винчи.

В 1902 г. А. Павлов провел любопытное мини-исследование 
(100 респондентов, учащиеся в возрасте 11–15 лет), направлен-
ное на изучение узнавания школьниками природных объектов 
и процессов. В 1991, 2012 и 2023 гг. нами проведено иссле-
дование в том же формате. Первые результаты представлены 
в работе [5]. Сравнительные результаты приведены в табл. 1.

Таблица 1
Исследование «Окружающая природная среда» (1902–2023 гг.)

№  Ответы учащихся Процент ответов учащихся по годам  
исследования (выборка – 100 чел.)

1902 г. 1991 г. 2012 г. 2023 г.

Учащиеся не видели

1. Доения коровы 6 25 31 92

2. Птичьего гнезда на дереве 11 51 49 12

3. Ползущей улитки 40 59 55 56

4. Ягод малины на кусте 51 8 11 45

5. Живого скворца - - 53 91

6. Поднимающегося с пением 
жаворонка

60 50 51 93

7. Кротовой кучи 59 30 31 56

8. Живого ежа 32 31 29 90

9. Грибов в лесу 18 13 11 15

10. Белки в лесу 66 58 49 15

11. Липы в цвету 30 18 19 15

12. Папоротника 53 29 23 22

Учащиеся не слышали

13. Пения соловья 40 44 51 65

14. Пения кукушки 32 20 18 44
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Системных позитивных результатов естественно- научного 
образования за сто с лишним лет пока не наблюдается. Совре-
менные школьники не видели доения коровы (2023 г. – 92 %), 
живого ежа (90 %), поднимающегося с пением жаворонка 
(93 %); школьников не слышали пения соловья (65 %) и т. д. 
Интервьюирование школьников показывает, что указанные 
в анкете природные объекты им знакомы, но не «вживую», 
а по экранам цифровых устройств.

На дополнительные вопросы анкеты учащимися получены 
следующие результаты: «я часто просматриваю фотографии и ви-
деоматериалы о природе на интернет- сайтах» (утвердительно 
ответили 40 % респондентов); «раз-два в год я выезжаю на при-
роду с родителями или друзьями» (80 % школьников); «я посетил 
за прошедшее время хотя бы одну особоохраняемую природную 
территорию – заповедник, заказник и др.» (16 % респондентов); 
«я использую знания по экологии, полученные в школе, в жиз-
ненных ситуациях» (46 % опрошенных). Последний показатель, 
с нашей точки зрения, позволяет говорить о функциональной 
экологической грамотности школьников [1, с. 39].

В заключение несколько слов о позиции старшеклассни-
ков (10–11 классы) по поводу вклада экологического образова-
ния и экологического просвещения в развитие экологической 
культуры (исследование 2019 г., выборка: 230 учащихся Санкт- 
Петербурга) [4]. С точки зрения старшеклассников, основной 
вклад в развитие экологической культуры (по 10-балльной 
системе оценки) вносят разные формы экологического про-
свещения (6,7) по сравнению с методиками экологического 
образования (4,8). Несомненно, это усредненный результат 
и требует поэлементного анализа. Тем не менее, сама идея 
интеграции образования и просвещения может дать значимый 
синергетический эффект в развитии экологической грамотно-
сти и далее экологической культуры.

На основе известных таксономий целеполагания Б. Блума, 
Дж. Марзано, О. Е. Лебедева, В. Н. Максимовой, В. П. Симонова 
и др. нами предлагается таксономия экологической грамотно-
сти в следующем виде:

1) узнавание природных объектов, явлений, процессов;
2) понимание научных знаний для характеристики при-

родных объектов, явлений, процессов;
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3) применение творческого подхода к характеристики 
природных объектов, явлений, процессов;

4) анализ целостности (комплексности, междисциплинар-
ности) полученной характеристики;

5) оценка результата для использования в повседневной 
жизни;

6) рефлексия процесса получения результата.
Таксономия экологической грамотности требует до-

полнительных психолого- педагогических и методических 
исследований. Тем не менее, шесть уровней таксономии 
экологической грамотности предоставляет возможность 
проектирования программы формирования экологической 
грамотности школьников (табл. 2).

Таблица 2
Характеристика программы «Экологическая грамотность»

№  Название 
модуля

Проблемный вопрос Результаты (ответы словами 
учащихся)

1 Я знаю 
и люблю…

Какие природные объекты 
(растения, животные) и яв-
ления (гроза, ураган и др.) 
ты знаешь?

Я уже знаю и видел 100 живот-
ных и растений своего региона. 
Я видел свыше пятидесяти при-
родных явлений

2 Я могу 
научно 
обосновать

Можешь ли ты научно объ-
яснить явления и процессы 
в природе? 

Я знаю «азбуку экологии» (поня-
тия, законы, правила, принципы) 
и могу их использовать для объ-
яснения экологических ситуаций

3 Я могу 
творчески 
представить

Можешь ли ты творчески 
представить явления и про-
цессы в природе?

Я могу творчески представить 
различные природные явле-
ния и экологические ситуации 
используя поэзию, живопись, 
музыку и др.

4 Я активен 
в эколо-
гических 
проектах 

В каких экологических про-
ектах ты хотел бы принять 
участие?

Я активно принимаю участие 
в исследовательских (приро-
доохранных, творческих и др.) 
Экологических проектах 

5 Я активен 
в экологиче-
ских акциях

В каких экологических 
акциях ты хотел бы принять 
участие?

Я активно принимаю участие 
в экологических акциях по защи-
те бездомных животных (пропа-
ганде сортировки мусора, защите 
водоемов от сточных вод и др.)

6 Я про-
гнозирую 
будущее

Можешь ли ты подгото-
вить прогноз (сценарий) 
последствий тех или иных 
экологических ситуаций?

Я могу подготовить прогноз (сце-
нарий) последствий избыточного 
использования минеральных 
удобрений (использования атом-
ной энергетики, генномодифици-
рованных продуктов и др.)
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Реализация программы по формированию экологической 
грамотности школьников предполагает сформированность 
методической компетенции учителей, включающей три клю-
чевых блока, методики:

• экологического обучения;
• экологического воспитания;
• экологического просвещения.
Первый блок в настоящее время достаточно разработан 

и системно представлен в работах Н. Д. Андреевой, Т. А. Ба-
баковой, Н. Ф. Винокуровой, А. Н. Захлебного, Т. С. Комисса-
ровой, И. Н. Пономаревой, О. Н. Пономаревой и др. Учебно- 
методическое обеспечение данного блока представлено 
не только учебниками, пособиями, методическими изданиями, 
но и книгами для чтения [6; 7], практикумами и др. В настоящее 
время данный блок дополнен продуктами цифровых технологий.

Второй блок опирается на работы Е. Н. Дзятковской, 
Д. С. Ермакова, Н. М. Мамедова, В. И. Панова, И. Т. Суравеги-
ной, В. А. Ясвина и др. Ориентир на экологические ценности, 
формирование экологической идентичности школьников [12; 
13; 14; 15] представляет важное направление экологического 
воспитания. Экологическая идентичность это осознание чело-
веком своего существования в той иной географической зоне, 
на той или иной природной территории, в той или иной экоси-
стеме. Экологическая идентичность может стать основанием 
формирования российской идентичности, патриотического 
воспитания подрастающего поколения.

Третий блок находится в стадии становления, например 
пособие для детей и их родителей по экологическому состо-
янию Санкт- Петербурга [7] достаточно широко используется 
в семейном экологическом просвещении, однако таких мате-
риалов явно недостаточно. В этом отношении ресурс эколо-
гического дополнительного образования может быть актив-
но использован (В. М. Захаров, Н. И. Корякина, Е. В. Тутынина, 
Н. В. Добрецова и др.). Понятия «просвещение» и «просвети-
тельская деятельность» сегодня обозначены в Законе «Об об-
разовании в РФ» и ориентируют педагога на деятельность, на-
правленную на распространение знаний, опыта, формирование 
умений, навыков, ценностных установок, компетенции в целях 
интеллектуального, духовно- нравственного, творческого, фи-
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зического и (или) профессионального развития человека, удов-
летворения его образовательных потребностей и интересов 1.

Ориентация на формирование экологической грамотности 
школьников в контексте образования в интересах устойчивого 
развития представлена в работах [8; 9]. Итоговый контроль 
по освоению курса повышения квалификации педагогов про-
водится по трем блокам: методике экологического обучения, 
воспитания и просвещения (табл. 3).

Таблица 3

Итоговый контроль по освоению курса повышения квалификации педагогов

№  Блоки курса Результаты (продукты) итогового контроля

1 Методика экологического обу-
чения

Тесты и кейсы по проверке экологических 
знаний

2 Методика экологического вос-
питания

Эссе по обоснованию тематики «Разговоры 
о важном», серия «умных вопросов» по фор-
мированию экологической идентичности 
учащихся

3 Методика экологического про-
свещения

Сценарий экологического события (акции)

Обсуждение и выводы
Прогнозируя перспективы развития современной мето-

дики обучения и воспитания, А. П. Тряпицына отмечает, что 
«в современных условиях необходим поиск концептуальных 
моделей методических систем, в качестве системообразующего 
элемента которых выступает основная цель общего образова-
ния – содействие самоопределению ученика» 2.

Отметим, что многие позиции педагогов и школьников 
по пониманию сути экологической грамотности совпадают, 
а это уже можно рассматривать как необходимое условие 
становления учительско- ученического сообщества, по сути 
дела, школьной команды по изучению конкретной эколого- 
образовательной проблемы.

Позиции педагогов и школьников по пониманию эколо-
гической грамотности позволяет констатировать, что:

1. Модель экологической грамотности видится и школь-
никами и педагогами в структуре, включающей экологиче-

1 Об образовании в Российской Федерации: федер. закон (с изменениями на 19 декабря 2023 г.).
2 Тряпицына А. П. Актуализация психолого- педагогического потенциала методик обучения // Письма 

в Эмиссия. Оффлайн (The Emissia.Offline Letters): электронный научный журнал. 2022. № 5 (май). ART 
3072. URL: http://emissia.org/offline/2022/3072.htm (дата обращения: 30.08.2023).



|82|

Вестник Ленинградского государственного 
университета имени А. С. Пушкина
Pushkin Leningrad State University Journal

ские знания, мотивацию и эмоциональное отношение к при-
роде, а также информирование об экологическом состоянии 
территорий и экологических проблемах разного уровня 
(от локальных до глобальных).

2. Технологическое поле эффективного экологического 
образования и просвещения возглавляют экскурсии в природу 
и на ООПТ (с точки зрения и школьников и педагогов), однако 
в последние годы данная форма, к сожалению, не является 
широко используемой в современных методиках.

3. Средний балл (по 10-балльной системе) самооценки эко-
логической грамотности учащихся (6,7 баллов) и педагогов (6,8 
баллов), при этом 10 баллов себе отметили 3 % учащихся и 9,6 % 
педагогов. Удивительное совпадение, которое, несомненно, тре-
бует системного осмысления и дополнительных исследований.

Обобщая вышеизложенное, можно констатировать вы-
вод о необходимости, важности и перспективности разработ-
ки методики формирования функциональной экологической 
грамотности школьников на основе интеграции формального, 
неформального и информального образования. Технологиче-
ское поле методики формирования экологической грамотности 
может насыщаться как традиционными, так и инновационными 
подходами, включая технологии проектов и кейсов, цифровые 
технологии и технологии виртуальной реальности и др.
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Структура и содержание методики формирования 
компетенций педагога в области учебной аналитики

Т. Б. Павлова, Е. А. Ковалева
Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена, 

Санкт-Петербург, Российская Федерация

Введение. В статье обсуждается содержание предложенной методики формирования новых умений 
будущих педагогов, связанных с принятием педагогических решений на основе анализа образовательных 
данных. Необходимость разработки методики определили тренды развития цифровой образовательной 
среды, связанные со все более широким использованием информационных систем, цифровых сервисов 
и платформ образовательного назначения. Специфику методики определили связи задач учебной анали-
тики с возможностями трансформации педагогического управления в цифровой образовательной среде. 
Методика строится на базе актуальных знаний цифровой дидактики с учетом разных видов образовательных 
взаимодействий в цифровой среде. Новизна исследования заключается в предложении методики развития 
транспрофессиональных компетенций будущих педагогов в области учебной аналитики.

Материалы и методы. В проведенном нами исследовании были использованы следующие 
методы: анализ научной литературы, систематизация, анкетирование, статистическая обработка экс-
периментальных результатов.

Результаты. Были проанализированы результаты опроса педагогов и студентов педагогического 
вуза, проводившегося для выявления значимости приобретения новых профессиональных информа-
ционно-аналитических компетенций и заинтересованности во внедрении методики. По результатам 
исследования выявлено, что респонденты осознают имеющиеся профессиональные дефициты, которые 
могут препятствовать полноценному раскрытию потенциала цифровой образовательной среды в плане 
педагогического управления на основе данных информационных систем. Будущие и работающие педа-
гоги в значительной степени заинтересованы в развитии аналитических компетенций при реализации 
профессиональной деятельности в цифровой среде, в том числе в освоении новых приемов гибкого 
педагогического управления на основе анализа образовательных данных. Состав и структура новых 
информационно-аналитических умений педагога, связанных с педагогическим управлением в цифровой 
образовательной среде и задачами учебной аналитики, обоснованные нами в предыдущих публика-
циях, определили содержание трехэтапной методики формирования компетенций педагога в области 
учебной аналитики. Методика адресована учителям и преподавателям разных предметов и дисциплин, 
не предполагает формирования углубленных компетенций профессионала – дата-аналитика.

Обсуждение и выводы. Этапность реализации методики ориентирована на продвижение 
от базового уровня работы с образовательными данными к формированию транспрофессиональных 
компетенций педагога в области учебной аналитики. Продолжение исследования будет связано с прак-
тической реализацией элементов методики в отдельных дисциплинах. 

Ключевые слова: информационно-аналитическая деятельность, цифровая образовательная 
среда, анализ образовательных данных, транспрофессиональные компетенции.
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Introduction. The article discusses the content of the proposed methodology for the formation 
of new skills of future teachers related to making pedagogical decisions based on the analysis of education-
al data. The need to develop the methodology was determined by the trends in the development of the digi-
tal educational environment associated with the increasingly widespread use of information systems, digital 
services and platforms for educational purposes. The specifics of the methodology were determined by 
the connections between the tasks of learning analytics and the possibilities of transforming pedagogi-
cal management in the digital educational environment. The methodology is based on current knowledge 
of digital didactics, taking into account different types of educational interactions in the digital environment. 
The novelty of the research consists in the proposal of a methodology for developing transprofessional 
competencies of future teachers in the field of learning analytics.

Materials and methods. The following methods were used in our research: analysis of scientific liter-
ature, systematization, questioning, statistical processing of experimental results.

Results. The composition and structure of new information and analytical skills of a teacher related 
to pedagogical management in a digital educational environment and tasks of educational analytics, substan-
tiated by us in previous publications, determined the content of a three-stage methodology for developing 
teacher competencies in the field of educational analytics. The methodology is addressed to teachers and lec-
turers of various subjects and disciplines, does not imply the formation of in-depth competencies of a profes-
sional – a data analyst. The results of a survey of teachers and students of a pedagogical university, conducted 
to identify the importance of acquiring new professional information and analytical competencies and inter-
est in implementing the methodology, were analyzed. The results of the study revealed that respondents 
are aware of existing professional deficiencies that may hinder the full disclosure of the potential of the digital 
educational environment in terms of pedagogical management based on information systems data. Future 
and working teachers are largely interested in developing analytical competencies when implementing pro-
fessional activities in the digital environment, including mastering new techniques of flexible pedagogical 
management based on the analysis of educational data.

Discussion and conclusion. The stages of the methodology implementation are aimed at moving 
from the basic level of working with educational data to the formation of transprofessional competencies 
of a teacher in the field of learning analytics. The continuation of the study will be associated with the practical 
implementation of the methodology elements in individual disciplines.
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Введение
В своем развитии цифровая образовательная среда отражает 
тренды, характерные для цифровой трансформации разных 
сфер жизни общества и экономики. Они соотносятся с векто-
рами изменений, анонсированными в национальном проекте 
«Экономика данных и цифровая трансформация государства» 
и преимущественно связаными с «формированием цифровых 
платформ во всех ключевых отраслях экономики и социаль-
ной сферы» 1. Поскольку образовательное взаимодействие 
в цифровой среде строится на базе информационных систем, 
цифровых сервисов и платформ, актуализируется способность 
педагога принимать решения не только на основе имеющегося 
опыта и непосредственного наблюдения учебного процесса, 
но и на основе анализа образовательных данных. При этом 
важно проявить специфику информационно- аналитической 
деятельности педагога как важнейшей составляющей пе-
дагогического управления для разных способов учебно- 
педагогического взаимодействия в цифровой среде.

Возможность и важность опосредованного отслеживания 
и анализа действий субъектов образовательной среды, исполь-
зующих «LMS, социальные медиа или аналогичные онлайн- 
инструменты, их клики, навигационные шаблоны, время выпол-
нения задания, социальные сети, поток информации и развитие 
концепций через обсуждения» [17, с. 1384], с применением 
средств академической аналитики и анализа данных, уже до-
статочно давно подчеркивал Дж. Сименс. Особую востребо-
ванность приобрела учебная аналитика во взаимодействии 
с большими аудиториями удаленных обучающихся с распро-
странением массовых открытых курсов. Возможность анализи-
ровать «масштабные наборы данных, полученные от участников 
MOOC, стимулировали исследования для анализа и категори-
зации поведения учащихся» [13, с. 2]. Несмотря на более чем 
20-летний возраст данного направления, аналитика обучения 
(LA) или учебная аналитика и сегодня позиционируется во всем 
мире как «новая и быстрорастущая область исследований в об-
ласти науки о данных, которая фокусируется на разработке 
методов анализа и обнаружения закономерностей в этих дан-

1 Чернышенко Д. Н. Доклад «Цифровая Россия: Настоящее и будущее» [Электронный ресурс]. URL: 
https://digital.gov.ru/uploaded/files/vdnh1701dnch_nsbvggK.pdf (дата обращения: 19.08.2024).
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ных и использует эти методы для поддержки процесса обуче-
ния» [16, с. 2]. В настоящее время исследователи фокусируются 
на формировании «целостного взгляда на аналитику обучения 
в распределенных наборах данных в различных средах и кон-
текстах путем применения подходов смешанных методов для 
охвата широкого круга участников с различными интересами, 
потребностями и целями» [16, с. 1].

Обзор литературы
В связи с быстрыми темпами цифровых изменений в обра-

зовании важно оперативно вводить новое содержание в под-
готовку педагогических кадров. В мировом образовательном 
сообществе резонансной темой, обусловленной цифровизаци-
ей, является «образовательная трансформация, побуждающая 
преподавателей быстро развивать новые знания и навыки» 
[15, с. 59–60]. Подчеркивается, что «интеграция технологий 
и образования позволяет осуществлять процесс образования 
и обучения более квалифицированно» [14, с. 972].

Отечественный научный педагогический дискурс также 
активен в таких областях, как учебная аналитика и цифровой 
след обучающегося. Сформировалось новое направление 
исследований – «Педагогика, основанная на данных (Data- 
Driven Pedagogy)», которое раскрывает «методологию и тех-
нологии анализа образовательных данных для использова-
ния этих знаний в профессиональной практике и практике 
управления образованием» [11, с. 41].

Во многих публикациях рассматриваются как методологи-
ческие, так и частные вопросы применения учебной аналити-
ки. Например, использование учебной аналитики для решения 
специфических задач педагогического управления, связанных 
с «извлечением проявлений студенческой агентности из текстов 
отзывов на МООК» [2, с. 291]. Исследуются возможности учебной 
аналитики для решения задач педагогического дизайна [1]. Ме-
тоды и инструменты применения учебной аналитики в образова-
нии систематизированы Ю. Ю. Дюличевой и О. А. Фиофановой [3; 
10], что также подчеркивает необходимость приобретения новых 
педагогических компетенций. Одним из описанных в научных 
статьях кейсов использования цифрового следа обучающегося 
является оценка удовлетворённости обучающихся качеством 
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образования. Авторы представляют методику обнаружения 
проблем в образовательном процессе, строящуюся на основе 
анализа образовательных данных [6]. В статье И. А Котюровой 
и Л. В. Щеголевой подчеркнуто значение новых умений педагога 
в области визуализации образовательных данных [5]. Акценти-
руется внимание на том, что понимание сути и методов учебной 
аналитики способствует внедрению в образовательную среду 
индивидуальных интеллектуальных помощников [12].

Исследователи обосновывают содержание таких мето-
дов «приобщения педагогов к культуре анализа образова-
тельных данных как: нормативно- административные; ком-
петентностно-развивающие; организационно-позиционные; 
профессионально- культурные» [10, с. 164].

Компетентностно- развивающие методы предполагают 
разработку методик и содержания программ, нацеленных 
на формирование новых, в  том числе и  транспрофессио-
нальных компетенций педагога в области информационно- 
аналитической деятельности. Сущность транспрофессионализ-
ма, в трактовке Э. Ф. Зеера, заключена в «трудовой активности, 
реализуемой на основе синтеза и конвергенции социально- 
профессиональных компетенций, принадлежащих к разным 
специализированным областям» [4, с. 90]. Транспрофессио-
нальное образование трактуется как способ «уменьшения дис-
баланса между быстро меняющимися требованиями новой эко-
номики и системой профессиональной подготовки» [9, с. 184].

Цель исследования заключается в конкретизации содер-
жания методики формирования необходимых компетенции 
в области учебной аналитики будущими педагогами.

Противоречия, которые привели к изучению заявленной 
темы, связаны с тем, что сегодня в содержании профессиональ-
ной подготовки педагога недостаточно предусмотреть допол-
нение его профессионального арсенала знаниями о сущности 
работы с образовательными данными, умениями из области 
математической статистики и анализа данных. Необходимо 
содействовать существенному переосмыслению, трансфор-
мации деятельности на базе компетенций целенаправленно-
го применения образовательных данных в педагогическом 
управлении. Как отмечает Т. Н. Носкова, «поскольку професси-
ональная деятельность сегодня активно переносится в цифро-
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вую среду, современным специалистам необходимо научиться 
целенаправленно достигать качественных интеллектуальных 
эффектов сетевых взаимодействий в решении сложных про-
фессиональных задач» [7, с. 209].

Информационно- аналитическая деятельность педагога 
в цифровой среде не является обособленной, поэтому необ-
ходимо научиться грамотно сотрудничать с администраторами 
информационных систем, дата-аналитиками, коллегами педа-
гогами «педагогу с большей гибкостью управлять образова-
тельным процессом в цифровой среде» [8, с. 238].

Своевременность формирования новых компетенций 
педагога в области анализа данных подтверждает появле-
ние специальных образовательных программ и отдельных 
дисциплин в российских университетах, педагогам предла-
гаются отдельные дополнительные профессиональные обра-
зовательные программы в этой области. Но количество таких 
программ пока незначительно и нет единого подхода к фор-
мированию компетенций педагога в области информационно- 
аналитической деятельности и гибкого педагогического управ-
ления на основе данных в цифровой образовательной среде.

Материалы и методы
В исследовании были использованы следующие ме-

тоды: анализ научной литературы позволил подтвердить 
актуальность разрабатываемой методики; систематизация 
умений, характеризующих новые компетенции педагога 
в области информационно- аналитической деятельности 
в цифровой среде, позволила определить содержание ме-
тодики; методы анкетирования и статистической обработки 
экспериментальных результатов были использованы для 
подтверждения запроса студентов педагогического вуза 
и действующих педагогов на формирование новых аспектов 
профессиональных компетенций.

Общая структура и содержание предлагаемой методи-
ки формирования компетенций педагога в области учебной 
аналитики определяется составом новых информационно- 
аналитических умений педагога, связанных с педагогическим 
управлением образовательным взаимодействием на основе 
данных в цифровой среде. Содержание этих умений раскрыто 



|91|

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ
THEORY AND METHODOLOGY OF UPBRINGING AND EDUCATION

Т. Б. Павлова, Е. а. КовалЕва

в работе «Новые информационно- аналитические умения пе-
дагога в педагогическом управлении образовательным взаи-
модействием в цифровой образовательной среде» [8]:

«– умения, связанные с определением целей аналитиче-
ской деятельности и постановкой аналитических задач в рам-
ках педагогического управления, основанного на данных;

– умения получать доступ к образовательным данным 
и выбирать данные для последующего анализа;

– умения производить анализ образовательных дан-
ных с применением средств информационных технологий 
и в сотрудничестве со специалистом по анализу данных (при 
необходимости);

– умения интерпретировать результаты анализа образо-
вательных данных на основе разных способов их представле-
ния и визуализации;

– умения видеть возможные решения в рамках педаго-
гического управления образовательным взаимодействием, 
непосредственно связанные с результатами анализа образо-
вательных данных» [8, с. 236].

Этапность реализации методики определяется продвиже-
нием от базового уровня к транспрофессиональным компетен-
циям педагога в области работы с образовательными данными 
(результативность оценивается на каждом этапе с использо-
ванием соответствующих компетентностных задач). При этом 
следует отметить, что методика предназначена именно педа-
гогам и не предполагает подготовку data-аналитика в сфере 
образования, т. е. специалиста, имеющего базовое образование 
по направлению «Информационные системы и технологии» 
с профилем или специализацией «Прикладной анализ данных».

Первый этап методики обеспечивает общее понимание 
содержания и ценности инновационной информационно- 
аналитической деятельности педагога в цифровой среде. Об-
учающиеся приобретают знания и базовые умения, связанные 
с основами учебной аналитики и работы с образовательными 
данными, а также раскрывают для себя спектр возможных 
педагогических решений на основе данных.

Второй этап развития углубленных компетенций педа-
гога в области учебной аналитики предполагает приобре-
тение способности определять расширенный спектр целей 
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информационно- аналитической деятельности и решать прак-
тические задачи на основе данных с учетом специфики кон-
кретных видов учебно- педагогического взаимодействия в циф-
ровой среде. Основным результатом является возможность 
видеть нестандартные педагогические решения на основе 
интерпретации результатов анализа данных, поскольку только 
переосмысление традиционного педагогического опыта дает 
возможность по-новому осуществлять педагогическое управ-
ление с приоритетом персонализации развития обучающихся 
и оптимизации образовательной среды.

Третий этап формирования компетенций условно обо-
значаем как «транспрофессиональный». Полноценная инте-
грация компетенций из разных областей дает возможность 
надежно и продуктивно трансформировать педагогическую 
деятельность на основе данных в цифровой среде. Обучаю-
щиеся осваивают решение конкретных аналитических задач 
в ЦОС с применением программных аналитических пакетов, 
интеллектуального анализа данных, продвинутых средств ви-
зуализации и интерпретации данных. Основным результатом 
решения комплексных компетентностных задач является го-
товность принимать инновационные решения для усовершен-
ствования образовательного процесса, образовательной среды, 
проектирования условий образовательного взаимодействия.

Результаты
Для экспериментальной проверки соответствия содер-

жания предложенной методики степени понимания педаго-
гами значимости приобретения новых профессиональных 
информационно- аналитических компетенций, в апреле – мае 
2024 г. был проведен опрос, в котором приняли участие учи-
теля, преподаватели колледжей, а также студенты и препода-
ватели педагогического вуза (РГПУ им. А. И. Герцена). Выборка 
составила 1977 респондентов, из них большинство участни-
ков (83,9 %) являются учителями или руководителями школ, 
12,6 % – преподавателями колледжей, 47 – студенты педагоги-
ческого вуза (2,4 %), а также 22 преподавателя педагогическо-
го вуза (1,1 %). Примерно равное число участников относилось 
к возрастным группам от 45 до 59 лет (45,9 %) и от 18 до 44 лет 
(41 %). Распределение участников опроса показано на рис. 1.
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Рис. 1. Распределение участников опроса по группам субъектов  

образовательной среды и возрастным группам

Опрос состоял из 20 вопросов с оцениванием значимости 
новых информационно- аналитических умений по 5-балльной 
шкале (1 – не значимо, 5 – очень значимо).

Результаты были проанализированы с применением мето-
дов корреляционного и кластерного анализа с визуализацией 
показателей. Для визуализации матрицы корреляции была 
выбрана тепловая карта. Дендограмма кластерного анализа 
позволила отобразить иерархию образовавшихся кластеров 
для лучшего понимания зависимостей результатов ответов 
реципиентов на предложенные вопросы.

Рис. 2. Тепловая карта коэффициентов корреляции

С помощью языка программирования Python была постро-
ена матрица коэффициентов корреляции информационно- 
аналитических умений педагога, которым присвоены коды, 
относящие их к одной из 5 групп (A, B, C, D, E), соответствую-
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щих указанным выше типам информационно- аналитических 
умений. Визуализация в виде тепловой карты коэффициентов 
корреляции представлена на рис. 2.

Вопросы, продемонстрировавшие самые сильные (более 
0,8) связи ответов респондентов, вынесены в таблицу.

Таблица

Сильные связи между ответами респондентов о значимости  

новых информационно- аналитических умений (коэффициент корреляции> 0,8)

Вопрос 1 Вопрос 2 Коэффициент 
корреляции

Видеть возможный диапазон педа-
гогических решений (E1)

Принимать педагогические решения для 
разных видов образовательного взаимо-
действия (E2)

0,87123

Знать и применять программные 
средства визуализации данных (D1)

Знать и применять возможности электрон-
ных таблиц для визуализации данных (D2)

0,85481

Интерпретация результатов анали-
за образовательных данных (D4)

Выбирать средства визуализации данных 
под конкретные задачи (D5)

0,852215

Знание основ математической 
статистики (C2)

Основы учебной аналитики и интеллекту-
ального анализа 
данных (C3)

0,82467

Знание источников образователь-
ных данных (B1)

Способы получения доступа к образова-
тельным данным (B2)

0,82343

Умение производить предобработ-
ку данных (C5)

Сотрудничество с администратором ин-
формационной системы или специалистом 
по анализу данных (C6)

0,80352

Получение доступа к образователь-
ным данным (B2)

Использование аналитических инструмен-
тов онлайн- платформ (B4)

0,80121

Самая сильная связь была выявлена между ответами 
на вопросы о значимости умения видеть возможный диа-
пазон педагогических решений, принимаемых на основе 
анализа образовательных данных (E1), и значимости умений 
принимать педагогические решения, основанные на ре-
зультатах анализа образовательных данных (E2), причем 
столбчатая диаграмма средних результатов ответов по ка-
ждому вопросу, представленная на рисунке 3, показывает, 
что заинтересованность в приобретении названных умений 
оценена достаточно высоко.

Это дает основание предположить, что участники опроса 
воспринимают имеющийся профессиональный дефицит, кото-
рый может препятствовать полноценному раскрытию потен-
циала цифровой образовательной среды в плане педагогиче-
ского управления на основе данных информационных систем.
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Рис. 3. Средние значения результатов ответов по каждому вопросу

Высокий коэффициент корреляции касается умения ис-
пользовать доступный инструментарий анализа и визуализа-
ции данных (D1 – D2). Это может свидетельствовать о пони-
мании их полезности и ожиданиях, что эти инструменты будут 
удобными и предоставлять различные средства анализа и на-
глядного представления данных. Отметим, что умение выби-
рать оптимальные средства визуализации данных (различные 
графики, диаграммы, карты, дашборды и пр.) позволяет делать 
разные выводы на основе анализа одних и тех же массивов 
данных, решать разные аналитические задачи.

Таким образом, можно предположить, что участники опро-
са не только понимают важность приобретения новых умений, 
но и осознают их особую роль в педагогическом управлении.

Выявленные связи дают основание предположить, что 
респонденты понимают, что базовые знания о методах матема-
тической статистики необходимы как для лучшего понимания 
имеющихся возможностей, так и для нахождения общего язы-
ка со специалистами в области анализа данных. Сниженные 
средние значения ответов на эти вопросы, свидетельствуют 
о некоторой осторожности в оценивании значимости приобре-
тения знаний и умений из другой области, хоть и расширяющих 
рамки привычных профессиональных задач, но требующих 
при этом определенных трудозатрат.

Кластерный анализ был выполнен в программе STATISTICA. 
Приведенная на рис. 4 дендрограмма иллюстрирует степень 
близости образовавшихся кластеров вопросов. Отдельный 
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кластер, образованный с невысокой степенью корреляции 
и при минимальных средних значениях ответов на вопросы 
C4 (значимость знаний об основах языков программирования 
для обработки данных) и D3 (значимость знаний о специаль-
ных библиотеках языков программирования для визуализации 
данных) показывает, что такие транспрофессиональные умения 
воспринимаются как возможные, но явно не первостепенные. 
Соответственно, формирование этих умений логично отнести 
к углубленному уровню методики.

Рис. 4. Дендрограмма результатов кластерного анализа ответов респондентов

Анализируя состав большого объединенного кластера, 
можно сказать, что в него вошли умения, связанные с целепо-
лаганием и постановкой задач анализа образовательных дан-
ных. В одну группу объединены более трудные и, возможно, 
пока непонятные составляющие учебной аналитики. Отметим, 
что вопросы о принятии педагогические решений на основе 
данных сформировали общий кластер с вопросами о методах 
интерпретации результатов анализа (D4) и средствах визуа-
лизации результатов анализа данных под конкретные задачи 
(D5). Можно предположить, что участники осознают зависи-
мость принципиально новых возможностей, открывающихся 
в педагогическом управлении благодаря методам учебной 
аналитики и необходимостью осваивать и применять соответ-
ствующие аналитические инструменты.

Средние значения ответов по каждому вопросу дают допол-
нительное подтверждение тому, что педагоги в достаточной сте-
пени понимают значимость приобретения новых для них компе-
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тенций и углубления имеющихся базовых умений. Так, в рейтинг 
высоких средних оценок (с преобладанием оценки «5») вошли 
вопросы о работе с электронными таблицами (4,184); об исполь-
зовании аналитических инструментов онлайн- платформ (4,139) 
и работе с цифровым следом обучающегося (4,075). Таким об-
разом явно определяется соответствие потребностей в профес-
сиональном развитии педагогов и содержанием разработанной 
методики совершенствования информационно- аналитической 
деятельности в цифровой образовательной среде.

Существенное количество оценок «1» и «2» в ответах 
на вопрос об основах языков программирования для обработки 
данных может быть связано с тем, что многие респонденты рас-
считывают на возможность обращения к специалистам в дан-
ной области и планируют освоить работу с образовательными 
данными на базовом уровне. Распределение ответов на вопрос 
об основах языков программирования для обработки данных 
приведено на рис. 5.

Рис. 5. Распределение ответов на вопрос об основах языков программирования  

для обработки данных

Диаграммы, где оценки «1» и «2» минимальны, относятся 
к вопросам об электронных таблицах, видах педагогических 
взаимодействий в ЦОС и аналитических инструментах онлайн- 
платформ. Вероятно, респонденты мотивированы научиться 
полноценно использовать аналитические инструменты онлайн- 
платформ, более глубоко освоить знакомые электронные та-
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блицы для совершенствования управления разными видами 
образовательного взаимодействия в цифровой среде.

Обсуждения и выводы
Выявленные связи между вопросами и распределение 

оценок значимости новых умений респондентами подтвер-
ждают, что респонденты осознают необходимость освоения 
новой информационной основы и новых приемов управле-
ния образовательным взаимодействием, характерных для 
цифровой среды. Поскольку диапазон умений, включенных 
в методику, достаточно широк, продолжение исследования 
будет связано с вопросами ее практической реализации, 
с обоснованием необходимости актуализацией содержания 
отдельных для дисциплин и базового и углубленного этапов 
и разработкой содержания новых дисциплин для «транспро-
фессионального» этапа методики.

Учебная аналитика как актуальное и прогрессирующее 
направление развития цифровой образовательной среды 
формирует новые требования к компетенциям современно-
го педагога. Информационно- аналитическая деятельность 
педагога претерпевает существенные изменения на основе 
использования образовательных данных. В связи с этим пред-
ложена трехэтапная методика формирования компетенций 
педагога в области учебной аналитики, где структуру и содер-
жание определяют задачи учебной аналитики. Продвижение 
от овладения базовыми знаниями и умениями, позволяющими 
педагогу раскрыть ценность учебной аналитики в цифровой 
среде, к этапам методики, способствующим формированию 
транспрофессиональных компетенций, позволит педагогу при-
обрести способность решать комплексные задачи управления 
образовательным взаимодействием в цифровой среде.
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Введение. Определение уровня влияния физкультурно-патриотического воспитания в контексте заботы о себе, 
других и государстве является актуальным направлением современной педагогической науки. Занятие физической культурой 
как проявление заботы человека о себе, об укреплении своего здоровья, формировании устойчивых жизненных привычек 
приводит к улучшению его физического состояния, развитию самосознания и навыков самодисциплины. Формирование заботы 
о других при участии в физкультурных мероприятиях развивает такие социальные компетенции, как эмпатия, способность 
к сотрудничеству и коллективная ответственность, способствуя сплоченности и взаимодействию. Патриотическое воспитание 
через физическую активность способствует осознанию значимости личного вклада молодого человека в общественное 
благополучие и активного участия в жизни государства, что повышает его гражданскую ответственность и патриотическое 
самосознание. Целью данного исследования стало обоснование того, как забота о себе, других и государстве может быть 
интегрирована в физкультурно-патриотическое воспитание, что способствует не только формированию зрелой личности, 
но и устойчивому развитию Российской Федерации. Научная новизна заключается в разработке комплексного подхода 
к исследованию физкультурно-патриотического воспитания, интегрирующего личные (заботу о себе), социальные (заботу 
о других) и государственные (заботу о государстве) аспекты в единую образовательную систему.

Материалы и методы. Методологическая основа исследования физкультурно-патриотического воспитания, ори-
ентированного на заботу о себе, других и государстве, базируется на фундаментальных положениях ряда научных теорий: 
теории личности, теории деятельности и теории физического воспитания. В ходе исследования авторы опирались на ключевые 
принципы научного анализа, такие как системно-структурный анализ, принцип единства сознания и деятельности, личност-
но-деятельностный подход и принцип развития субъекта через деятельность. Эти методологические подходы обеспечили 
целостное понимание процесса, который интегрирует личностное развитие с патриотическими ценностями и физической 
активностью. При написании статьи были использованы следующие методы: анализ литературы и документов; анализ базовых 
понятий исследования; причинно-следственный анализ изучаемых явлений; прогнозирование.

Результаты. Концептуальный анализ исследований А. П. Тужилина и В. В. Коваля показал, что в контексте физиче-
ского воспитания акцент должен быть сделан не только на улучшении физических способностей молодежи, но и на стимули-
ровании их духовного, социального и личностного развития. Авторы статьи анализируют взаимосвязь между патриотическим 
воспитанием молодежи и заботой о себе, о других и о государстве, рассматривая ее через призму ценностной ориентации, 
которая способствует формированию ответственного и социально активного гражданина. Патриотическое воспитание 
интегрирует данные аспекты в целостное мировосприятие, где забота о собственном здоровье и личностном развитии вы-
ступает в качестве фундамента для поддержки окружающих и укрепления государства. Осознавая себя как неотъемлемую 
часть более широкой социально-политической структуры, молодое поколение может развивать сбалансированный подход 
к личным устремлениям и общественным обязанностям. Это способствует формированию поколения, которое способно 
активно участвовать в формировании будущего своего общества и государства, играя ключевую роль в обеспечении соци-
альной гармонии и продвижении общественного прогресса.

Обсуждение и выводы. Проблематика заботы о себе, других и государстве в рамках физкультурно-патриоти-
ческого воспитания российской молодежи представляет собой многогранную исследовательскую область, значимую для 
формирования современного молодого поколения. На индивидуальном уровне акцентируется значимость укрепления 
физического здоровья молодого человека и формирование его устойчивой мотивации для ведения здорового образа жизни. 
На межличностном уровне внимание уделяется развитию социальных компетенций и навыков взаимодействия молодых 
граждан в социуме. На общественно-государственном уровне физкультурно-патриотическое воспитание ориентировано 
на развитие гражданской ответственности и патриотического сознания у молодежи для защиты Родины.

Ключевые слова: физкультурно-патриотическое воспитание, молодежь, забота о себе и других, государство.
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Introduction. Determining the level of influence of physical culture and patriotic education in the context of caring 
for oneself, others and the state is an actual direction of modern pedagogical science. Physical education as a manifestation 
of a person's concern for himself, strengthening his health, forming stable life habits leads to an improvement in his physical 
condition, the development of self-awareness and self-discipline skills. The formation of caring for others through participation 
in physical education activities develops social competencies such as empathy, the ability to cooperate and collective responsibil-
ity, contributing to cohesion and interaction. Patriotic education through physical activity promotes awareness of the importance 
of a young person's personal contribution to social well-being and active participation in the life of the state, which increases his 
civic responsibility and patriotic self-awareness. The aim of this study is to provide a comprehensive understanding of how care 
for self, others and the state can be integrated into physical education and patriotic education to contribute not only to the forma-
tion of a mature personality, but also to the sustainable development of Russian Federation. Scientific novelty lies in the authors’ 
development of a comprehensive approach to the study of physical culture and patriotic education, integrating personal (concern 
for oneself), social (concern for others) and state (concern for the state) aspects into a unified educational system.

Materials and methods. The methodological basis of the study of physical education and patriotic education oriented 
towards caring for oneself, others and the state is based on the fundamental provisions of a number of scientific theories: person-
ality theory, activity theory and physical education theory. In the course of the research, the authors relied on the key principles 
of scientific analysis, such as system-structural analysis, the principle of unity of consciousness and activity, the personal-activity 
approach and the principle of development of the subject through activity. These methodological approaches provided a holistic 
understanding of the process that integrates personal development with patriotic values and physical activity. The following 
methods were used in writing the article: analysis of literature and documents; analysis of basic concepts of the research; causal 
analysis of the studied phenomena; forecasting.

Results. A conceptual analysis of the research by A. P. Tuzhilin and V. V. Koval showed that in the context of physical 
education, emphasis should be placed not only on improving the physical abilities of young people, but also on stimulating their 
spiritual, social and personal development. The authors of the article analyze the relationship between patriotic education of young 
people and caring for themselves, others and the state, considering it through the prism of value orientation, which contributes 
to the formation of a responsible and socially active citizen. Patriotic education integrates these aspects into a holistic worldview, 
where caring for one's own health and personal development acts as a foundation for supporting others and strengthening the state. 
By recognizing themselves as an integral part of a broader socio-political structure, the younger generation can develop a balanced 
approach to personal aspirations and social responsibilities. This contributes to the formation of a generation that is able to actively 
participate in shaping the future of its society and state, playing a key role in ensuring social harmony and promoting social progress.

Discussion and conclusion. The problematics of taking care of oneself, others and the state within the frame-
work of physical culture and patriotic education of Russian youth is a multifaceted research area significant for the formation 
of the modern young generation. At the individual level, the significance of strengthening the physical health of a young person 
and the formation of his/her sustainable motivation to lead a healthy lifestyle is emphasized. At the interpersonal level, attention 
is paid to the development of social competences and skills of interaction of young citizens in society. At the socio-governmental 
level, physical culture and patriotic education is focused on the development of civic responsibility and patriotic consciousness 
among young people for the defence of the homeland.

Key words: physical fitness and patriotic education, youth, caring for self and others, state.
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Введение
Проведение специальной военной операции на Украине обу-
словливает значимость участия молодежи в оборонительных 
и созидательных процессах Российской Федерации. В условиях 
откровенно враждебных действий со стороны множества стран 
западной цивилизации в отношении Российской Федерации 
значение патриотизма усиливается, поскольку молодые граж-
дане начинают проявлять большую приверженность и готов-
ность нести ответственность за своих соотечественников и го-
сударство. После начала специальной военной операции это 
особенно заметно, так как многие молодые люди призваны 
выражать усиленное чувство долга и заботы о своей Родине. 
Данный факт обусловливает необходимость систематического 
укрепления физического здоровья молодого поколения в гар-
монии с патриотическим воспитанием.

В нарастающем противостоянии России со странами, вхо-
дящих в военно- политический блок НАТО, формы, средства 
и направления педагогических воздействий приобретают 
особую важность, особенно когда речь идет о воспитании па-
триотизма среди молодежи. В условиях настоящего времени 
становится особо востребованным разработка эффективных 
методов, направленных на мотивацию молодежи к занятию фи-
зической активностью, при этом ключевым стимулом являются 
чувство любви и преданности Родине, а также готовность к ее 
защите и развитию. Российская физическая культура, обога-
щенная глубокими традициями патриотизма, предоставляет 
значительный воспитательный потенциал, выступая в качестве 
важного механизма трансформации индивида, заботящегося 
о себе, своем здоровье и благосостоянии государства, укрепляя 
ценности здорового образа жизни и патриотизма [15].

Концептуальные направления совершенствования физ-
культурно-патриотического воспитания молодежи в совре-
менной России представляют собой значительный интерес для 
научного сообщества, открывая перспективы для дальнейших 
исследований. Этот процесс играет ключевую роль в формиро-
вании ценностных ориентиров у молодежи, способствуя более 
глубокому осмыслению своей роли в государстве, уважению 
к его богатому историческому наследию и культурным тради-
циям. Кроме того, физкультурно- патриотическое воспитание 
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стимулирует у молодых людей стремление к активному участию 
в созидательной деятельности и готовность защищать фунда-
ментальные национальные интересы, что является важным 
аспектом современной гражданской позиции [2].

Исследование влияния физкультурно- патриотического 
воспитания в контексте забыты о себе, других и государстве 
становится актуальным направлением в современной педа-
гогике. Данная проблематика требует междисциплинарного 
подхода, который объединяет исторические, культурологи-
ческие, социологические и психологические аспекты. Особое 
внимание следует уделять анализу механизмов, способных 
стимулировать у молодежи потребность в самосовершенство-
вании через физическую активность, как часть их гражданской 
идентичности и патриотизма. Кроме того, в современных ус-
ловиях важным представляется разработка методик, которые 
интегрируют физическую культуру и патриотическое воспи-
тание в образовательные программы учебных заведений, на-
чиная с ранних этапов обучения. Это позволит формировать 
целостную натуру, способную осознавать свое место в социуме 
и вносить вклад в развитие личности, общества и государства.

Обзор литературы
Чтобы понять сущность концепции «заботы о себе», важ-

но обратиться к основам самоорганизации, понимая ее как 
экзистенциально- онтологический принцип. Для этого целесо-
образно обратиться к трудам М. Хайдеггера, особенно к его ру-
кописи «Бытие и время», где он задается вопросом «Что значит 
быть?» и раскрывает уникальные грани человеческого бытия 
через призму «мира человека». В центре этой научной работы 
лежит идея заботы, означающая внимательное отношение че-
ловека к реальности, искренность в существовании и целост-
ность бытия, что позволяет глубже проникнуть в суть мира [20].

Концепция «заботы о себе» имеет корни, восходящие 
к эпохе Античности. Впервые она была упомянута Сокра-
том в диалоге Платона «Алкивиад I». Сократ утверждал, что 
истинная сущность человека заключена в душе, и основной 
метод заботы о себе лежит в заботе о своей душе посред-
ством самопознания. Он рассматривал этот процесс как ис-
кусство, призванное совершенствовать душу [11]. Главная 
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цель самопознания заключалась в раскрытии «божествен-
ного элемента» внутри души, что проявлялось в мудрости, 
способности различать истину и ложь. Понимание своего 
поведения, жизненных целей и внутреннего мира, а также 
изучение поведения других и устройства государства, спо-
собствовало нравственному совершенствованию человека, 
а также помогало эффективно управлять государством.

По мнению Платона, «забота о себе» необходима для 
того, чтобы продуктивно заботиться о других, особенно в кон-
тексте общественного управления. Размышления о собствен-
ной жизни и обществе взаимосвязаны и неразрывны как 
элементы единой практики [11].

Античная концепция подчеркивала целостный подход 
к «заботе о себе», но со временем эта идея раздробилась 
на множество методов и техник. Возникла необходимость воз-
родить исходные принципы, чтобы восстановить целостность 
человеческого бытия. В современном исследовательском поле 
психологии личности понятие «забота о себе» обретает новое 
значение, фокусируясь на саморазвитии, изменении мотиваций 
и внутренних смыслов жизни.

В. А. Петровский акцентирует внимание на важности 
возвращения к древним постулатам «познай самого себя» 
и «человек – мера всех вещей». Он полагает, что саморазви-
тие включает в себя преобразование самопонимания через 
самопознание, самоопределение и стремление к внутренней 
реализации и самоуважению [10].

Забота о себе не должна ограничиваться лишь практиче-
скими соображениями и не сводиться только к защите интере-
сов других или государства. Важнейшим аспектом принципа 
заботы о себе является целостность, вырастающая из глубин 
человеческого существа. Она воспринимается как естественная 
необходимость, проявляющаяся во всех аспектах жизни: это 
здоровье, финансы, политика и любовь к своей стране. Особое 
внимание гражданскому и патриотическому воспитанию, так 
важному для современной России, сохраняло свое значение 
на протяжении столетий и воплощалось в практике заботы 
о себе, людях и государстве [15].

Методологическая основа исследования физкультурно- 
патриотического воспитания, ориентированного на заботу 
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о себе, о других и о государстве, строится на фундаментальных 
положениях ряда научных доктрин:

1. Теория личности раскрыта в фундаментальных трудах 
А. Н. Леонтьева [6], Л. С. Выготского [1], С. Л. Рубинштейна [13] 
и А. В. Петровского [10], что позволяет нам понять особенности 
формирования и развития личностных качеств.

2. Теория деятельности основывается на работах Л. С. Выгот-
ского [1] и А. Н. Леонтьева [7], акцентирует внимание на активно-
сти как ключевом факторе личностного и социального развития.

3. Теория физического воспитания, концептуальные идеи 
которой изложены в работах Е. П. Ильина [4], П. Ф. Лесгафта 
[8], Л. П. Матвеева [9], М. П. Стародубцева [18] и В. И. Столярова 
[19], где физическое развитие рассматривается как неотъем-
лемая составляющая образовательного процесса.

Опираясь в проведении исследования на идеи из указан-
ных выше теорий, в статье формируется комплексный подход 
к изучению феномена физкультурно- патриотического вос-
питания российской молодежи. Данный подход интегрирует 
физическое развитие с духовным и социальным становлением 
личности в контексте гражданской ответственности.

Анализ литературы по тематике исследования выявил ак-
туальность и необходимость углубленного изучения концепту-
альных основ заботы о себе, других и государстве. Эти аспекты 
были рассмотрены через призму физкультурно- патриотического 
воспитания российской молодежи, что нашло отражение в тру-
дах отечественных ученых: А. Н. Вырщикова [2], В. Н. Гуляихина 
[3], В. С. Калинича [5], И. Е. Пономарева [12], Д. А. Рыбалкина [14], 
Е. С. Садовникова [15; 16], Е. А. Сергеева [17].

В контексте тематики исследования целесообразно иден-
тифицировать ключевые патриотические мотивы, способные 
увеличить социальную активность российской молодежи по-
средством физического воспитания. Для достижения данной 
цели были проанализированы ключевые положения диссер-
таций на соискание ученой степени кандидата педагогических 
наук, подготовленные А. П. Тужилиным 1 и В. В. Ковалем 2.

1 Тужилин А. П. Формирование навыка здорового образа жизни у старшеклассников в пространстве 
физкультурно- патриотического воспитания: дис. …канд. пед. наук: 13.00.04. Волгоград, 2006. 163 с. 
EDN: NNXJKL

2 Коваль В. В. Методика физической подготовки допризывной молодежи в пространстве физкультурно- 
патриотического воспитания: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04. Волгоград, 2008. 24 с. 
EDN: NPKGPZ
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В научном исследовании А. П. Тужилина установлено, 
что переориентация образовательной системы в направле-
нии физкультурно- патриотического воспитания оказывает 
значительное положительное влияние на здоровье учащихся. 
Этот процесс способствует формированию позитивной моти-
вации к ведению здорового образа жизни и создает условия 
для его устойчивого поддержания.

Формирование здорового образа жизни через физкультур-
но-патриотическое воспитание охватывает несколько важнейших 
сфер деятельности. В первую очередь, это разработка оптималь-
ного режима физической нагрузки, соответствующего индивиду-
альным особенностям каждого человека. Кроме того, подразуме-
вается использование разнообразных методов, способствующих 
патриотическому воспитанию через физическую культуру.

Значительное внимание А. П. Тужилин уделяет закали-
ванию организма, что в долгосрочной перспективе укрепляет 
иммунитет и повышает общую выносливость. Не менее важной 
частью, по его мнению, является организация сбалансирован-
ного рациона, учитывающего потребности организма в раз-
личных микроэлементах и витаминах.

Социальные мотивации играют ключевую роль: через 
вовлечение человека в коллективные физкультурные меро-
приятия усиливается его желание поддерживать здоровый 
образ жизни. Особое внимание уделяется рациональному рас-
пределению времени на активность и отдых, что способствует 
восстановлению сил и предотвращает выгорание.

Борьба с вредными привычками и обучение основам вале-
ологии представляют собой завершающие этапы, где человек 
получает фактические знания и мотивацию для ведения здоро-
вого образа жизни. В результате всего комплекса мероприятий 
формируется не только физическая сила, но и сознательный 
патриотизм, основанный на понимании важности здоровья для 
общества и каждого его члена.

В  диссертации В. В. Коваля детально описан процесс 
трансформации восприятия здоровья молодежью на этапе под-
готовки к военному призыву, обусловленный целенаправлен-
ным педагогическим воздействием, акцентирующим здоровье 
как важнейший жизненный приоритет. В результате примене-
ния данной методики, участники начинают проявлять глубокий 
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интерес к физической культуре. Эффективность педагогиче-
ских мероприятий В. В. Ковалем оценивается по нескольким 
критериям: «… развитие физических навыков, необходимых для 
военной службы, укрепление ответственности за собственное 
здоровье, совершенствование морально- этических качеств 
и формирование искренней мотивации к службе в армии» 1.

Материалы и методы
В данной статье в качестве основного материала исполь-

зованы научные труды отечественных и зарубежных авторов, 
которые рассматривали философские, исторические, методо-
логические и методические аспекты патриотического и физи-
ческого воспитания. Анализ концептов «забота о себе, других 
и государстве» в контексте физкультурно- патриотического 
воспитания позволил выявить полифонию сущностей данного 
понятия, что особенно актуально в условиях современного 
развития российского общества.

Исследование физкультурно- патриотического воспита-
ния, ориентированного на заботу о себе, ближнем и государ-
стве, основывалось на системно- структурном анализе. Основ-
ным критерием, определяющим физкультурно- патриотическое 
воспитание как автономную систему в структуре личности, 
выступает его целевое назначение. Проведение системно- 
структурного анализа позволяет рассмотреть концепт «патри-
отизм» в качестве интегративного элемента, соединяющего 
индивида и физическую активность, а также подчеркивающего 
его значимость в коллективных взаимодействиях. Каждый ком-
понент данной системы воспитания выполняет специфическую 
функцию, выраженную в отношении индивида к объектив-
ной реальности, что акцентирует внимание на определенных 
аспектах этой взаимосвязи. Такой методологический подход 
позволяет трактовать физкультурно- патриотическое воспи-
тание не как абстрактное концептуальное образование, а как 
динамичную составляющую процесса личностного развития, 
выраженного через действия и взаимодействия.

В процессе написания статьи были использованы следу-
ющие научные методы: концептуальный анализ источников 

1 Коваль В. В. Методика физической подготовки допризывной молодежи в пространстве физкультурно- 
патриотического воспитафния: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04. Волгоград, 2008. С. 18. 
EDN: NPKGPZ
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и документов; углубленное изучение базовых концептов ис-
следования; причинно- следственный анализ физкультурно- 
патриотического воспитания молодежи; прогнозирование.

Результаты
Патриотизм проявляется как значимое социальное и ду-

ховное состояние общества, особенно в критические периоды, 
когда существует угроза его дезинтеграции. В таких ситуациях 
он справедливо рассматривается как одна из высших социаль-
ных ценностей. Патриотизм обладает объективной значимостью: 
интегрируясь в коллективное сознание и волю, он способствует 
укреплению устойчивости социума и разрешению накопившихся 
контроверз. При недостаточном уровне патриотизма, необхо-
димого для консолидации и мобилизации общественных сил, 
центробежные и центростремительные силы не могут эффек-
тивно способствовать общественному прогрессу. Патриотиче-
ские ценности формируют установки, побуждающие индивидов 
к активной деятельности для достижения общих целей, что 
делает их ключевыми для динамичного развития общества.

Внимание молодых людей часто сосредоточено на циф-
ровом пространстве и компьютерных играх, и здесь возникает 
определенная проблема. Большая часть молодежи постоянно 
находится в виртуальной реальности, насыщенной информа-
цией, которая нередко апеллирует к примитивным инстин-
ктам: сексуальности, жестокости, насилию и беззаконию. Такое 
воздействие может негативно сказаться на еще неокрепшей 
психике, приводя к серьезным последствиям для нравствен-
ного и духовного развития. Это включает в себя изменение 
ценностных ориентиров, что в итоге может подорвать основы 
воспитания будущих российских поколений. Современная 
массовая культура, с ее образами, прославляющими потре-
бление и насилие, ведет к социальной аномии и росту же-
стокости. В результате происходит обесценивание духовных, 
ценностных и нравственных ориентиров в сознании молодежи. 
В этой связи важно активизировать усилия по популяризации 
культурных и исторических знаний, которые могут служить 
противовесом деструктивным элементам массовой культуры. 
Привлечение российской молодежи к участию в реальных 
социальных проектах, связанных с историческим наследием 
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и культурными традициями, может формировать прочную 
основу для их гражданской идентичности.

Проблемы, возникшие при интеграции виртуальных 
практик в основные повседневные сферы жизнедеятельно-
сти (до начала специальной военной операции на Украине), 
послужили катализатором значительных социокультурных 
изменений. Это вызвало кризис идентичности, проявляющийся 
на личностном уровне. Данный кризис характеризуется уси-
лением индивидуалистических тенденций, утратой большей 
части молодежи доверия к базовым социальным и культурным 
институтам, их нигилистическим восприятием исторического 
наследия и отсутствием ясной стратегии на будущее [3]. Не-
довольство жизненными условиями и трудности в духовно- 
нравственном самоопределении являются непосредственными 
результатами данного кризисного состояния.

Ключевым фактором для разработки концепции физ-
культурно-патриотического воспитания в контексте заботы 
о себе, о других и о государстве является необходимость 
модернизации современной системы воспитания российской 
молодежи – разработки, апробации и внедрения эффектив-
ных инструментов, способствующих вовлечению российской 
молодежи в заботу о собственном здоровье. Молодое поко-
ление часто неспособно четко определить свое место в со-
циокультурной структуре, осознать значимость государства 
и динамику взаимоотношений внутри него. Утрата преем-
ственности и технологий передачи культурных ценностей, 
таких как патриотизм и здоровый образ жизни, становится 
особенно значимой проблемой в наше время.

Духовный кризис и равнодушное отношение к собствен-
ному благополучию, характерные для российского социума 
в 90-е гг. ХХ в. – начале ХХI в., усугубились обесцениванием 
традиционных духовно- нравственных критериев [3]. В таких 
условиях физкультурно- патриотическое воспитание должно 
не только ретранслировать данные ценности, прежде всего, 
формировать у молодежи потребность в их постоянной ин-
теграции в повседневную жизнь. Значительную роль в этом 
процессе играет педагогическое сопровождение, направ-
ленное на формирование здорового образа жизни через 
физкультурно- патриотическое воспитание.
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Следует отметить что, физкультурно- патриотическое 
воспитание не только формирует у российской молодежи 
устойчивую ориентацию на здоровый образ жизни, но и спо-
собствует развитию глубоких гражданских качеств. Этот под-
ход позволяет интегрировать ценности физической культуры 
с национальными идеалами, создавая единую платформу 
для личностного роста.

Несмотря на положительные сдвиги, по мнению некоторых 
исследователей, уровень патриотического воспитания среди 
молодежи представляется недостаточно высоким из-за повы-
шенного уровня радикализации сознания молодых граждан [5], 
что указывает на необходимость совершенствования системы 
патриотического воспитания, особенно в отношении молодежи, 
активно занимающейся спортом. Физическую культуру и патри-
отизм следует воспринимать как единый комплекс, где функции 
и структурные элементы ценностей тесно взаимосвязаны, способ-
ствуя формированию духовного и физического единства посред-
ством интенсивных физкультурно- оздоровительных программ.

Одной из актуальных задач является эффективная интегра-
ция ценностей российского патриотизма в процесс школьного 
физического воспитания [14]. Это подчеркивает необходимость 
разработки новых методологических подходов и инструментов, 
которые активизируют участие молодежи в физической куль-
туре, при этом основным мотивом выступает приверженность 
Родине и готовность содействовать ее развитию и защите. Такой 
подход позволит создать условия для успешной реализации 
социальной функции системы физического воспитания, одно-
временно способствуя развитию духовно- нравственных качеств 
и патриотических идеалов у молодежи.

Достижение указанных целей требует глубокого анализа 
текущих методик и образовательных практик, а также внедрения 
инновационных подходов в педагогическую деятельность. Важно, 
чтобы физическое воспитание не ограничивалось только физиче-
ским развитием, но также способствовало формированию осоз-
нанной гражданской позиции и морально- этической устойчивости.

Исследования в области педагогики и психологии под-
черкивают значимость комплексного подхода, который объе-
диняет теоретические знания о патриотизме с практическими 
физкультурными занятиями [16]. Это может быть достигнуто 
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посредством интеграции учебных модулей, которые бы связы-
вали историко- культурное наследие с современными физиче-
скими упражнениями и спортивными активностями.

Цель физического воспитания простирается за пределы 
простого усиления мотивации молодежи к ведению активного 
образа жизни [12]; она сконцентрирована на формировании 
устойчивой привычки к оздоровительным практикам. Крайне 
важно развивать у молодежи интерес к физической культуре, 
осознавая ее значимость как для индивидуального благопо-
лучия, так и для социума и государства в целом. В этой связи 
необходимо акцентировать внимание на всестороннем физи-
ческом и духовном развитии молодого поколения [17].

Определение приоритетов российской молодежи в об-
ласти физической активности позволит выявить духовные 
потребности, которые мотивируют ее к регулярным занятиям 
спортом и оценить, насколько эффективно физическая куль-
тура способствует процессу патриотического воспитания.

Одной из ключевых задач в области физической подготовки 
является развитие у студентов внутреннего стремления и моти-
вации к принятию принципов здорового образа жизни, обладаю-
щих общественной значимостью. Этот процесс носит системный 
характер, поскольку навыки, связанные со здоровьем, не только 
удовлетворяют личные интересы учащихся, но и определяют 
содержание, формы и методы их физического развития. Таким 
образом, обучающиеся молодые люди, повышая свою осведом-
ленность в области валеологии, формируют патриотическое 
сознание, приобретая жизненно важные здоровые привычки.

При концептуальном подходеа, сформированном А. П. Ту-
жилиным, обучающаяся молодежь начинает видеть в здоровье 
не просто личное благо, а важную составляющую обществен-
ной пользы. Они учатся воспринимать физическую активность 
как часть своего вклада в благосостояние общества. Реализа-
ция данного подхода на практике не только позволит в пер-
спективе укрепить физическое состояние молодежи, но и сфор-
мирует осознанную гражданскую позицию, что подчеркнет 
значимость каждого молодого человека в построении здоро-
вого и сильного российского общества 1.

1 Тужилин А. П. Формирование навыка здорового образа жизни у старшеклассников в пространстве 
физкультурно- патриотического воспитания: дис. …канд. пед. наук: 13.00.04. Волгоград, 2006. С. 86. 
EDN: NNXJKL
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Результаты проведенного В. В. Ковалем анализа показы-
вают, что сочетание физической подготовки с патриотической 
направленностью способствует комплексному развитию лично-
сти, укрепляет мотивацию к активному участию в общественно 
значимых инициативах и повышает уровень социальной адап-
тации. В его концепции особое внимание уделяется интегра-
ции физических упражнений и патриотических ценностей, что 
способствует формированию у призывной молодежи чувства 
долга, дисциплины и коллективной ответственности 1.

Обсуждение и выводы
Физкультурно- патриотическое воспитание представляет 

собой важнейший элемент в формировании всестороннего миро-
воззрения, способствующего гармоничному развитию молодого 
человека в социуме. В контексте проведенного исследования 
под этим концептом следует понимать «комплексное и системное 
педагогическое воздействие на личность, которое осуществляется 
на основе тщательно определенных принципов, целей и задач».

В современных образовательных системах физическое 
воспитание тесно связано с развитием патриотического созна-
ния. Учебные программы, включающие изучение физической 
культуры страны, знакомство с национальными спортивными 
героями и их достижениями, способствуют формированию 
чувства гордости за свою нацию. Программы, ориентирован-
ные на вовлечение в национальные виды спорта, помогают 
учащимся осознать значимость физической формы в исто-
рическом контексте их страны. К механизмам формирова-
ния патриотического сознания следует отнести коллективные 
спортивные мероприятия, занятие национальными видами 
спорта, воспитание через пример. Физические упражнения 
играют значительную роль в развитии патриотического со-
знания, выступая как средство укрепления любви и предан-
ности к Родине. Они способствуют формированию здорового, 
активного, и сознательного поколения, способного гордиться 
своей историей и культурой. Интеграция физической культуры 
в патриотическое воспитание создает условия для формирова-
ния у молодёжи устойчивой гражданской позиции и высокой 

1 Коваль В. В. Методика физической подготовки допризывной молодежи в пространстве физкультурно- 
патриотического воспитания: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04. Волгоград, 2008. С.  17. 
EDN: NPKGPZ
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моральной ответственности, критически важных в современ-
ном обществе. Интеграция физического и ментального опыта 
создает условия для глубокой интериоризации ценностей, 
оказывая многоуровневое воздействие на личность.

Физическая культура и патриотическое воспитание пред-
ставляют собой важнейшие компоненты образовательного 
процесса, влияющие на формирование личности. Физическая 
культура, традиционно ассоциируемая со спортом и здоровым 
образом жизни, обладает более глубоким содержанием. Она 
способствует не только физическому развитию, но и формирует 
устойчивые морально- волевые качества, включая дисципли-
ну, настойчивость, способность к коллективной деятельности 
и целеустремленность. Эти качества критически важны для 
формирования патриотического сознания.

Патриотическое воспитание должно быть многомерным 
и всеобъемлющим. Его главная цель заключается в формиро-
вании у молодежи чувства любви и гордости за свою страну, 
уважения к ее культурному и историческому наследию, а также 
осознания своей роли в обществе. Практические занятия игра-
ют важную роль в данном процессе, позволяя молодым людям 
активно участвовать в социальных, культурных и спортивных 
мероприятиях, связанных с национальными традициями и исто-
рией. Патриотическое воспитание должно включать не только 
теоретическую часть, но и практическую деятельность, стиму-
лируя молодежь к активному участию в общественной жизни.

Физическая культура и патриотическое воспитание тесно 
связаны и взаимодополняемы. Их общие цели и задачи могут 
быть реализованы посредством интеграции физической ак-
тивности в патриотические мероприятия. Участие в военизи-
рованных играх и спортивных соревнованиях, посвященных 
исторически значимым датам, способствует одновременно 
укреплению физического здоровья и формированию чувства 
национальной принадлежности.

Активное участие в спортивных мероприятиях способ-
ствует развитию таких качеств, как лидерство, дисциплина 
и самоотдача, что является ключевыми аспектами патриоти-
ческого воспитания. Командные виды спорта воспитывают 
уважение к партнерам по игре, способствуя осознанию важ-
ности сотрудничества и единства.
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Системный подход к интеграции физической культуры 
и патриотического воспитания способствует целенаправлен-
ному формированию у молодежи гармоничного сочетания 
физической выносливости и патриотического духа, что служит 
основой для успешного будущего российского общества.

Приведенные в  статье точки зрения исследователей 
подтверждают, что вовлечение в спортивную деятельность 
и физическую подготовку играет решающую роль в популя-
ризации здорового образа жизни и формировании патри-
отических и социальных ценностей. В рамках физического 
воспитания молодежи особое внимание должно уделяться 
не только улучшению физических качеств, но и духовному, 
социальному и личностному развитию.

Вопрос заботы о себе, других и государстве в рамках физ-
культурно-патриотического воспитания представляет собой 
многогранное поле исследования, значительное для форми-
рования современной молодежи.

На индивидуальном уровне физкультурно- патриотическое 
воспитание акцентирует внимание на важности укрепления 
физического здоровья и формирования устойчивой мотива-
ции к ведению здорового образа жизни. В данной парадигме 
забота о собственном физическом состоянии рассматривается 
как основа для повышения общей социальной и гражданской 
активности. Исследование данного аспекта позволяет глубже 
понять взаимосвязь между физическим благополучием и со-
циальными взаимодействиями.

На межличностном уровне акцент делается на развитии 
социальных компетенций и навыков сотрудничества. Это пред-
полагает формирование эмпатии, взаимопомощи и социальной 
ответственности среди молодежи. Такая направленность воспи-
тания способствует развитию коллективной идентичности, укре-
пляя чувства сплоченности и коллективной ответственности.

На общественно-государственном уровне физкуль-
турно-патриотическое воспитание ориентировано на фор-
мирование у российской молодежи гражданской ответ-
ственности и патриотического самосознания. Это включает 
в себя понимание важности личного вклада в развитие 
государства и готовность к участию в социокультурных 
и гражданских инициативах. Данная составляющая важна 
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для формирования активной гражданской позиции и устой-
чивого развития Российской Федерации.
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Введение. Учащиеся с задержкой психического развития (ЗПР) характеризуются несформи-
рованностью познавательных процессов, преобладанием непроизвольного компонента внимания. 
Это обусловливает усиление коррекционной направленности образовательного процесса в рамках 
реализации коррекционно-развивающей работы. В статье обосновывается зависимость коррекци-
онной направленности на уроках математики с учащимися с ЗПР на первой ступени общего среднего 
образования от сформированности пространственных представлений, памяти, мышления, внимания. 
Представлены результаты изучения сформированности математических знаний и умений у учащихся 
данной категории во 2–5 классах.Проведен корреляционный анализ показателей результативности 
решения арифметических задач и сформированности пространственных представлений, памяти, мыш-
ления. внимания. Выделены коррекционно-развивающие задачи, необходимые для решения на каждом 
этапе обучения с целью формирования математических знаний и умений.

Материалы и методы. В исследовании использовались: анализ научно-методической литера-
туры, педагогический (констатирующий) эксперимент, метод корреляционного анализа (определение 
коэффициента корреляции Пирсона). Были подобраны диагностические задания, направленные на изу-
чение сформированности умения решать арифметические задачи, а также диагностические задания для 
изучения состояния восприятия, памяти, мышления, внимания. Экспериментальную группу составили 
учащиеся 2–5 классов с ЗПР.

Результаты. Проведенное исследование показало несформированность умения решать ариф-
метические задачи у учащихся с ЗПР во 2–5 классах. Проведение корреляционного анализа позволило 
выделить причины, затрудняющие формирование математических умений и навыков и определить 
коррекционно-развивающие задачи для проведения уроков математики.

Обсуждение и выводы. Проведение уроков математики с учащимися с ЗПР осуществляется 
путем реализации коррекционной направленности – решением коррекционно-развивающих задач 
с целью активизации познавательных процессов, что позволяет создавать полноценную основу для 
формирования умения решать арифметические задачи.

Ключевые слова: умение решать арифметические задачи, учащиеся с задержкой психического 
развития, коррекционная направленность образовательного процесса, коррекционно-развивающая работа.
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Introduction. Students with mental retardation are characterized by the lack of formation of cognitive 
processes, the predominance of an involuntary component. This determines the strengthening of the correctional 
orientation of the educational process within the framework of the implementation of correctional and develop-
mental work. The article substantiates the dependence of the correctional orientation in mathematics lessons 
with students with mental retardation at the first stage of general secondary education on the formation 
of spatial representations, memory, thinking. attention. The results of studying the formation of mathematical 
knowledge and skills among students of this category in grades II–V are presented, the results of a correlation 
analysis of performance indicators for solving arithmetic problems with indicators of the formation of spatial 
representations, memory, and thinking are analyzed. attention. The correctional and developmental tasks neces-
sary for solving at each stage of training in order to form the ability to solve arithmetic problems are highlighted.

Materials and methods. The study used: an analysis of scientific and methodological literature 
on the research problem, a pedagogical (ascertaining) experiment, a method of correlation analysis (determina-
tion of the Pearson correlation coefficient). Diagnostic tasks aimed at studying the formation of the ability to solve 
arithmetic problems, as well as methods for studying the state of perception, memory, thinking, and attention 
were selected for the study. The experimental group consisted of students in grades II–V with mental retardation.

Results. The analysis of the study showed the lack of formation of the ability to solve arithmetic prob-
lems in students with mental retardation in grades II–V. The correlation analysis made it possible to identify 
the reasons that make it difficult to form the ability to solve arithmetic problems, and to identify correctional 
and developmental tasks for conducting mathematics lessons.

Discussion and conclusion. Conducting mathematics lessons with students with mental retardation 
is carried out by implementing a correctional orientation. This is possible by solving correctional and de-
velopmental tasks in order to activate cognitive processes, which allows you to create a full-fledged basis 
for the formation of the ability to solve arithmetic problems.

Key words: ability to solve arithmetic problems, students with mental retardation, correctional orien-
tation of the educational process, correctional and developmental work.
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Введение
Формирование математических знаний и умений на первой 
ступени общего среднего образования является важной зада-
чей в системе общей подготовки учащихся в образовательном 
процессе. Одно из направлений математического образования 
учащихся – обучение решению арифметических задач, что 
основано на решении ряда важных задач для их дальнейшей 
социализации:

• формирование представлений о социальных ролях и ва-
риантах их осуществления в различных социальных ситуациях;

• расширение представления о сфере социального вза-
имодействия;

• расширение словарного запаса и накопление представ-
лений об объектах окружающего мира;

• развитие связной речи;
• формирование навыков планирования и регуляции вы-

полняемых действий.

Обзор литературы
В контексте образования учебный предмет Математи-

ка выступает именно как «предмет общего обучения, веду-
щей целью которого является интеллектуальное воспитание, 
развитие мышления подрастающего человека, необходимое 
для свободной и безболезненной адаптации его к условиям 
жизни в современном обществе» [9, с. 256]. В исследовани-
ях Ю. Н. Кисляковой 1 отмечается значимость формирования 
социально- бытовой компетенции как базового компонента 
социализации. Это подтверждает важность обучения решению 
тестовых арифметических задач, основанных на использова-
нии социальных ситуаций в рамках условия задачи.

Правильная организация процесса решения арифмети-
ческих задач на уроках математики будет способствовать раз-
витию познавательной деятельности и успешной адаптации 
и социализации учащихся в обществе.

Для успешного овладения навыками решения арифме-
тических задач у учащихся должен быть сформирован соот-
ветствующий уровень познавательных процессов, в частности 

1 Кислякова Ю. Н. Формирование социально- бытовой компетенции младших школьников с интеллек-
туальной недостаточностью: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13. 00.03; Нац. ин-т образования. Минск, 
2008. С. 7.
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восприятия, памяти, мышления, воображения, внимания. Не-
достаточное развитие указанных познавательных процессов 
обусловливает затруднения в процессе овладения навыками 
решения арифметических задач. В связи с этим в основе нес-
формированности данных навыков лежат две группы причин:

• специфические, связанные с низким уровнем развития 
представлений о числе и счетных операций;

• неспецифические, к которым относится преобладание 
непроизвольности познавательных процессов, низкий уровень 
логической памяти, трудности концентрации и переключения 
внимания, несформированность словесно- логического мышле-
ния, репродуктивность воображения, малый словарный запас.

Эти группы причин между собой тесно взаимосвязаны. 
Неспецифические причины, в свою очередь, рассматриваются 
как предрасположенность к появлению специфических при-
чин. В связи с этим обучение решению арифметических задач 
должно осуществляться с учётом максимального вовлечения 
в данный алгоритм познавательных процессов, в том числе 
формирования представлений о числе и счётных операциях. 
В исследованиях Н. А. Хохлова и Е. Д. Словенко отмечается, что 
наиболее значимыми категориями для успешного обучения 
являются мышление, внимание и слухоречевая память; при 
этом на первой ступени общего среднего образования самой 
востребованной функцией является внимание [20, с. 309].

В работе С. С. Пичугина отмечается наличие затруднений 
учащихся на первой ступени общего среднего образования 
в выполнении заданий, связанных с приемами логического 
и алгоритмического мышления. Это обусловлено низким уров-
нем сформированности учебной деятельности, отсутствием 
умения использовать нужную стратегию работы с текстом, 
недостаточным опытом проектирования и реализации плана 
или алгоритма решения учебной задачи, а также сформиро-
ванности логических операций анализа, синтеза, сравнения, 
обобщения, классификации [15, с. 43].

При этом сам правильно организованный процесс обуче-
ния математике является основой для формирования познава-
тельной деятельности. Так, в работе В. А. Тестова отмечается, 
что именно при решении задач в процессе обучения мате-
матике проявляются специфические метапредметные схемы, 
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совершенствуются мыслительные операции [18, с. 13]. В ис-
следованиях Е. О. Кононович представлен перечень метапред-
метных умений, которые формируются на уроках математики 
в 1–2 классах общеобразовательной школы, например: делать 
выводы, устанавливать причинно- следственные связи [12, 
с. 24], интерпретировать полученную информацию, выпол-
нять учебно- практическую задачу с опорой на информацию 
из текста [13, с. 17], устанавливать соответствие, находить 
общее и отличное на основе анализа и обобщения информации 
из разных источников, делать вывод на основе сравнения мно-
жеств, отбирать необходимую информацию для выполнения 
учебно- практической задачи, соотносить информацию, пред-
ставленную в невербальной и вербальной форме [11, с. 24].

С учетом вышеизложенного, особую значимость приоб-
ретает процесс обучения решению арифметических задач 
учащихся с ЗПР в связи с несформированностью у них позна-
вательной деятельности.

К моменту поступления в школу у детей с задержкой пси-
хического развития отмечается снижение уровня активного 
внимания, признаки потери контроля над своими действиями 
[17, с. 32], несформированность элементарных математических 
представлений (В. А. Чурина [22, с. 59]), механическое запоми-
нание и воспроизведение последовательности чисел до 10, 
трудности осуществления операции результативного счета 
(Г. М. Капустиной [8, с. 22], несформированность дочисловых 
количественных представлений (Н. С. Цырулик [21, с. 47]), от-
ставание в развитии способности к знаково- символическому 
опосредствованию (Л. С. Медникова [14, с. 71]), что обуслов-
ливает неподготовленность их к усвоению математических 
знаний и умений на начальном этапе обучения и приводит 
к появлению существенных затруднений. В исследованиях 
М. В. Ипполитовой отмечается, что учащиеся данной категории 
уже на первом этапе решения арифметической задачи обна-
руживают непонимание предметных и количественных отно-
шений, выраженных в условии задачи, не могут представить 
свои практические действия с реальными предметами в виде 
задачи [6, с. 10]. Однако они способны правильно использовать 
помощь педагога и могут осуществлять перенос усвоенных 
знаний и способов решения на выполнение новых арифме-



|125|

КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА
SPECIAL (CORRECTIONAL) PEDAGOGICS

Н. В. КрюКоВсКая,  Т. В. ЛисоВсКая

тических задач [6, с. 11]. Учащиеся с задержкой психического 
развития в первом классе выполняют задание на вставку про-
пущенного знака + или –, вставку пропущенных чисел с ошиб-
ками, особую сложность испытывают при сравнении чисел 
и арифметических выражений [15, с. 30], при определении 
состава числа без опоры на наглядный материал (монеты или 
изображения сгруппированных предметов) [7, с. 33]. В работах 
Н. В. Бабкиной отмечаются особенности внимания и произволь-
ной активности учащихся данной категории [1, с. 43].

В исследованиях отмечается наличие у учащихся с за-
держкой психического развития следующих проявлений: 
сниженный уровень понимания смысла эмоционально на-
сыщенных рассказов (Н. Л. Белопольская, Н. П. Клеймено-
ва [2, с. 41]); недостаточная выраженность познавательно- 
интеллектуальных предпочтений; избирательный интерес 
к когнитивно насыщенным сферам деятельности; недоста-
точная познавательная активность (М. А. Болгарова [3, с. 29]; 
затруднения в самостоятельной организации деятельности, при 
удержании порядка действий, предварительном оречевлении 
действий, построении плана (Е. Л. Инденбаум [4, с. 51]); нес-
формированность учебно- познавательной деятельности, что 
приводит к усилению особых образовательных потребностей 
детей (Е. Л. Инденбаум, А. А. Гостар [5, с. 11]; механическое 
запоминание и воспроизведение последовательности числи-
тельных; несовершенство зрительного восприятия; выделение 
несущественных признаков условия задачи; затруднения пе-
реноса знаний и умений в новые условия (С. Ю. Кондратьева 1; 
незрелость и неоднородность выраженности коммуникатив-
ной компетентности, самооценки, эмоционально- чувственных 
проявлений (А. С. Павлова 2); несформированность способов 
решения интеллектуальных задач без непосредственной опо-
ры на предмет действия; разорванность мыслительного акта 
в процессе решения задач, обусловленная бедностью и неси-
стематизированностью знаний (представлений) об окружаю-
щем, негативным отношением к умственному труду, отсутстви-

1 Кондратьева С. Ю. Профилактика и коррекция дискалькулии у дошкольников и младших школьни-
ков с ограниченными возможностями здоровья: автореф. дис. … д-ра психол. наук. СПб., 2020. С. 23.

2 Павлова А. C. Психологическое сопровождение младших школьников с задержкой психического 
развития в условиях дополнительного образования художественного направления: автореф. дис. … 
канд. психол. наук. М., 2020. С. 16.
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ем саморегуляции мыслительных действий (У. В. Ульенкова 
[19]) и др. Процесс формирования математических умений 
осложняется неравномерностью и недостаточной целена-
правленностью выполняемых действий, трудностями речевой 
регуляции действий (Н. В. Бабкина [1, с. 45]); недостаточной 
степенью осознанной регуляции произвольной активности 
в познавательной деятельности (Н. В. Бабкина [1, с. 47]); недо-
развитием когнитивных и речевых предпосылок для формиро-
вания счета и счетных навыков; неумением ориентироваться 
в пространстве (С. Ю. Кондратьева [10, с. 28]. С учетом этого 
возникает необходимость реализации коррекционной направ-
ленности образовательного процесса с учащимися с задержкой 
психического развития на уроках математики.

На уроках математики внимание уделяется формирова-
нию умений: решать любые задачи, формулировать, перево-
дить жизненную ситуацию на язык математики, применять 
математические понятия для получения результата, интерпре-
тировать и оценивать математические результаты в контексте 
проблемы реального мира [16, с. 61]. С учетом этого задачей 
организации образовательного процесса является не толь-
ко формирование у учащихся предметных знаний и умений, 
но и развитие «компонентов самой познавательной деятельно-
сти, к которым относятся и навыки аналитико- синтетического 
мышления» [23, с. 123].

Цель исследования – выделить коррекционно-развиваю-
щие задачи для решения на уроках математики с учащимися 
с задержкой психического развития во 2–5 классах.

Задачи исследования:
• проанализировать роль познавательных процессов 

в усвоении математических знаний и умений на первой сту-
пени общего среднего образования;

• выявить состояние сформированности умения решать 
арифметические задачи у учащихся с задержкой психического 
развития во 2–5 классах;

• выявить проявления познавательных процессов у уча-
щихся с задержкой психического развития во II–V классах;

• провести анализ корреляционной зависимости пока-
зателей сформированности умения решать арифметические 
задачи и проявлений познавательных процессов;
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• определить коррекционную направленность уроков 
математики с учащимися с задержкой психического развития 
во 2–5 классах.

Материалы и методы
В исследовании использовались: анализ научно-методи-

ческой литературы по проблеме исследования, педагогиче-
ский (констатирующий) эксперимент, метод корреляционного 
анализа (определение коэффициента корреляции Пирсона). 
Были подобраны диагностические задания, направленные 
на изучение сформированности умения решать арифметиче-
ские задачи, а также методики изучения состояния воспри-
ятия, памяти, мышления, внимания. Проведение корреляци-
онного анализа результатов, полученных при обследовании, 
позволило определить наличие связи между данными диа-
гностики и выделить причины, затрудняющие формирование 
умения решать арифметические задачи.

Экспериментальную группу составили учащиеся 2–5 клас-
сов с задержкой психического развития. Для изучения состоя-
ния умения решать арифметические задачи и выявления при-
чин, приводящих к несформированности данного умения, нами 
был проведен констатирующий эксперимент. В состав экспери-
ментальной группы вошли учащиеся с ЗПР, которые обучались 
во 2–5 классах на первой ступени общего среднего образования. 
Период обучения на первой ступени общего среднего образо-
вания у данной категории учащихся занимает пять лет.

Исследование учащихся с ЗПР 2–5 классов проводилось 
на базе государственных учреждений образования «Средняя 
школа № 12 г. Гродно», «Средняя школа № 26 имени А. Н. Си-
вачёва г. Гродно», «Средняя школа № 33 г. Гродно», «Средняя 
школа № 39 имени И. Д. Лебедева г. Гродно», «Средняя школа 
№ 41 г. Гродно», «Телеханская специальная общеобразовательная 
школаинтернат», «Средняя школа № 13 г. Барановичи», «Средняя 
школа № 8 г. Бобруйска», «Средняя школа № 3 г. Пинска», «Сред-
няя школа № 7 г. Пинска», «Новогрудская специальная общеобра-
зовательная школа- интернат для детей с тяжелыми нарушениями 
речи, нарушениями психического развития, трудностями в обуче-
нии». Знания и умения были изучены у 35 учащихся 2 класса, 60 
учащихся 3 класса, 63 учащихся 4 класса и 43 учащихся 5 класса.
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Результаты
На первом этапе исследования учащимся было предло-

жено решить арифметические задачи с учетом содержания 
учебной программы по математике. Правильность выполне-
ния предложенных заданий оценивалась на основе анализа 
решения и ответа как компонентов арифметической задачи. 
Сформированность «решения» оценивалась на основе пра-
вильности записанных числовых выражений, что позволяло 
сделать вывод также об умении выделять «условие» и «вопрос». 
Сформированность «ответа» оценивалась на основе наличия 
пояснений к числовым выражениям, правильного значения 
числового выражения и записанного ответа задачи. Резуль-
таты решения арифметических задач представлены в таблице.

Таблица

Результаты изучения сформированности умения решать арифметические задачи 

у учащихся с ЗПР в 2–5 классах

Класс 
обу-

чения

Номер 
зада-

чи

Количество учащихся (в %), у которых 

сформировано умение не сформи-
рованозапись 

действий 
с пояснени-

ями

запись дей-
ствий без 
пояснения

запись 
действий 
с неправ. 
решением

наличие за-
писи ответа 

задачи

2 1 8,57 28,57 17,14 37,14 42,86

2 5,71 8,57 14,29 14,29 60,00

3 1 16,67 35,00 10,00 45,00 25,00

2 8,33 18,33 8,33 30,00 33,33

4 1 6,35 4,76 0,00 3,17 30,16

2 19,05 25,40 12,40 58,73 15,87

5 1 6,98 11,63 6,98 23,26 74,42

2 4,65 6,98 2,33 6,98 88,37

Анализ результатов обследования учащихся с ЗПР во 2 
классе показал наличие затруднений в процессе решения 
арифметических задач. Учащимся было предложено для ре-
шения две задачи: на уменьшение числа на несколько единиц 
(прямая форма) и нахождение второго слагаемого по извест-
ным сумме и первому слагаемому. Первую задачу не смогли 
решить 42,86 % учащихся. Они не поняли условие задачи 
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и не предложили ее решение. Остальные проанализировали 
условие задачи и написали решение. Однако 17,14 % учащих-
ся при этом не нашли правильный результат.

С  решением второй задачи не справились 60 %. Они 
не проанализировали условие задачи и не смогли найти необ-
ходимое решение. В данной задаче необходимо было установить 
взаимосвязь между компонентами и результатом действия сло-
жения, что и вызвало у учащихся существенные затруднения.

Учащиеся с ЗПР в 3 классе показали более высокий уро-
вень сформированности умения решать арифметические зада-
чи. Им были предложены для решения две составные задачи 
на нахождение неизвестного по двум разностям. В первой за-
даче необходимо было последовательно изменить первона-
чальное количество объектов (книг на полке). Вторая задача 
предполагала определение возраста одного из героев ситуации 
на основе представленного условия. Первую задачу не решили 
25 % учащихся, вторую задачу – 33,33 % учащихся. При реше-
нии первой задачи у 10 % учащихся при правильном анализе 
отмечались трудности счетных умений. Аналогичные трудности 
при решении второй задачи отмечались у 8,33 % обследован-
ных. Следовательно, учащимся легче решать задачу, условие 
которой можно представить в практической деятельности.

Учащимся с ЗПР в 4 классе были предложены для ре-
шения две составные задачи в два действия с использовани-
ем арифметических действий I (сложение или вычитание) и II 
(умножение или деление) ступеней. В условии первой задачи 
были использованы числа в пределах 100, и предложено было 
найти количество трех групп объектов на основе определения 
соответствия между ними. Проанализировать условие задачи 
и определить ее решение смогли 11,11 % учащихся, у осталь-
ных – числовые выражения либо были записаны неверно, либо 
отсутствовали. Условие второй задачи включало числа в пре-
делах 10, при этом учащимся необходимо было привести к еди-
нообразию числовые данные в условии (перевести количество 
недель в количество дней). Проанализировать условие задачи 
и определить ее решение смогли 41,27 % учащихся. В этом 
случае правильно составили арифметические действия и на-
шли значение 28,57 %. Не смогли найти правильное значение 
числовых выражений 12,70 % учащихся.
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Учащимся с ЗПР в 5 классе были предложены две со-
ставные задачи в  два и  три действия с  использованием 
арифметических действий: I (сложение или вычитание) и II 
(умножение или деление) ступеней. Первую задачу в два 
действия не смогли решить 74,42 % учащихся. При этом из них 
один учащийся из них (3,13 %) не приступил к решению за-
дачи, 78,13 % записали полностью неправильное решение, 
у 18,75 % неправильно было записано только последнее 
действие. Вторую задачу в три действия не решили 88,37 % 
учащихся. При этом у 13,16 % отсутствовала запись решения 
задачи, полностью неправильное решение было отмечено 
у 55,26 %, неправильное последнее действие – у 31,58 %.

В целом, полученные результаты показали наличие труд-
ностей в анализе условия задачи, поиске правильного ре-
шения, а также несформированность счетных операций. Для 
выявления причин, приводящих к появлению данных трудно-
стей, и определения направлений в решении коррекционно- 
развивающих задач на уроках математики было проведено 
исследование состояния познавательных процессов у учащих-
ся с задержкой психического развития. Подобранные диагно-
стические методики и задания были направлены на изучение 
сформированности пространственных представлений, вни-
мания, памяти, мышления. Пространственные представления 
позволяют правильно определить арифметические действия 
в плане увеличения или уменьшения числовых значений со-
гласно условию задачи. Память обеспечивает удержание про-
цесса решения задачи до получения итогового значения и про-
верки его правильности. Мышление обеспечивает понимание 
сущности условия задачи; выделение существенной информа-
ции (числовых данных и отношения между ними), необходимой 
для поиска варианта ее решения; абстрагирование от несуще-
ственной информации (сюжетная линия задачи); установление 
логических связей между отдельными компонентами задачи; 
соотнесение условия с вопросом. Внимание позволяет кон-
центрироваться на процессе решения задачи, не отвлекаться 
на посторонние раздражители, осуществлять контроль реше-
ния задачи, отслеживать допущенные ошибки и своевременно 
их исправлять. Для обследования пространственных пред-
ставлений использовались задания на ориентировку в схе-
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ме собственного тела и в окружающем, расположении фигур 
на листе по инструкции, а также вербализацию пространствен-
ных отношений. Диагностика сформированности памяти осу-
ществлялась с использованием методик «Воспроизвели ряд» 
(предлагалось воспроизвести ряд цифр и фигур на основе 
их зрительного восприятия; для 1–2 класса – пять элемен-
тов, для 3–5 – шесть элементов; при воспроизведении цифр 
в обратном порядке количество элементов было уменьшено 
на один) и «Запомни слова» (предлагалось запомнить и вос-
произвести 10 слов). Для исследования сформированости 
мышления были предложены задания на продолжение ряда 
фигур на основе установления закономерности чередования; 
на установление последовательности событий (для 1–2 клас-
са – четыре сюжетные картинки элементов, для 3–5 – пять сю-
жетных картинок) и на исключение лишнего (для 1–2 класса 
предлагались предметные картинки, для 3–5 – группы слов). 
Обследование внимания осуществлялось с использованием 
модифицированных вариантов корректурной пробы (для 
1 класса – бланк с фигурами, для 2–5 – бланк с цифрами) 
и задания «Шифровка» (для 1 класса – шифровка с пяти эле-
ментами, для 2–5 – шифровка с десятью элементами). Резуль-
таты обследования пространственных представлений, памяти, 
мышления и внимания были скоррелированы с показателями 
результативности решения арифметических задач.

Проведение корреляционного анализа показало наличие 
связи между результативностью решения арифметических 
задач и следующими показателями у учащихся с трудностями 
в обучении во 2 классе:

• установление последовательности фигур (r=0,46);
• расположение фигур на плоскости листа по инструкции 

(r=0,55);
• определение взаимного расположения объектов 

(r=0,57);
• устойчивость и переключение внимания (r=0,55);
• установление последовательности событий (r=0,48).
Выявление данных видов связи позволяет определить 

коррекционно- развивающие задачи, решение которых яв-
ляется значимым на уроках математики во 2 классе. К ним 
относится формирование умений: определять закономерность 
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чередования элементов, находить идентичные ряды элементов, 
ориентироваться в схеме собственного тела, в расположе-
нии объектов по отношению друг к другу, на плоскости листа, 
удерживать внимание на объекте, выделять изменения в на-
глядной ситуации, переключать внимание от одного объекта 
к другому с последующим анализом, устанавливать причинно- 
следственные связи, определять последовательность событий.

Анализ корреляционной связи показал наличие взаи-
мосвязи результативности решения арифметических задач 
со следующими показателями в 3 классе:

• установление последовательности фигур (r=0,46);
• запоминание речевой информации (r=0,41);
• определение схемы тела человека, расположенного 

напротив (r=0,44);
• устойчивость и переключение внимания (r=0,43);
• определение существенных признаков предметов и на-

хождение лишнего предмета (r=0,40);
• установление последовательности событий (временные 

представления) (r=0,54).
Выявление данных видов связи позволяет определить 

коррекционно- развивающие задачи для решения на уроках 
математики в 3 классе. К ним относится формирование умений: 
определять закономерность чередования элементов, удержи-
вать информацию в слухоречевой памяти, ориентироваться 
в расположении объектов по отношению друг к другу, в схеме 
человека напротив, удерживать внимание на объекте, выде-
лять изменения в наглядной ситуации, переключать внимание 
от одного объекта к другому с последующим анализом, выде-
лять существенные признаки в объекте, классифицировать 
объекты на группы, устанавливать причинно- следственные 
связи, определять очередность событий.

Анализ результатов обследования учащихся с ЗПР в 4 
классе позволил выявить наличие корреляционной связи по-
казателей результативности решения арифметических задач 
со следующими показателями:

• установление последовательности фигур (r=0,46);
• устойчивость и переключение внимания (r=0,38).
Выявление данных видов связи позволяет определить 

коррекционно- развивающие задачи на уроках математики 
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в 4 классе. К ним относится формирование следующих уме-
ний: определять закономерность чередования элементов, 
продолжать ряд элементов с учетом логики чередования, 
удерживать внимание на объекте, выделять изменения в на-
глядной ситуации, переключать внимание от одного объекта 
к другому с последующим анализом.

Анализ результатов обследования учащихся с задержкой 
психического развития в V классе позволил выявить наличие 
корреляционной связи показателей результативности решения 
арифметических задач со следующими показателями:

• запоминание речевой информации (r=0,42);
• вербализация пространственных представлений (r=0,42);
• расположение объектов по порядку (r=0,41).
• Выявление данных видов связи позволяет опреде-

лить коррекционно- развивающие задачи на уроках матема-
тики в 5 классе. К ним относится формирование следующих 
умений: удерживать информацию в слухоречевой памяти, 
осуществлять речевой анализ деятельности, делать сло-
весный отчет о выполненном задании, ориентироваться 
в пространстве и на плоскости, вербализировать простран-
ственные представления, определять закономерность чере-
дования элементов, продолжать ряд элементов с учетом ло-
гики чередования, устанавливать причинно- следственные 
связи между событиями.

Решение выделенных коррекционно- развивающих задач 
предполагает использование следующих способов выполнения 
заданий, обеспечивающих переход от использования нагляд-
ной программы к интериоризованной программе:

• выполнение задания по инструкции в практической дея-
тельности совместно с педагогом (данный этап использовался 
в случае предложения для выполнения нового, незнакомого 
учащимся вида деятельности);

• выполнение задания по инструкции педагога частично 
в практической деятельности, частично в умственном плане; 
использование контроля педагогом осуществлялось только 
при возникновении у учащихся затруднений;

• выполнение задания учащимися самостоятельно по ин-
струкции педагога; использование контроля педагогом осу-
ществлялось только по итогу выполнения учащимися задания;
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• формулирование учащимися инструкции при восприятии 
дидактического материала и выполнение задания учащимися 
самостоятельно во внутреннем плане.

Полноценное решение коррекционно- развивающих задач 
возможно с использованием заданий как практического харак-
тера при наличии предметного и картинного материала, так 
и на основе заданий рабочей тетради с целью формирования 
знаково- символической деятельности и подготовки перехода 
к использованию абстрактного материала.

Обсуждение и выводы
Проведение исследования позволило выявить сформиро-

ванность познавательных процессов, обеспечивающих фор-
мирование умения решать арифметические задачи у учащихся 
с ЗПР во 2–5 классах. Это позволило определить причины, 
обусловливающие трудности формирования данного умения, 
и выделить коррекционно- развивающие задачи, подлежащие 
решению на уроках математики.

Таким образом, на уроках математики с учащимися с за-
держкой психического развития на первой ступени общего 
среднего образования большое значение отводится решению 
коррекционно- развивающих задач с целью создания полно-
ценной основы для формирования умения решать арифмети-
ческие задачи с учетом этапа обучения.
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Введение. Черепно-мозговая травма (ЧМТ) является одной из актуальных проблем современного 
общества, а её последствия активно изучаются многими исследователями. Считается, что основными 
причинами инвалидизации населения являются психические и когнитивные нарушения, грубые двига-
тельные и речевые расстройства и др. Когнитивные и эмоциональные нарушения, сопровождающиеся 
снижением памяти, внимания, нарушением фона настроения, тревожностью, являются серьезной 
социальной проблемой для лиц средней возрастной группы, поскольку приходятся на наиболее рабо-
тоспособную часть населения. 

Материалы и методы. В ходе исследования были использованы методы теоретического анализа 
научных источников медико-психолого-педагогического характера, ориентированные на изучение 
современного состояния коррекционно-восстановительного обучения пациентов с черепно-мозговой 
травмой в острый период.

Результаты. Расстройства когнитивных функций и эмоционально-волевые нарушения являются 
одним из признаков диффузных и очаговых поражений мозга. Они могут наблюдаться при церебро-
васкулярных, нейродегенеративных, инфекционных и воспалительных заболеваниях, травматических 
повреждениях, нейроонкологических поражениях головного мозга. При наличии поражений головного 
мозга возникает необходимость в оценке состояния отдельных высших психических функций (ВПФ), 
определении зоны поражения мозга и описании психологического статуса пациента. Реабилитационные 
и коррекционные мероприятия должны начинаться как можно в более ранние сроки. При этом следует 
ориентироваться не только на уже сформировавшиеся патологические симптомы, но и на ожидае-
мые. Программа коррекционно-восстановительного обучения должна подбираться индивидуально для 
каждого пациента, проводиться в зависимости от состояния пациента и поставленных междисципли-
нарной командой реабилитационных целей.

Обсуждение и выводы. Прогнозировать течение травматической болезни весьма сложно 
в силу многих причин. Это зависит от тяжести перенесенной травмы и от времени, прошедшего после 
черепно-мозговой травмы, от степени выраженности имеющихся ограничений жизнедеятельности по-
страдавшего, его пола, возраста, профессии, образовательного уровня. Своевременная диагностика и ре-
абилитация позволяют значительно улучшить качество жизни пациентов. Остаются открытыми вопросы, 
касающиеся подробной характеристики когнитивных нарушений, оценки их частоты и выраженности 
у пациентов с ЧМТ, специфики эмоционально-волевых нарушений, предпочтительных направлений 
реабилитации в остром периоде, с учетом вида травмы и особенностей отклонений у данного пациента.

Ключевые слова: черепно-мозговая травма, когнитивные нарушения; эмоционально-волевые 
нарушения; диагностика; коррекционно-восстановительное обучение.
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Introduction. Traumatic brain injury is an urgent problem of contemporary society; its consequences 
are actively studied by many scientists. The main reasons of people disability are used to be mental and cog-
nitive disorders, gross motor and speech disorders. Cognitive and emotional disorders followed by memory 
loss, attention decrease, emotional background disorder, are the urgent social problem of the middle – aged 
people, as these disorders influences on the many employees. 

Materials and methods. While studying, the methods of theoretical analysis of the sources of med-
ical and pedagogical nature have been used; these sources are also oriented on current state of correctional 
and rehabilitation training for patients with traumatic brain injury during acute period. 

Results. Cognitive and emotional-volitional disorders are one of the signs of impairment of diffuse 
and focal brain lesions. They can be observed whencerebrovascular, neurodegenerative, infectious and in-
flammatory diseases, traumatic injuries, neuro-oncological lesions of the brain take place. If brain damage 
takes place, there is a need to assess the state of individual higher mental functions, determine the area 
of brain damage and describe the psychological status of the patient. Rehabilitation and correctional measures 
should begin as early as possible. In this case, one should focus not only on the pathological symptoms that 
have already formed, but also on the expected ones. The program of corrective and restorative training should 
be selected individually for each patient, carried out depending on the patient's condition and the rehabilita-
tion goals set by the interdisciplinary team.

Discussion and conclusion. Predicting the course of a traumatic disease is very difficult due to many 
reasons. It depends on the severity of the injury and the time that has passed since the traumatic brain in-
jury, the degree of severity of the existing limitations of the victim's life activities, his gender, age, profes-
sion, and educational level. Timely diagnostics and rehabilitation can significantly improve the quality of life 
of patients. There are still opened questions regarding the detailed characteristics of cognitive impairments, 
assessment of their frequency and severity of patients with traumatic brain injury, specification of emotional 
and volitional disorders, preferred directions of rehabilitation in the acute period taking into account the type 
of injury and features of deviations of the patient.

Key words: traumatic brain injury, cognitive disorders, emotional-volitional disorders, diagnostics, 
correctional and rehabilitation training.
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Введение
Психика человека всегда являлась предметом научных дис-
куссий учёных разных областей знаний: медицины; физиоло-
гии; психологии; философии; педагогики; дефектологии и др. 
Под термином «психика» понимается свой ство высокооргани-
зованной материи (мозга) субъективно отражать объективно 
и независимо от сознания существующую действительность, 
обеспечивающее целесообразность поведения и деятельно-
сти живого организма. Психика человека представляет собой 
систему, состоящую из идеальной структуры (сознания, лич-
ности, когнитивной сферы) и материальной (биологического 
базиса). Основные формы психики: процессы (познаватель-
ные; эмоционально- волевые), состояния (угнетённость; апа-
тия; бодрствования и др.), свой ства личности (способности, 
темперамент, характер и др.) [4].

Л. С. Выготский в психике человека выделил два уров-
ня: натуральные психические функции (НПФ) и высшие 
психические (ВПФ): 1) НПФ – сенсомоторные функции и все 
непроизвольные; 2) ВПФ – произвольные функции, мыш-
ление, воображение [3].

Высшие мозговые функции формируются в результате 
интегрированной деятельности головного мозга в целом, на-
рушение нормального функционирования каждой его части 
неизбежно скажется на его работе. В головном мозге человека 
выделяют три основных «блока»: 1) энергетический (верхний 
отдел мозгового ствола), 2) приема, переработки и хранения 
информации (задние отделы обоих полушарий, теменные, 
затылочные, височные отделы коры), 3) программирования, 
регуляции и контроля деятельности (лобные отделы коры). 
При поражении 1-го блока – нарушается внимание, появляет-
ся сонливость, нарушается работа; 2-го блока – утрата слуха, 
зрительно- пространственного восприятия, поверхностной 
и глубокой сенсорных систем и др.; 3-го блока – дефекты пове-
дения, изменения в сфере обучения движений и навыков [15].

Под когнитивными функциями принято понимать наибо-
лее сложные функции головного мозга, с помощью которых 
осуществляется процесс рационального познания мира и ком-
муникация. К когнитивным функциям относится память, гнозис, 
речь, праксис, внимание и интеллект [8; 9].
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Когнитивные функции в значительной степени подвер-
гаются влиянию эмоциональных факторов. В большинстве 
психологических теорий эмоции рассматриваются и анализиру-
ются сегодня как определяющие составные части когнитивных 
состояний и процессов [27;31]. Человек по своей природе эмо-
ционален, он способен испытывать в разные периоды жизни 
десятки тысяч оттенков эмоций. Эмоции, по С. Л. Рубинштейну, 
представляют собой переживание отношения человека к окру-
жающему. Наряду с описательными характеристиками эмоций 
он рассматривает их природу и функции, а также приводит 
собственную классификацию эмоций. Всего он выделяет че-
тыре вида эмоций: чувства; аффекты; страсти; настроения [19]. 
Наряду с эмоциями рассматривается воля. Воля определяется 
как психический процесс в качестве сознательной регуляции 
человеком своего поведения и деятельности, выраженный 
в умении преодолевать внутренние и внешние трудности 
при совершении целенаправленных действий и поступков. 
Эмоционально- волевая сфера выполняет функцию психологи-
ческой регуляции и контроля любой деятельности, обусловли-
вает эффективность адаптации и жизнедеятельности человека.

В отличие от нейродегенеративных заболеваний [14] 
при ЧМТ, когнитивные нарушения в большинстве случаев 
не имеют прогрессирования, что определят целесообразность 
усилий всех специалистов для их коррекции. Когнитивные 
и эмоционально- волевые нарушения – наиболее частые по-
следствия черепно- мозговых травм (ЧМТ), данные нарушения 
препятствуют адекватному восстановительному лечению боль-
ных, активизации их социальной и бытовой роли в жизни [11].

Результаты
Под когнитивными нарушениями понимается субъектив-

ное и/или объективно выявляемое ухудшение когнитивных 
функций, по сравнению с исходным индивидуальным и/или 
средними возрастными и образовательными уровнями, вслед-
ствие органической патологии головного мозга и нарушения 
его функции различной этиологии, влияющие на эффектив-
ность обучения, профессиональную, социальную и бытовую 
деятельность [23]. Когнитивные нарушения – один из видов 
нервно- психических расстройств, которые включают также 
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изменения в эмоциональной и поведенческой сфере [21]. Ней-
ропсихологические синдромы, возникающие при ЧМТ, име-
ют сложную структуру в зависимости от степени вовлечения 
в патологический процесс не только стволовых (энергетиче-
ских), но и корковых (регуляторных) неспецифических систем, 
а также в зависимости от изменения их функций на различных 
этапах постравматического периода [17].

Классификация когнитивных нарушений (КН) обыч-
но осуществляется по нозологическому принципу. В кли-
нической практике устоялось разделение КН по тяжести 
на синдром умеренных когнитивных нарушений и деменцию 
(легкую, умеренную и тяжелую). В последние годы значи-
тельное внимание в исследовательской работе уделяется так 
называемым предумеренным КН – субъективному и легкому 
когнитивному снижению [12].

Лёгкие когнитивные нарушения (ЛКН) определяются 
минимальной выраженностью когнитивных расстройств, и их 
объективизация требует применения весьма чувствительных 
нейропсихологических методик. Чаще всего ЛКН проявля-
ется снижением концентрации внимания и нарушениями 
кратковременной памяти [8].

Умеренные когнитивные нарушения (УКН) представля-
ют собой снижение когнитивных способностей, выходящее 
за пределы возрастной образовательной гендерной нормы, 
что отражается в жалобах пациента и может быть заметно 
окружающим. Наличие УКН не приводит к существенным за-
труднениям в повседневной жизни и не сопровождается из-
менением социальной, бытовой и профессиональной деятель-
ности, за исключением наиболее сложных их видов. Диагноз 
УКН подтверждается данными нейропсихологических методов 
исследования, которые выявляют более выраженное снижение 
когнитивных функций, чем допустимое по возрасту [8; 12].

Тяжелые когнитивные нарушения (ТКН) соответствуют 
выраженному изменению познавательных функций, сопро-
вождающемуся существенными нарушениями повседнев-
ной жизни с развитием бытовой и социальной дезадаптации 
пациента, с частичной или полной утратой независимости 
и самостоятельности. К тяжелым когнитивным нарушениям 
относятся деменция, а также выраженные в значительной 
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степени монофункциональные нарушения (изолированная 
амнезия, афазии, агнозия, апраксия) [12; 22].

Эмоциональные нарушения на ранних стадиях проявля-
ются в неврозоподобном и астенодепрессивных синдромах. 
Наиболее часто наблюдается маскированная (ларвированная) 
депрессия, проявляющаяся массой соматических жалоб, при 
отсутствии жалобы на снижение настроения. В более поздних 
стадиях на первый план выступают эмоциональное оскудение, 
сужение круга интересов, аспонтанность и апатия [10].

Ведение пациентов с КН при ЧМТ начинается с подроб-
ного анализа предъявляемых жалоб больного и окружающих 
его людей, тщательного обследования неврологического ста-
туса, психоэмоциональной сферы и нейропсихологического 
тестирования. В клинической практике для диагностики КН 
используются различные шкалы, опросники и тесты. В про-
цессе диагностики пациентов с КН важна оценка психоэмо-
ционального статуса и выявление аффективных (тревожных 
и депрессивных) нарушений, при существенной выраженности 
которых необходимо привлечение психиатра [6]. Дополнитель-
ные методы исследования: (краниография; люмбальная пунк-
ция; компьютерная томография (КТ); магнитно- резонансная 
томография (МРТ); церебральная ангиография; электроэнце-
фалография (ЭЭГ) реоэнцефалография (РЭГ); исследование 
вызванных потенциалов и другие) применяются по показаниям.

На ранних этапах восстановления пациентов после 
черепно- мозговой травмы одной из основных задач явля-
ется мониторинг восстановления сознания. Для этого целе-
сообразно применение качественных (номинальных, описа-
тельных) шкал, а также проведение количественной оценки 
степени восстановления произвольных психических и пове-
денческих реакций с помощью количественных (порядковых 
и числовых) шкал, таких как: Шкала восстановления после 
комы (Coma Recovery Scale – CRS); Шкала оценки сенсорных 
модальностей и реабилитации – SMART (Sensory Modality 
Assessment and Rehabilitation Technique – SMART); Матрица 
травм головы Уэссекса (Wessex Head Injury Matrix – WHIM); 
Западный профиль нейросенсорной стимуляции (Western 
Neuro Sensory Stimulation Profile – WNSSP); [25; 28; 29; 32; 
33]. Одной из наиболее распространенных является «Шкала 
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восстановления после комы» или «Coma Recovery Scale, CRS». 
Она включает в себя 23 параметра оценки в баллах, которые 
образуют 6 субшкал (шкала слуховой функции; зрительной 
функции; моторной (двигательной) функции; вербальной 
функции; коммуникативной функции; активации). Шкала со-
держит качественные характеристики перехода от одной ста-
дии восстановления сознания к другой. Определение уровня 
сознания осуществляется на основе осмотра и наблюдаемого 
поведения пациента. Это позволяет наблюдать разные виды 
и динамику нарушений сознания (ареактивное бодрствование, 
минимальное сознание; спутанное сознание; ясное сознание 
[18]. Переход больного на уровень состояния минимального 
сознания с возможностью выполнения инструкций позволяет 
проводить нейропсихологическое обследование с примене-
нием адаптированных методик. При состоянии спутанного 
сознания (делирий и схожие состояния) нейропсихологи-
ческую диагностику не применяют до его купирования [13].

По мере восстановления пациента (состояние ясного 
сознания) нейропсихологическая диагностика проводится 
с применением классических методик (батарея А. Р. Лурии) 
и количественных тестов [1].

Для оценки эмоциональных и поведенческих нарушений 
можно использовать специальные психометрические шка-
лы, которые представляют собой опросники для пациента 
(Госпитальная шкала тревоги и депрессии (Hospital аnxiety 
and depression scale); Шкала депрессии Бека (Beck Depression 
Inventory); Шкала тревоги Спилбергера- Ханина (State- Trait 
Anxiety Inventory, STAI)) или рейтинговые шкалы (Шкала Га-
мильтона для оценки депрессии (Hamilton Rating Scale for 
Depression); Шкала Монтгомери и Асберга для оценки депрес-
сии (Montgomery – Asberg Depression Rating Scale, MADRS), 
по которым тяжесть симптомов оценивает специалист веду-
щий пациента [16; 24; 26; 30].

В  настоящее время к  восстановлению когнитивных 
и эмоционально- волевых нарушений подходят с позиции ком-
плексного воздействия, сочетающего в себе как медикамен-
тозную коррекцию, так и коррекционно- восстановительное 
обучение, а также некоторые подходы двигательной тера-
пии. Комплексное воздействие осуществляется посредством 
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междисциплинарного подхода, который позволяет коорди-
нировать работу специалистов, мобильно корректировать 
реабилитационный процесс и своевременно адаптировать 
условия для восстановления каждого пациента. Основные 
составляющие междисциплинарной команды представлены 
несколькими группами специалистов: это специалисты об-
щей практики (лечащий врач, врач-реабилитолог, медсестра); 
специалисты смежных профессий (физиотерапевт, дефектолог, 
нейропсихолог, клинический психолог, социальный работник); 
а также профильные специалисты (нейрохирурги, неврологи, 
ортопеды и другие). В традиционной лечебной практике каж-
дый из этих специалистов является носителем определённого 
объёма знаний, которые обусловливают индивидуальную меру 
и степень профессиональной ответственности [7].

Основой научно обоснованных психолого- педагогических 
подходов к восстановлению высших мозговых функций явля-
ются работы А. Р. Лурия, Л. С. Выготского, В. М. Когана, Э. С. Бей-
на, Л. С. Цветковой, В. М. Шкловского, Т. Г. Визель, Е. Н. Винар-
ской, Т. В. Ахутиной, А. В. Закрепиной и др.

Ключевая цель реабилитации пациентов с когнитивными 
и эмоционально- волевыми нарушениями – восстановление 
и компенсация нарушенных повседневных навыков больного, 
возникших в результате когнитивного дефицита, и повышение 
возможности участия пациента в деятельности, ограниченной 
из-за расстройств в одной или более когнитивных сферах [20].

Реабилитационные воздействия различны на разных эта-
пах восстановления и зависят от течения травмы и реабили-
тационных целей при интердисциплинарной форме работы 
с пациентом. Задачи психолого- педагогической реабилитации 
пациентов с нарушенным сознанием: поддержание и раннее 
восстановление когнитивного и эмоционального статуса; ми-
нимизация структуры и степени выраженности нарушений 
сознания, когнитивных, эмоциональных и поведенческих нару-
шений. В реабилитации пациентов, находящихся в сниженном 
состоянии сознания, можно выделить два направления:

1. Психологическая реабилитация психотерапевтическими 
методами пациентов с ЧМТ.

Задачи психологической работы с пациентом: расширение 
и углубление уровня контакта пациента с внешним миром, рас-
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ширение количества и вариативности невербальных сигналов 
пациента для коммуникации с внешним миром; диагностика 
возможностей невербальной коммуникации; нахождение вну-
тренних телесных ресурсов для преодоления трудной ситуации.

2. Коррекционно- восстановительное обучение (психо-
стимулотерапия).

Задачи психостимуляции: восстановление навыков осу-
ществления психической деятельности; оживление накоплен-
ных больным знаний, в том числе чувственных (о близких лю-
дях, привычных ситуациях, событиях и т. п.) и абстрактных, 
полученных в процессе учебы и общения с окружающими; 
восстановление произвольной психической деятельности, 
инициативы, активного стремления к завершению действий, 
поступков, сложной познавательной и психомоторной дея-
тельности значимым результатом в будущем [1; 7].

Все применяющиеся стимулы можно разделить на две 
группы. Первая – неречевые воздействия, среди которых вы-
деляют тактильные, слуховые, зрительные, эмоциональные 
и другие стимулы, в качестве которых может выступать и вся 
окружающая ситуация в целом. Во вторую группу объедине-
ны речевые воздействия: обращения к больному, инструкции 
(просьбы), вопросы, информационные сообщения, разъясни-
тельные и коррекционные беседы [1; 2].

Программа коррекционно- восстановительного обучения 
должна составляться индивидуально для каждого пациента, 
проводиться в зависимости от состояния больного и поставлен-
ных междисциплинарной командой реабилитационных целей. 
По мере восстановления уровня сознания осуществляется пе-
реход к следующему этапу реабилитации. Главным критерием 
эффективности проводимых мероприятий для наиболее тяжё-
лой категории пациентов является расширение возможностей 
больного, проявление минимальных изменений в рамках одной 
стадии восстановления сознания. Важным аспектом результа-
тивности реабилитационных мероприятий в целом являются 
педагогические условия (коррекционно- восстановительная 
среда; налаживание взаимодействия с близкими родственни-
ками пациента и обучение их педагогическим приёмам и дру-
гие), создаваемые в медицинском учреждении для проведения 
коррекционно- восстановительных занятий.
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Особенностью современной реабилитации когнитивных 
и эмоциональных нарушений является все более широкое вне-
дрение в её практику новых технологий. В остром периоде за-
болевания после травмы головного мозга для восстановитель-
ных тренировок отдельных психических функций за рубежом 
используются компьютерные программы. Они включают набо-
ры структурированных, стандартизированных и хорошо оформ-
ленных заданий, обеспечивают выбор упражнений заданного 
уровня сложности и длительности, позволяют предоставлять 
пациенту мгновенную обратную связь по результатам выпол-
нения задания, могут осуществляться в домашних условиях. 
Все чаще начинают использоваться технические средства для 
компенсации когнитивного дефицита пациента при его адапта-
ции к повседневной жизни (микрокомпьютерные устройства – 
электронный органайзер, электронные диктофоны, голосовой 
органайзер), широкое применение в процессе коррекционно- 
восстановительного обучения находит видеотерапия [5].

Реабилитация пациентов с ЧМТ обусловлена уровнем со-
стояния сознания, в зависимости от которого разрабатываются 
диагностический инструментарий и подходы коррекционно- 
восстановительного обучения. Реабилитационные меро-
приятия, направленные на восстановление когнитивных 
и эмоционально- волевых нарушений, должны носить ком-
плексный характер и включать методы и приёмы психолого- 
педагогической коррекции, психотерапии, лечебной физкуль-
туры, технические средства, а также медикаментозное лечение.

Обсуждение и выводы
1. У пациентов с ЧМТ в остром периоде когнитивные на-

рушения (памяти, гнозиса, речи, праксиса, внимания и интел-
лекта) и эмоционально- волевые нарушения имеют разную 
степень выраженности.

2. Инструментарий для исследования когнитивных функ-
ций и эмоционально- волевой сферы варьируется в очень 
широких границах. Следует ориентироваться на уже нара-
ботанный опыт, а также на цели и задачи коррекционно- 
восстановительного обучения.

3. Однотипных стандартных программ коррекционно- 
восстановительного обучения не существует даже для паци-
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ентов с одной и той же клинической формой ЧМТ. Реабилита-
ционные программы составляются индивидуально.

4. Эффективная реабилитация предполагает взаимодей-
ствие междисциплинарной команды специалистов, действия 
которых четко согласованы и скоординированы (проведение 
всеми специалистами осмотра пациента, оценка его состоя-
ния и степени нарушения функций; совместная постановка 
целей лечения; обсуждение особенностей ведения пациента; 
разработка индивидуальных программ реабилитации; оценка 
эффективности проводимого вмешательства). Важным аспек-
том междисциплинарной работы является её направленность 
не только на пациента, но и на его семью (оценка способности 
родственников научиться приемам ухода и помощи пациенту 
и обучение их этим навыкам).

5. В настоящее время в теории и практике реабили-
тации когнитивных и эмоционально- волевых нарушений 
при ЧМТ остается немало нерешенных вопросов. Мето-
дики, отражающие специфику комплекса коррекционно- 
восстановительного обучения в острый период пациентов 
с ЧМТ, весьма малочисленны, что и требует дополнительных 
исследований в данной области.
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Готовность слабовидящих детей к освоению курсов 
коррекционно-развивающей области в начальной 

школе: типологический подход

В. З. Кантор, Г. В. Никулина, Ю. Л. Проект
Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена,

Санкт-Петербург, Российская Федерация

Введение. Становление к настоящему времени целостной нормативно-методической базы начального образования 
детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), ознаменовавшееся, в числе прочего, определением специфической 
образовательной области – коррекционно-развивающей, актуализирует задачи, связанные с эмпирической оценкой готовности 
таких детей к освоению курсов этой области. И принципиальное значение в данном контексте приобретает диагностика того 
исходного уровня искомой готовности, который детьми достигнут к моменту начала школьного обучения. В полной мере это 
касается и слабовидящих детей. Они, однако, на стартовом этапе начального образования не выступали в качестве целевой 
группы соответствующей входной диагностики, которая бы к тому же отражала специфичные для данного образовательного 
уровня масштабы и характер опосредующего влияния социально-демографических и аномальных типологических факторов 
в их своеобразном сочетании на готовность слабовидящих обучающихся к освоению коррекционно-развивающих курсов. С вос-
полнением данного пробела и были связаны содержательно-целевые установки проведенного эмпирического исследования.

Материалы и методы. Выборку респондентов составили 82 слабовидящих ребенка, приступивших к обучению 
в 1 классе специальных (коррекционных) и общеобразовательных школ Санкт-Петербурга, Краснодара, Владимирской, 
Ивановской, Ленинградской и Мурманской областей, Башкортостана, Татарстана, Карелии и Удмуртской Республики. 
Анализу подвергались интегральные показатели готовности слабовидящих школьников к освоению курсов коррекцион-
но-развивающей области, которые были получены в результате реализации специально разработанной диагностической 
процедуры, предполагавшей поэтапную параметрическую экспертную оценку тифлопедагогами наличного уровня готов-
ности ребенка, формировавшуюся по итогам применения ими комплекса взаимодополняющих методов – наблюдения, бе-
седы, педагогического эксперимента. При этом в рамках эмпирического исследования осуществлялся сбор информации, 
касающейся социально-демографических данных респондентов, и данных, характеризующих респондентов в нозологиче-
ском аспекте. Для решения диагностико-оценочных задач была разработана и реализована схема математико-статистиче-
ского моделирования, предусматривавшая осуществление кластерного, сравнительного и факторного анализа.

Результаты. Обнаруживаются шесть групп слабовидящих детей, достоверно различающихся по большинству 
типологических характеристик социально-демографического и нозологического плана, опосредующих их готовность к ос-
воению курсов коррекционно-развивающей области. При этом в разрезе коррекционно-развивающего курса «Простран-
ственная ориентировка» более предпочтительным является статус детей, обучающиеся в специализированных школах ре-
гионов и имеющих отягощенную наследственность, а в разрезе курса «Социально-бытовая ориентировка» – статус детей, 
обучающихся в общеобразовательных школах мегаполиса. Дети, обучающиеся в общеобразовательных школах мегаполи-
са, кроме того, демонстрируют более высокие показатели исходной готовности и к освоению курса «Развитие зрительного 
восприятия». Применительно к коррекционно-развивающему курсу «Развитие коммуникативной деятельности» в качестве 
своего рода опережающей группы выступают дети, обучающиеся в мегаполисе, причем как в общеобразовательных, так 
и в специализированных школах, а применительно к курсам «Адаптивна физическая культура» и «Ритмика» – дети, обу-
чающиеся именно в общеобразовательных школах мегаполиса.  При этом по результатам факторизации показателей го-
товности слабовидящих детей к освоению курсов коррекционно-развивающей области выявляются четыре обобщенных 
размерности, объясняющие суммарно 73,89 % общей дисперсии и которые могут быть названы «Двигательная активность», 
«Пространственная ориентация», «Социально-бытовая ориентировка как ядро ориентировочной деятельности» и «Разви-
тие коммуникативной деятельности». Данные размерности, однако, в неодинаковой степени выражены в различных типо-
логических группах слабовидящих младших школьников.

Обсуждение и выводы. Результаты исследования свидетельствуют о вариативности становления готовности сла-
бовидящих детей к освоению курсов коррекционно-развивающей области в начальной школе, когда на фоне опосредую-
щего влияния социально-демографических и аномальных (нозологических) типологических факторов в контингенте этих 
детей отчетливо обнаруживаются соответствующие межгрупповые различия применительно к каждому из таких курсов.

Ключевые слова: слабовидящие дети, начальное образование, курсы коррекционно-развивающей области, про-
странственная ориентировка, социально-бытовая ориентировка, развитие зрительного восприятия, развитие коммуника-
тивной деятельности, адаптивная физическая культура, ритмика.
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Introduction. The formation by now of an integral normative and methodological base for primary education of children 
with disabilities, marked, among other things, by the definition of a specific educational area – correctional and developmental, 
actualizes the tasks associated with the empirical assessment of the readiness of such children to overcome courses in this area. 
And of fundamental importance in this context is the diagnostics of the initial level of desired readiness that children have reached 
by the time they start school. This is particularly relevant for visually impaired children. However, they were not initially targeted 
for appropriate input diagnostics at the initial stage of primary education. This would also reflect the scale and nature of the mediat-
ing influence of socio- demographic and atypical typological factors, in their unique combination, on the readiness of these students 
to master the correctional and developmental courses specific to their educational level. The goals and objectives of the conducted 
empirical research were aimed at filling this gap.

Materials and methods. The study involved 82 visually impaired children who started studying in the 1st grade of special 
(correctional) and secondary schools in St. Petersburg, Krasnodar, Vladimir, Ivanovo, Leningrad and Murmansk regions, as well as 
in the republics of Bashkortostan, Tatarstan, Karelia, and the Udmurt Republic. Comprehensive indicators of the readiness of visually 
impaired children to study in correctional and developmental field were studied. These indicators were obtained as a result of a special 
diagnostic procedure, which included several stages and assumed an expert assessment of the child’s readiness level by typhlo-
pedagogues. The assessment was carried out on the basis of a set of complementary methods, such as observation, conversation 
and pedagogical experiment. At the same time, the study collected data on the socio- demographic characteristics of the participants 
and their diseases. To solve diagnostic and evaluation problems, a mathematical and statistical modeling scheme was developed 
and implemented. It included cluster, comparative and factor analysis.

Results. During the study, six groups of visually impaired children were identified, which differ from each other significantly 
in a number of socio- demographic, and clinical characteristics that affect their ability to learn in the correctional and developmental 
field. Within the framework of the correctional and developmental course “Spatial orientation” – the most successful are children 
who study in specialized schools in the regions Children who study in secondary schools in large cities show higher results in initial 
readiness to master the course “Development of visual perception”. In the context of the correctional and developmental program 
“Development of communicative activity”, children studying in large cities, act as a kind of leading group, both in general education 
and in specialized schools, and in relation to the courses “Adaptive physical culture” and “Rhythmics”- children studying in ordinary 
schools in large cities. During the analysis of the results of the study of the readiness of visually impaired children to master correctional 
and developmental courses, four main aspects were identified, which together explain 73,89 % of the total variance. These aspects 
can be called “motor activity”, “spatial orientation”, “social and household orientation at the basis of orientation” and “development 
of communication skills”. However, these aspects manifest themselves in varying degrees in visually impaired primary school children, 
belonging to different topological groups.

Discussion and conclusion. The study showed that in children with visual impairments, readiness to master correctional 
and developmental courses in primary school, can develop in different ways, when against the background of the mediating influence 
of socio- demographic and abnormal (nosological) typological factors in the continent of these children, corresponding intergroup 
differences are clearly found in relation to each of such courses.

Key words: visually impaired children, primary education, correctional and developmental courses, spatial orientation, 
social and household orientation, development of visual perception, development of communicative activity, adaptive physical 
culture, rhythmics.
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Введение
Последнее десятилетие ознаменовалось для системы началь-
ного образования детей с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) формированием его целостной нормативно- 
методической базы, основой чего послужили разработка и вне-
дрение соответствующих федеральных государственных об-
разовательных стандартов [13; 15].

Между тем, поскольку в контексте данных стандартов четко 
определяется специфическая образовательная область, реле-
вантная особым образовательным потребностям детей с ОВЗ, 
а именно коррекционно- развивающая [9; 18], то принципиальное 
значение приобретает эмпирическая педагогическая оценка ста-
туса таких детей как субъектов освоения курсов данной области.

В полной мере это относится и к детям с нарушением 
зрения, на начальном этапе школьного образования которых 
предполагается реализация комплекса специальных курсов, 
направленных на формирование и совершенствование у них 
навыков пространственной и социально- бытовой ориентировки, 
на развитие зрительного восприятия и остаточного зрения, ком-
муникативной деятельности, а также на коррекцию их физиче-
ских качеств и двигательной сферы и др 1. Серьезного внимания 
в данном контексте требуют к себе не только слепые, но и слабо-
видящие дети, тем более что именно дети с соответствующими 
офтальмологическими характеристиками преобладают в общей 
популяции детей с глубоким нарушением зрения, причем подоб-
ная тенденция является интернациональной [19; 20; 21].

Между тем, эффективность реализации курсов коррекцион-
но-развивающей области на начальном этапе обучения слабови-
дящих детей в школе во многом зависит от уровня их готовности 
к освоению этих курсов, достигнутого в дошкольный период.

Однако слабовидящие дети на стартовом отрезке их обу-
чения в первом классе не выступали в качестве целевой груп-
пы соответствующей входной диагностики.

Такая диагностика при этом должна осуществляться с по-
зиций типологического подхода, который бы учитывал и раз-
личия в институциональных и территориально- региональных 

1 Диагностика достижения планируемых результатов образования: коррекционно- развивающая об-
ласть: методические рекомендации для тифлопедагогов / Е. В. Замашнюк, Т. А. Круглова, А. В. Никитина, 
Г. В. Никулина, И. Н. Никулина, А. В. Потемкина. СПб.: Изд-во Российского государственного педагоги-
ческого университета им. А. И. Герцена, 2023. 319 с.
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условиях обучения слабовидящих детей, и их характеристики, 
связанные как с аномальным фактором, будь то глубина и вре-
мя выявления зрительного нарушения, наличие или отсутствие 
отягощенной наследственности и т. п., так и с тем, посещал ли 
ребенок дошкольное учреждение, в полной ли семье воспи-
тывается, высок ли образовательный статус родителей и др.

Подобный дизайн эмпирических исследований, однако, 
несмотря на его актуальность до настоящего времени приме-
нительно к слабовидящим детям не реализовывался, тогда как 
в отношении слепых младших школьников поисково-констати-
рующие эксперименты соответствующей направленности, пусть 
и локальные и пилотного плана, все же проводились [4; 8; 11].

В итоге отсутствуют представления о масштабах вариа-
тивности становления готовности слабовидящих детей к ос-
воению коррекционно- развивающих курсов на этапе началь-
ного общего образования. Отсутствие же этих представлений, 
в свою очередь, лишает важных ориентиров для осуществле-
ния психолого- педагогического сопровождения слабовидя-
щих младших школьников разных категорий в соответствую-
щей образовательной области.

На восполнение данного пробела и было направлено про-
веденное исследование. Его цель заключалась в том, чтобы 
с позиций типологического подхода изучить в сравнительном 
плане исходный уровень готовности слабовидящих детей к ос-
воению курсов коррекционно- развивающей области на этапе 
начального общего образования. В качестве гипотезы в иссле-
довании выступило предположение об опосредовании этого 
уровня типологическими характеристиками слабовидящих 
детей, дифференцирующими их как в аспекте институцио-
нальных и территориально- региональных условий обучения, 
так и в нозологическом аспекте.

Реализация целевых установок исследования и проверка 
положенной в его основу гипотезы потребовали решения ряда 
взаимодополняющих задач. В их число вошли:

• построение типологии слабовидящих учащихся в за-
висимости от характера сочетания институционально-обра-
зовательных и нозологических параметров, определяющих 
исходные условия освоения ими коррекционно- развивающих 
курсов на этапе начального общего образования;



|157|

КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА
SPECIAL (CORRECTIONAL) PEDAGOGICS

В. З. Кантор, Г. В. ниКулина, Ю. л. ПроеКт

• сравнительное изучение исходного уровня готовности 
слабовидящих детей разных типологических групп к освоению 
курсов коррекционно- развивающей области на этапе началь-
ного общего образования;

• определение структуры и комплексных параметров готов-
ности слабовидящих детей к освоению курсов коррекционно-раз-
вивающей области на этапе начального общего образования;

• сравнительное изучение выраженности ключевых ком-
плексных параметров готовности слабовидящих детей разных 
типологических групп к освоению курсов коррекционно-раз-
вивающей области на этапе начального общего образования.

Обзор литературы
Слабовидящие младшие школьники представляют собой 

специфическую целевую группу коррекционно- развивающей 
работы, требующую включения в образовательный процесс 
специальных компонентов, обеспечивающих нейтрализацию 
негативных особенностей их психофизического развития [14].

Эти особенности обнаруживаются прежде всего в пло-
скости собственно зрительного восприятия. Оно у слабови-
дящих младших школьников характеризуется снижением 
скорости, качества и точности, нарушением целостности и дис-
тантности в сочетании со схематизмом, фрагментарностью 
и искаженностью восприятия предметов, что влечет за собой 
трудности зрительно- моторной координации и др 1.

Следствием этого, в свою очередь, являются не только 
специфические трудности в учебной деятельности, но и про-
блемы в сфере пространственной и социально- бытовой ори-
ентировки. Что касается пространственной ориентировки, 
то слабовидящим младшим школьникам свой ственны недо-
статки развития движений, снижение двигательной активности, 
несформированность – в сравнении с нормально видящими 
сверстниками – пространственных представлений, редуциро-
ванные возможности практической ориентировки в микро- 
и макропространстве [5]. В плане социально- бытовой ориен-
тировки у слабовидящих младших школьников имеет место 
недоразвитие социально- бытовых навыков и умений, в том 

1 Методика развития зрительного восприятия детей с нарушениями зрения различных возрастных 
групп: методическое пособие для специалистов / О. Г. Болдинова, Е. А. Иванова, Н. Ф. Маркова, С. Л. Ан-
тонова, В. М. Скляднева. М.: ФГБНУ «ИКП РАО», 2022. 70 с.
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числе связанных с уходом за личными вещами, а также недо-
статочная готовность и способность к осуществлению гигие-
нических процедур, реализации правил и норм поведения [3].

При этом на фоне редуцированности двигательной ак-
тивности у слабовидящих младших школьников существу-
ют выраженные проблемы в физическом развитии [10; 16], 
вплоть до случаев дисгармоничного и резко дисгармонич-
ного физического развития [7].

Кроме того, существенные дефициты обнаруживаются 
у слабовидящих младших школьников и в коммуникативной дея-
тельности. Речь идет о том, что, хотя уровень развития коммуни-
кативной компетентности слабовидящих младших школьников 
опосредуется институционально- образовательными условиями 
[6], тем не менее недоразвитие зрительного восприятия приво-
дит к сужению лексикона, трудностям организации речевого 
высказывания, недоразвитию артикуляционных навыков и обед-
ненности невербальных средств общения [17], в связи с чем 
у этих детей возникают проблемы в установлении контактов 
с окружающими и поддержании общения. К тому же, слабо-
видящие младшие школьники как субъекты коммуникативной 
деятельности характеризуются такой негативной особенностью, 
как недоверие к окружающим людям, которое может прово-
цировать тревожность по отношению к сверстникам [1]. Более 
того, в межличностной коммуникации слабовидящих младших 
школьников отчетливо проявляются и специфические негатив-
ные особенности децентрации [12]. При этом редуцированность 
коммуникативных умений у слабовидящих младших школьников 
обусловливается ограниченным восприятием основных вырази-
тельных средств общения – взгляда, мимики и пантомимики [2].

Совокупностью данных обстоятельств и обусловливает-
ся необходимость реализации на начальном этапе школьного 
образования слабовидящих детей комплекса соответству-
ющих коррекционно- развивающих курсов. Отправной точ-
кой здесь должна служить входная диагностика готовности 
детей к освоению этих курсов, с тем чтобы ее результаты 
позволили типологизировать слабовидящих обучающих-
ся для последующей реализации дифференцированного 
подхода к их психолого- педагогическому сопровождению 
в коррекционно- развивающей области.
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Материалы и методы
Эмпирическое изучение готовности слабовидящих де-

тей к освоению курсов коррекционно- развивающей области 
на этапе начального образования осуществлялось на базе 
специальных (коррекционных) и общеобразовательных школ 
Санкт- Петербурга, Краснодара, Владимирской, Ивановской, 
Ленинградской и Мурманской областей, Республик Башкор-
тостан, Татарстан, Карелия и Удмуртской Республики.

Выборку респондентов (испытуемых) составили 82 слабо-
видящих ребенка, приступивших к обучению в 1 классе.

Анализу подвергались интегральные показатели готов-
ности слабовидящих школьников к освоению таких курсов 
коррекционно- развивающей области, как «Пространственная 
ориентировка», «Социально- бытовая ориентировка», «Развитие 
зрительного восприятия», «Развитие коммуникативной дея-
тельности», «Адаптивная физическая культура» и «Ритмика». 
Эти показатели в свою очередь были получены в результате 
реализации специально разработанной диагностической про-
цедуры, в основе которой лежала поэтапная параметрическая 
экспертная оценка тифлопедагогами искомого уровня готов-
ности ребенка, формировавшаяся по итогам применения ими 
комплекса взаимодополняющих методов – наблюдения, беседы, 
педагогического эксперимента.

При этом в рамках осуществленного эмпирического ис-
следования был произведен сбор информации, касающейся:

• социально- демографических данных респондентов, вклю-
чая статус семьи, уровень образования родителей, наличие си-
блингов, наличие в семье других лиц с инвалидностью по зрению, 
тип образовательного учреждения, посещаемого ребенком;

• данных, характеризующих респондентов в нозологи-
ческом аспекте, включая глубину зрительного нарушения, 
наличие сопутствующих заболеваний, наличие инвалидности, 
осваиваемый вариант АООП, поле зрения, наличие/отсутствие 
бинокулярного зрения, причины нарушения зрения, возраст, 
в котором выявлено нарушение зрения.

Для решения задач комплексной оценки действия аномаль-
ных и социально- демографических факторов, опосредующих го-
товность детей к освоению коррекционно- развивающих курсов, 
была реализована схема математико- статистического модели-
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рования, предполагавшая осуществление кластерного анализа 
(метод Варда, квадрат эвклидова расстояния), сравнительного 
анализа с использованием критерия x2 Пирсона, факторного 
анализа (метод главных компонент, варимакс- вращение).

Результаты
Результаты проведенного кластерного анализа позволили 

выделить шесть групп детей, которые, как показывает сравни-
тельный анализ с использованием критерия x2 Пирсона, досто-
верно различаются по большинству типологических характе-
ристик, обнаруживающихся как в социально- демографической 
плоскости (см. табл. 1), так и в плоскости, связанной с аномаль-
ным фактором (см. табл. 2).

Первая группа (10 чел.) объединяет детей, проживающих 
в различных регионах России и обучающихся в специализиро-
ванных школах. Эти дети не посещали дошкольные образова-
тельные учреждения и осваивают вариант 4.2 адаптированной 
основной общеобразовательной программы (АООП). Их ро-
дители имеют общее среднее или среднее профессиональное 
образование, в половине случаев они раздельно воспитывают 
слабовидящего ребенка и его сиблингов. Достаточно часто 
в сравнении с другими группами в семьях этих детей сиблинги 
и один из родителей также страдают нарушением зрения. Вме-
сте с тем дети, входящие в данную группу, редко имеют высо-
кую степень слабовидения, у них есть инвалидность по зрению, 
поле зрения сужено, их характеризует монокулярное зрение. 
В целом данная группа может быть определена как группа 
детей, обучающихся в специализированных школах регионов 
и имеющих отягощенную наследственность.

В состав второй группы (15 чел.) вошли дети, прожива-
ющие преимущественно в регионах средней полосы России 
и Северо- Запада. Дети, образующие эту группу, воспитываются 
в полных семьях, включающих слабовидящего ребенка и дру-
гих детей. Их родители чаще всего имеют высшее образование. 
Дети данной группы не посещали дошкольные образователь-
ные учреждения, обучаются в специализированных школах 
по варианту 4.2 АООП. Что касается характера зрительно-
го нарушения, то большинство детей здесь имеют высокую 
или среднюю степень слабовидения, у них есть инвалидность 
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по зрению. В то же время, в данной группе практически в рав-
ной степени представлены дети с нормальным и суженным 
полем зрения, но чаще встречается дети с монокулярным зре-
нием. В целом это группа предстает как группа слабовидящих 
детей, обучающихся в специализированных школах регионов 
и имеющих благоприятную семейную среду.

Таблица 1

Частота встречаемости социально- демографических характеристик  

в выборке слабовидящих младших школьников

Характеристики

Группы 

x21 2 3 4 5 6

Пол ребенка

0,87

женский 40,00 % 46,67 % 45,45 % 45,45 % 53,85 % 55,56 %

мужской 60,00 % 53,33 % 54,55 % 54,55 % 46,15 % 44,44 %

Возраст

33,21

6 лет 0,00 % 6,67 % 0,00 % 0,00 % 3,85 % 0,00 %

7 лет 30,00 % 53,33 % 18,18 % 90,91 % 92,31 % 55,56 %

8 лет 70,00 % 40,00 % 81,82 % 9,09 % 3,85 % 44,44 %

Место проживания

163,59

Санкт- Петербург и Ле-
нинградская область 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100 % 100 % 55,55 %

Владимирская, Ива-
новская и Мурманская 
области, Республика 
Карелия, Краснодар-
ский край 60,00 % 86,67 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 44,44 %

Республики Башкорто-
стан, Татарстан и Уд-
муртская Республика 40,00 % 13,33 % 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Статус семьи

19,27

неполная 50,00 % 0,00 % 0,00 % 9,09 % 26,92 % 55,56 %

полная 50,00 % 100,00 % 100,00 % 90,91 % 73,08 % 44,44 %

Образование матери

43,17

среднее 20,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 33,33 %

среднее
профессиональное 80,00 % 6,67 % 27,27 % 18,18 % 38,46 % 55,56 %

высшее 0,00 % 93,33 % 72,73 % 81,82 % 61,54 % 11,11 %

Образование отца

46,96

среднее 30,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 7,69 % 44,44 %

среднее
профессиональное 70,00 % 20,00 % 9,09 % 9,09 % 57,69 % 44,44 %

высшее 0,00 % 80,00 % 90,91 % 90,91 % 34,62 % 11,11 %
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Наличие сиблингов

5,39

нет 20,00 % 20,00 % 27,27 % 36,36 % 50,00 % 33,33 %

да 80,00 % 80,00 % 72,73 % 63,64 % 50,00 % 66,67 %

Тип образовательного учреждения

48,23

общеобразовательная 
школа 0,00 % 0,00 % 0,00 % 90,91 % 11,54 % 55,56 %

специализированная 
школа 100,00 % 100,00 % 100,00 % 9,09 % 88,46 % 44,44 %

Вариант АООП

50,00

3.1 0,00 6,67 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

4.1 30,00 % 13,33 % 0,00 % 100,00 % 11,54 % 0,00 %

4.2 70,00 % 80,00 % 100,00 % 0,00 % 88,46 % 100,00 %

Посещение дошкольного учреждения

13,21

нет 100,00 % 100,00 % 100,00 % 81,82 % 100,00 % 77,78 %

да 0,00 % 0,00 % 0,00 % 18,18 % 0,00 % 22,22 %

Таблица 2

Частота встречаемости типологических характеристик,  

связанных с аномальным фактором, в выборке слабовидящих младших школьников

Показатели

Группы 

x21 2 3 4 5 6

Параметры дефекта зрения

12,12
высокая степень слабо-
видения (0,05–0,08) 10,00 % 46,67 % 18,18 % 0,00 % 38,46 % 11,11 %

средняя степень слабо-
видения (0,09–0,1) 40,00 % 33,33 % 36,36 % 0,00 % 30,77 % 22,22 % 5,83

слабая степень слабо-
видения (0,2–0,4) 50,00 % 20,00 % 45,45 % 90,91 % 30,77 % 66,67 % 17,08

амблиопия 10,00 % 13,33 % 9,09 % 9,09 % 0,00 % 11,11 % 3,25

косоглазие 0,00 % 0,00 % 36,36 % 18,18 % 7,69 % 11,11 % 11,21

миопия 20,00 % 6,67 % 9,09 % 36,36 % 0,00 % 11,11 % 11,62

гиперметропия 40,00 % 26,67 % 36,36 % 18,18 % 3,85 % 22,22 % 8,78

астигматизм 20,00 % 33,33 % 27,27 % 54,55 % 15,38 % 55,56 % 9,10

Наличие инвалидности

35,88

нет 30,00 % 13,33 % 18,18 % 100,00 % 23,08 % 88,89 %

да 70,00 % 86,67 % 81,82 % 0,00 % 76,92 % 11,11 %

Поле зрения

29,71

норма 20,00 % 46,67 % 36,36 % 100,00 % 50,00 % 100,00 %

сужено 80,00 % 53,33 % 54,55 % 0,00 % 50,00 % 0,00 %

отсутствует 0,00 % 0,00 % 9,09 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Продолжение табл. 1
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Характер зрения

41,67

бинокулярное 10,00 % 20,00 % 100,00 % 90,91 % 57,69 % 88,89 %

монокулярное 90,00 % 66,67 % 0,00 % 9,09 % 42,31 % 11,11 %

отсутствует 0,00 % 13,33 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Причины нарушения зрения

13,21

врождённые 100,00 % 100,00 % 100,00 % 81,82 % 100,00 % 77,78 %

приобретённые 0,00 % 0,00 % 0,00 % 18,18 % 0,00 % 22,22 %

Возраст, в котором выявлено нарушение зрения

9,14

до 3-х лет 90,00 % 93,33 % 72,73 % 81,82 % 92,31 % 55,56 %

дошкольный 10,00 % 6,67 % 27,27 % 18,18 % 7,69 % 44,44 %

Есть у одного из родителей инвалидность по зрению

5,51

нет 80,00 % 93,33 % 100,00 % 100,00 % 88,46 % 100,00 %

да 20,00 % 6,67 % 0,00 % 0,00 % 11,54 % 0,00 %

Есть ли у кого-то из братьев/сестер инвалидность по зрению

8,71

нет 60,00 % 93,33 % 81,82 % 100,00 % 88,46 % 88,89 %

да 40,00 % 6,67 % 18,18 % 0,00 % 11,54 % 11,11 %

Третья группа (11 чел.) преимущественно образована 
детьми, проживающими в национальных республиках Рос-
сийской Федерации и воспитывающимися в полных семьях. 
Их родители тоже имеют достаточно высокий образовательный 
статус, в семье, кроме того, воспитываются сиблинги. В целом 
по социально- демографическому портрету дети данной группы 
близки к детям, входящим во вторую группу. Они также обу-
чаются по варианту 4.2 АООП и не посещали дошкольные об-
разовательные учреждения. Однако в разрезе характеристик, 
связанных с аномальным фактором, эта группа существенно 
отличается от предыдущей: прежде всего, дети здесь чаще 
имеют слабую степень слабовидения, косоглазие и при этом 
обладают бинокулярным зрением при суженном или нормаль-
ном поле зрения; кроме того, нарушение зрения у этих детей 
обратило на себя внимание позже, чем у остальных. В итоге 
они могут быть определены как группа детей, обучающихся 
в специализированных школах регионов и имеющих относи-
тельно легкое нарушение зрения.

Четвертую группу (11 чел.) составили дети, проживающие 
в мегаполисе и его окрестностях. Они обучаются в общеобра-
зовательных учреждениях по варианту 4.1 АООП, воспитыва-
ются главным образом в полных семьях, их родители имеют 
высокий образовательный статус. Дети данной группы имеют 

Продолжение табл. 2
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преимущественно слабую степень слабовидения, у них нет 
инвалидности по зрению; здесь чаще, чем в других группах, 
встречается миопия при нормальном поле зрения и наличии 
бинокулярного зрения. В семьях нет случаев инвалидности 
по зрению у родителей или других детей. В целом они могут 
быть охарактеризованы как группа слабовидящих детей, обу-
чающихся в общеобразовательных школах мегаполиса.

Пятая, самая многочисленная, группа (26 чел.) включи-
ла в свой состав детей, также проживающих в мегаполисе. 
При этом среди детей данной группы чаще встречаются те, 
кто воспитывается в неполных семьях, в которых к тому же 
обнаруживается дисбаланс в образовании родителей: матери 
в таких семьях имеют более высокий образовательный статус, 
чем отцы. В отличие от предыдущей группы дети, относящиеся 
к пятой группе, обучаются в специализированных школах, 
осваивая вариант 4.2 АООП. При этом они не посещали до-
школьные образовательные учреждения. Вместе с тем в со-
ставе данной группы в равной степени присутствуют дети 
с высокой, средней и слабой степенью слабовидения, причем 
значительная часть детей имеет инвалидность по зрению. 
Нарушения зрения у детей являются врожденными, в оди-
наковой мере присутствуют суженное и нормальное поле 
зрения, а характер зрения чаще, чем в предыдущей группе, 
проявляется как монокулярный. При этом в данной группе, 
в отличие от предыдущей, в семьях встречаются родственники, 
имеющие инвалидность по зрению. В целом же дети данной 
группы могут быть определены как слабовидящие, обучаю-
щиеся в специализированных школах мегаполиса.

Наконец, шестая группа (9 чел.) объединила детей, прожи-
вающих в регионах Северо- Запада, включая Санкт- Петербург, 
Ленинградскую область, Республику Карелия и Мурманскую 
область. Дети этой группы в равной степени воспитываются 
в неполных и полных семьях, а их родители имеют общее сред-
нее и среднее профессиональное образование. Дети, вошедшие 
в состав данной группы, обучаются как в общеобразовательных, 
так и в специализированных образовательных учреждениях 
по варианту 4.2 АООП. Вместе с тем в этой группе, чаще, чем 
в других, присутствуют дети, посещавшие дошкольные образо-
вательные учреждения. В то же время среди них преобладают 
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те, кто имеет слабую степень слабовидения, а также астигма-
тизм при нормальном поле зрения и преимущественно бино-
кулярном его характере; случаи установленной инвалидности 
по зрению редки. В этой группе чаще, чем во всех остальных, 
присутствуют дети, у которых нарушение зрения обнаружено 
в более позднем возрасте и является приобретенным. Роди-
тели детей данной группы не имеют инвалидности по зрению, 
у сиблингов она также практически не встречается. В целом 
дети данной группы могут быть охарактеризованы как слабо-
видящие, обучающиеся в школах Северо- Запада и имеющие 
относительно легкую зрительную недостаточность.

Что касается исходного уровня готовности слабовидящих 
детей к освоению курса «Пространственная ориентировка» 
на этапе начального образования, то здесь (см. рис. 1) обна-
руживаются достоверные различия по всем показателям, будь 
то готовность нарушенного зрения и других анализаторов 
к пространственной ориентировке (x2=48,86, р<0,000001), раз-
витие навыков ориентировки в микропространстве (x2=27,58, 
р=0,002), сформированность предметных и пространственных 
представлений (x2=21,64, р=0,02), сформированность навыков 
ориентировки в замкнутом пространстве (x2=25,58, р=0,004).
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Рис. 1. Усредненный профиль показателей готовности слабовидящих первоклассников 

к освоению курса «Пространственная ориентировка»
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Более высокий уровень сформированности навыков ориен-
тировки в замкнутом пространстве, а также предметных и про-
странственных представлений, продемонстрировали дети, обу-
чающиеся в специализированных школах регионов и имеющие 
отягощенную наследственность, но по остальным показателям 
их уровень вполне сопоставим с зафиксированным у детей, обу-
чающихся в общеобразовательных школах мегаполиса. С другой 
стороны, первоклассники, обучающиеся в специализированных 
школах регионов и имеющие сравнительно легкое зрительное 
нарушение, значительно уступают по показателям, характе-
ризующим пространственную ориентировку, всем остальным 
типологическим группам слабовидящих детей.

Между тем применительно к курсу «Социально- бытовая 
ориентировка» достоверные различия обнаруживаются в ис-
ходном уровне готовности слабовидящих первоклассников 
к самообслуживанию (x2=36,09, р=0,00008), использованию 
зрения и других анализаторов в социально- бытовой ориен-
тировке (x2=27,88, р=0,002) и готовности к взаимодействию 
в социальной среде (x2=35,77, р=0,00009). Причем наиболее 
высокие показатели готовности к самообслуживанию и исполь-
зованию зрения и других анализаторов в социально- бытовой 
ориентировке зафиксированы у детей, обучающихся в обще-
образовательных школах мегаполиса (см. рис. 2).

Рис. 2. Усредненный профиль показателей готовности слабовидящих первоклассников 

к освоению курса «Социально- бытовая ориентировка»
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Рис. 3. Усредненный профиль показателей готовности слабовидящих первоклассников 

к освоению курса «Развитие зрительного восприятия»

В свою очередь, в аспекте готовности слабовидящих 
первоклассников к освоению курса «Развитие зрительного 
восприятия» (см. рис. 3) достоверные различия выявляются 
по всем показателям – уровню развития регулирующей и кон-
тролирующей роли зрения (x2=19,05, р=0,04), уровню развития 
ориентировочно- поисковой роли зрения (x2=33,81, р=0,002) 
и уровню развития информационно- познавательной роли зре-
ния (x2=48,39, р<0,00001).

При этом наиболее благоприятен здесь статус детей, обу-
чающихся в общеобразовательных школах мегаполиса, а, на-
против, наименее благоприятен статус детей, обучающихся 
в специализированных школах регионов и имеющих сравни-
тельно легкое зрительное нарушение.

Между тем показатели исходного уровня готовности сла-
бовидящих первоклассников к освоению курса «Развитие ком-
муникативной деятельности» также отражают достоверные 
различия между ними в плане готовности к взаимодействию 
со взрослыми и сверстниками (x2=27,21, р=0,002), сформирован-
ности представлений об образе человека (x2=55,79, р<0,00001), 
сформированности знаний и умений в области социального 
взаимодействия (x2=34,15, р=0,0002) и сформированности 
представлений о средствах вербальной и невербальной ком-
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муникации (x2=35,28, р=0,0001). В данном случае своего рода 
опережающую группу представляют собой дети, обучающиеся 
в мегаполисе – как в общеобразовательных, так и в специали-
зированных школах (см. рис. 4), причем наиболее отчетливо 
это проявляется в разрезе представлений об образе человека, 
а также знаний и умений в области социального взаимодействия.

Рис. 4. Усредненный профиль показателей готовности слабовидящих первоклассников 

к освоению курса «Развитие коммуникативной деятельности»

Дефицитарными же у всех слабовидящих первокласс-
ников оказываются представления о средствах вербальной 
и невербальной коммуникации. При этом двоякое положение 
занимает группа детей, обучающихся в специализирован-
ных школах регионов и имеющих отягощенную наследствен-
ность. С одной стороны, в плане готовности к взаимодействию 
со взрослыми и сверстниками, а также сформированности 
знаний и умений в области социального взаимодействия они 
уступают тем обучающимся в регионах детям, кто имеет бо-
лее благоприятную семейную ситуацию или обучается именно 
в школах Северо- Запада. С другой стороны, дети данной груп-
пы все же демонстрируют более высокие, чем у детей, обуча-
ющихся в регионах, показатели сформированности представ-
лений о средствах вербальной и невербальной коммуникации, 
в чем может проявляться действие фактора семейной среды.
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Что касается исходного уровня готовности слабовидящих 
первоклассников к освоению курса «Адаптивная физическая 
культура» (см. рис. 5), то, как свидетельствует сравнительный 
анализ, достоверные различия здесь имеют место применитель-
но к готовности к выполнению общих упражнений (x2=38,11, 
р=0,00004), лечебно- корригирующих упражнений (x2=40,04, 
р=0,00002) и упражнений коррекционно- развивающей направ-
ленности (x2=41,08, р=0,00001). Опережающую группу в данном 
случае представляют собой слабовидящие дети, обучающиеся 
в общеобразовательных школах мегаполиса, а в качестве сво-
его рода аутсайдеров выступают дети, обучающиеся в специ-
ализированных школах регионов и имеющие сравнительно 
легкое зрительное нарушение.

Рис. 5. Усредненный профиль показателей готовности слабовидящих первоклассников 

к освоению курса «Адаптивная физическая культура»

При этом дети, обучающиеся в школах Северо- Запада 
и имеющие сравнительно легкое нарушение зрения, обнару-
живают большую готовность к освоению курса «Адаптивная 
физическая культура», нежели их сверстники, обучающие-
ся в специализированных школах, причем как регионов, так 
и мегаполиса, в аспектах готовности к выполнению общих 
и лечебно- корригирующих упражнений, тогда как в пла-
не готовности к выполнению упражнений коррекционно- 
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развивающей направленности благоприятнее статус детей, 
обучающихся в специализированных школах мегаполиса.

Наконец, исходный уровень готовности слабовидящих 
первоклассников к освоению курса «Ритмика» (см. рис. 6) ха-
рактеризуется наличием достоверных различий по всем по-
казателям между типологическими группами детей. Так, дети, 
обучающиеся в общеобразовательных школах мегаполиса, 
демонстрируют более высокие показатели готовности к вы-
полнению специальных ритмических упражнений (x2=38,71, 
р=0,00003), упражнений на связь движений с  музыкой 
(x2=34,00, р=0,0002), упражнений ритмической гимнастики 
(x2=21,56, р=0,02), а также к выполнению элементов танцев 
и подготовительных упражнений к танцам (x2=18,33, р=0,049). 
При этом наименее благоприятным здесь является статус де-
тей, обучающихся в специализированных школах регионов 
и имеющих сравнительно легкое нарушение зрения.

Рис. 6. Усредненный профиль показателей готовности слабовидящих первоклассников 

к освоению курса «Ритмика»

Между тем факторизация показателей, характеризующих 
исходный уровень готовности слабовидящих детей к освое-
нию курсов коррекционно- развивающей области, позволила 
выявить четыре обобщенных размерности (см. табл. 3), объ-
ясняющих суммарно 73,89 % общей дисперсии.
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Таблица 3

Факторная структура показателей готовности слабовидящих первоклассников  

к освоению курсов коррекционно- развивающей области

Показатели
Факторные нагрузки

1 2 3 4

Готовность к выполнению лечебно- корригирующих упражнений 0,81 0,21 0,14 0,29

Готовность к выполнению упражнений ритмической гимнастики 0,80 0,25 0,24 0,17

Готовность к выполнению элементов танцев и подготовительных 
упражнений к танцам 0,80 0,13 0,27 0,16

Ритмика 0,79 0,26 0,32 0,23

Изучение готовности к выполнению общих упражнений 0,79 0,20 0,23 0,13

Адаптивная физическая культура 0,78 0,23 0,23 0,29

Готовность к выполнению специальных ритмических упражнений 0,78 -0,04 0,34 0,24

Готовность к выполнению упражнений коррекционно- развивающей 
направленности 0,77 0,14 0,23 0,27

Готовность к выполнению упражнений на связь движений с музыкой 0,71 0,12 0,20 0,44

Готовность к взаимодействию со взрослыми и сверстниками 0,54 0,20 0,30 0,53

Сформированность навыков ориентировки в замкнутом пространстве 0,05 0,81 0,23 0,05

Уровень развития ориентировочно- поисковой роли зрения 0,10 0,81 -0,02 0,29

Уровень развития навыков ориентировки в микропространстве 0,32 0,69 0,20 0,21

Сформированность предметных и пространственных представлений 0,17 0,68 0,42 0,07

Пространственная ориентировка 0,14 0,63 0,53 0,26

Развитие зрительного восприятия 0,32 0,63 0,16 0,32

Уровень развития регулирующей и контролирующей роли зрения 0,40 0,58 0,01 0,14

Готовность нарушенного зрения и других анализаторов к простран-
ственной ориентировке 0,31 0,55 0,48 0,33

Уровень развития информационно- познавательной роли зрения 0,37 0,51 0,07 0,45

Готовность к взаимодействию в социальной среде 0,42 0,13 0,79 0,24

Социально- бытовая ориентировка 0,44 0,17 0,76 0,23

Готовность к самообслуживанию 0,44 0,39 0,62 0,14

Использование зрения и других анализаторов в социально- бытовой 
ориентировке 0,46 0,24 0,57 0,41

Сформированности знаний и умений в области социального взаимо-
действия 0,30 0,22 0,26 0,77

Развитие коммуникативной деятельности 0,39 0,23 0,29 0,73

Сформированность представлений об образе человека 0,36 0,19 0,31 0,65

Сформированность представлений о средствах вербальной и невер-
бальной коммуникации 0,34 0,36 0,09 0,63

Первый фактор, объясняющий 28,56 % общей дисперсии, 
интегрирует показатели, касающиеся освоения курсов «Ритми-
ка» и «Адаптивная физическая культура», а также готовности 
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к взаимодействию со взрослыми и сверстниками, и в целом 
он может быть определен как «Двигательная активность».

В состав второго фактора, объясняющего 17,90 % общей 
дисперсии, вошли показатели, отражающие успешность раз-
вития зрительного восприятия и пространственной ориен-
тировки. И коль скоро эти показатели демонстрируют роль 
развития зрительного восприятия в формировании навыков 
ориентирования в пространстве, данный фактор может быть 
назван «Пространственная ориентация».

Объясненная третьим фактором общая дисперсия со-
ставила 13,49 %, а объединены в нем такие показатели, ха-
рактеризующие развитие социально- бытовой ориентировки, 
как готовность к взаимодействию в социальной среде, готов-
ность к самообслуживанию, использование зрения и других 
анализаторов в социально- бытовой ориентировке. Кроме 
того, этот фактор включает и обобщенный показатель про-
странственной ориентировки, что свидетельствует о связи 
различных аспектов ориентировочной деятельности сла-
бовидящего младшего школьника. В итоге данный фактор 
правомерно называть «Социально- бытовая ориентировка 
как ядро ориентировочной деятельности».

Четвертый фактор объясняет 13,95 % общей дисперсии 
и включает в себя такие показатели, отражающие развитие ком-
муникативной деятельности, как сформированность представле-
ний об образе человека, о средствах вербальной и невербальной 
коммуникации, уровень знаний и умений в области социального 
взаимодействия и готовность к взаимодействию со взрослыми 
и сверстниками. Тем самым этот фактор может быть определен 
как «Развитие коммуникативной деятельности».

Между тем выявленные обобщенные размерности в раз-
ной степени выражены в различных типологических группах 
слабовидящих младших школьников. В частности (см. рис. 7), 
первоклассники, обучающиеся в специализированных школах 
регионов и имеющие отягощенную наследственность, имеют 
наиболее благоприятный статус в разрезе факторов простран-
ственной ориентировки и социально- бытовой ориентировки 
как ядра ориентировочной деятельности в целом, но менее 
благоприятный – применительно к факторам развития комму-
никативной деятельности и двигательной активности.
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Рис. 7. Выраженность обобщенных компонентов готовности  к освоению курсов 

коррекционно- развивающей области в типологических группах  

слабовидящих младших школьников

В свою очередь, дети, обучающиеся в специализиро-
ванных школах регионов и имеющие сравнительно легкое 
нарушение зрения, при рассмотрении с позиций фактор-
ной структуры показателей готовности к освоению курсов 
коррекционно- развивающей области предстают как аутсайде-
ры во всех соответствующих отношениях. Более того, схожая 
ситуация, но только в аспектах социально- бытовой ориенти-
ровки как ядра ориентировочной деятельности и развития 
коммуникативной деятельности отмечается у детей, обуча-
ющихся в школах Северо- Запада и имеющих сравнительно 
легкое зрительное нарушение.

Наконец, слабовидящие дети, обучающиеся в общеоб-
разовательных школах мегаполиса, характеризуются более 
высоким уровнем готовности к освоению коррекционно- 
развивающих курсов в разрезе факторов двигательной ак-
тивности, пространственной ориентации и развитии комму-
никативной деятельности, но утрачивают лидерский статус 
применительно к фактору социально- бытовой ориентировки 
как ядра ориентировочной деятельности в целом. В то же вре-
мя, слабовидящие дети, обучающиеся в специализированных 
школах мегаполиса, в данном аспекте, напротив, предстают 
как опережающая группа.
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Обсуждение и выводы
Проведенное исследование освещает актуальную для 

тифлопедагогической теории и практики проблему, связан-
ную с готовностью слабовидящих детей к освоению курсов 
коррекционно- развивающей области на стартовом этапе на-
чального общего образования.

Его результаты свидетельствуют о том, что «на входе» 
в начальную школу:

• слабовидящие дети как субъект освоения курсов кор-
рекционно-развивающей области характеризуется полимор-
фностью в психолого- педагогическом плане, проявляющейся 
в вариативной структуре их образовательных потребностей 
и возможностей в данной области;

• социально- демографические и аномальные (нозоло-
гические) типологические факторы в их своеобразном со-
четании оказывают существенное опосредующее влияние 
на готовность слабовидящих обучающихся к освоению курсов 
коррекционно- развивающей области, обусловливая некую 
асинхронность ее становления;

• в разрезе всех курсов коррекционно- развивающей об-
ласти определяются своего рода опережающие группы сла-
бовидящих детей, чем обеспечиваются ориентиры для реа-
лизации дифференцированного – с позиций межгрупповых 
различий – подхода в психолого- педагогическом сопровожде-
нии таких детей в этой области.

Тем самым по итогам реализации содержательно- целевых 
установок исследования получила подтверждение положенная 
в его основу гипотеза.

Проведенное исследование обладает потенциалом раз-
вития и может быть продолжено в двух взаимодополняющих 
направлениях, что результировалось бы в конечном счете в со-
ответствующих сравнительных характеристиках.

Во-первых, перспективным является расширение целе-
вой группы исследования за счет охвата им других категорий 
детей младшего школьного возраста со зрительной недоста-
точностью – с одной стороны, слепых, а с другой – детей с функ-
циональными нарушениями зрения.

Во-вторых, поскольку именно в начальной школе закла-
дываются основы преемственной коррекционно- развивающей 
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работы со слабовидящими детьми на последующих уровнях 
их общего образования, то предметом эмпирического изуче-
ния могла бы стать готовность слабовидящих детей к освое-
нию курсов коррекционно- развивающей области в два дру-
гих рубежных момента их школьного обучения – при переходе 
в основную школу и при переходе в старшую школу.
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Формирование социально-перцептивной готовности 
к взаимодействию со сверстниками у дошкольников 

с нарушением зрения

Г. В. Никулина, А. Г. Желонкина
Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена,

Санкт-Петербург, Российская Федерация

Ведение. В статье рассматривается проблема формирования социальной перцептивной готов-
ности старших дошкольников с нарушением зрения к взаимодействию со сверстниками на эмпириче-
ском этапе исследования его закономерностей и особенностей. Обосновывается актуальность специ-
альной тифлопедагогической коррекционно-развивающей методики, разработанной по результатам 
констатирующего эксперимента и апробированной в ходе обучающего эксперимента, формирования 
у них социально-перцептивной готовности к взаимодействию со сверстниками.

Материалы и методы. Обозначена одна из задач проводимого исследования – определение 
места и роли тифлопедагогической работы с дошкольниками с нарушениям зрения по развитию у них 
умений и навыков взаимодействия со сверстниками с обоснованием эффективности вышеназванной 
тифлопедагогической коррекционно-развивающей методики. Перечислены основные методы выяв-
ления эффективности формирования у старших дошкольников с нарушениями зрения социально-пер-
цептивной готовности к взаимодействию со сверстниками.  

Результаты. Обоснована актуальность структуры, содержания, тифлопедагогического ин-
струментария коррекционно-развивающей методики в формировании социально-перцептивной го-
товности старших дошкольников с нарушениями зрения к взаимодействию со сверстниками. Выделен 
основной критерий оценивания эффективности тифлопедагогической коррекционно-развивающей 
методики – повышение у дошкольников с нарушениями зрения уровня социально-перцептивной го-
товности к взаимодействию со сверстниками. Определены критерии оценивания повышения уровня 
социально-перцептивной готовности, с учётом компонентов её характеризующих: – повышение уров-
ня чувственно-понятийной основы восприятия внешнего облика и поведенческих реакций объекта 
социальной перцепции; продуктивность развития и актуализации представлений образа лица челове-
ка, образов эмоций, поз; продуктивность развития речеповеденческого компонента социальной пер-
цепции. По данным контрольного эксперимента её реализация оказывает статистически достоверное 
позитивное влияние на уровень социально-перцептивной готовности старших дошкольников с нару-
шением зрения к взаимодействию со сверстниками.

Обсуждение и выводы. Проведенным исследованием обоснована значимость специальной 
коррекционно-развивающей методики, позволяющей эффективно решать актуальные и значимые для 
личностного развития детей задачи, связанные с проблемой формирования у старших дошкольников 
с нарушением зрения социально-перцептивной готовности к взаимодействию со сверстниками.

Ключевые слова: социальная перцепция, восприятие, готовность, взаимодействие, дошколь-
ники, сверстники, образ, коррекционно-развивающая методика.

Для цитирования: Никулина Г. В., Желонкина А. Г. Формирование социально-перцептивной 
готовности к взаимодействию со сверстниками у дошкольников с нарушением зрения // Вестник Ленин-
градского государственного университета имени А. С. Пушкина. – 2024. – № 4. – С. 180–198. DOI: 10.35
231/18186653_2024_4_180. EDN: HCIRAT

© Никулина Г. В., Желонкина А. Г., 2024



|181|

Formation of Social-Perceptual Willingness 
for Peer Interaction in Preschool Children 

With Visual Impairment

Galina V. Nikulina, Anastasiia G. Zhelonkina
Herzen State Pedagogical University of Russia,

Saint Petersburg, Russian Federation

Introduction. The article addresses the issue of the formation of social-perceptual willingness 
for peer interaction among older preschool children with visual impairment at the empirical stage of studying 
its patterns and specific features. The relevance of a special typhlopedagogical correctional and developmen-
tal methodology for fostering social-perceptual willingness for peer interaction in older preschool children 
with visual impairment is substantiated. This methodology was developed based on the results of a diagnos-
tic experiment and tested during an educational experiment.

Materials and methods. One of the tasks of the research is defined as determining the place and role 
of typhlopedagogical work with preschoolers with visual impairments in developing their skills and abilities 
for peer interaction. The effectiveness of the developed typhlopedagogical correctional and developmental 
methodology for fostering social-perceptual willingness for peer interaction in preschool children with visual 
impairment is justified. Key methods for assessing the effectiveness of forming social-perceptual willingness 
for peer interaction in older preschoolers with visual impairment are listed.

Results. The relevance of the structure, content, and typhlopedagogical toolset of the correctional 
and developmental methodology for fostering social-perceptual willingness for peer interaction among older 
preschool children with visual impairment is substantiated. The main criterion for evaluating the effective-
ness of the typhlopedagogical correctional and developmental methodology is identified as the increase 
in the level of social-perceptual willingness for peer interaction among preschoolers with visual impairment. 
The criteria for assessing the improvement in the level of social-perceptual willingness are defined con-
sidering its components: enhancement of the sensory-conceptual foundation for perceiving the appearance 
and behavioral reactions of the social perception object; productivity in developing and actualizing rep-
resentations of facial features, emotions, and postures; productivity in developing the speech-behavioral 
component of social perception. As per the control experiment, the implementation of this methodology has 
a statistically reliable positive impact on the level of social-perceptual willingness for peer interaction among 
older preschoolers with visual impairment.

Discussion and conclusion. The conducted research substantiates the importance of a specialized 
correctional and developmental methodology that effectively addresses relevant and significant personal 
development challenges for children, specifically those related to the issue of fostering social-perceptual 
willingness for peer interaction in older preschool children with visual impairment.

Key words: social perception, cognition, willingness, interaction, preschoolers, peers, image, correc-
tional and developmental methodology.
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Введение
В современных условиях совершенствования общества особую 
значимость приобретают вопросы социально-коммуникатив-
ного развития старших дошкольников, что обусловливается 
рядом позиций, важнейшей из которых выступает понимание 
того, что эта центральная сторона личностного развития ре-
бёнка. Социально- коммуникативное развитие дошкольника 
психологами, педагогами рассматривается как фактор, условие, 
средство формирования его личности, способной к созидатель-
ному взаимодействию с социокультурной средой 1 [3; 8]. Опыт 
взаимодействия дошкольника со сверстниками – важнейший 
компонент его социальной готовности к школьному обучению [2; 
24]. В свою очередь социальная готовность как компонент лич-
ностной готовности к обучению в школе включает потребность 
в общении со сверстниками, готовность к вхождению в новую 
систему социальных отношений, готовность к новым формам 
общения, владение навыками коммуникативной инициативы 2.

Неотъемлемая сторона общения, выступающего сред-
ством взаимодействия людей – социальная перцепция [1; 4]. 
Как процесс социальная перцепция протекает в формах вос-
приятия и понимания друг друга партнёрами взаимодействия 
и обеспечивается образом человека в процессе восприятия, 
пронизывает этапы взаимодействия, обладает рядом функций. 
Следует уточнить, что в процессах взаимодействия, общения 
социальная перцепция является взаимной – партнёры воспри-
нимают, интерпретируют и оценивают друг друга. Так, А. А. Бо-
далёв определял, что человек в процессе межличностного 
взаимодействия выступает как объект и субъект познания 3. 
Процесс межличностного познания требует включенности 
внешнего облика [4; 5]. Точность образа партнёра по взаи-
модействию и общению в его внешнем физическом облике, 
эмоциональных проявлениях, поведении, высказываниях 
во многом определяет успешность отношений.

Важность изучения вопросов формирования у  детей 
с нарушениями зрения социально- перцептивной готовности 
к взаимодействию со сверстниками раскрывается феноменоло-

1 Третьяк А. В. Педагогические условия формирования взаимодействия детей старшего дошкольного 
возраста со сверстниками в играх с правилами: автореферат. дис. … канд. пед. наук. М., 2006.

2 Лисина М. А. Генезис форм общения у детей. М.: Изд-во МГУ, 1992.
3 Бодалёв А. А. Личность и общение. М., 1983.
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гией социальной перцепции в дошкольном возрасте. В общей 
и возрастной психологии процесс межличностного восприятия 
рассматривается с точки зрения общей познавательной спо-
собности человека как субъекта познания. Восприятие и по-
нимание другого человека формируются у ребёнка с первых 
дней жизни и обусловливаются возрастными закономерностя-
ми психического развития на каждом его этапе дошкольного 
детства. В этом возрасте велика роль чувственного познания 
действительности, что также выявляется в особенностях соци-
альной перцепции – ребёнок как субъект межличностного вза-
имодействия наиболее восприимчив к внешней информации 
о другом человеке [5]. В то же время поступательное развитие 
личности дошкольника определяет то, что восприятие другого 
человека становится всё более осмысленным, целенаправлен-
ным, анализирующим. Характер осознания ребёнком особен-
ностей сверстников и взрослых определяется его развитием 
как субъекта познания 1. Развитие его социальной перцепции 
происходит и соотносится с генезисом развития общения в до-
школьном детстве 2. На ранних этапах дошкольного возраста 
именно в общении и взаимодействии со взрослым ребёнок, 
воспринимая взрослого как партнёра, осваивает опыт восприя-
тия и познания человека. В старшем возрасте актуализируются 
формы общения и взаимодействия со сверстниками, ребёнок 
интенсивно осваивает опыт восприятия и познания равного 
себе по социальному статусу человека [2; 15].

В контексте сказанного актуализируются вопросы соци-
ально-перцептивной готовности старших дошкольников с на-
рушениями зрения к взаимодействию со сверстниками [13; 20].

До настоящего времени в тифлопедагогике теоретико- 
эмпирическим путём не изучены вопросы формирования со-
циальной перцептивной готовности старших дошкольников 
с нарушением зрения к взаимодействию со сверстниками. 
Таким образом, имеет место противоречие, с одной сторо-
ны, между актуальностью и значимостью данной проблемы, 
с другой – недостаточной степенью её разработанности. Не-
обходимость преодоления этого несоответствия определило 
актуальность предпринятого теоретико- экспериментального 

1 Куницина В. И., Казарина Н. В., Поголына В. М. Межличностное общение: учебник для вузов. СПб.: 
Питер 2004. 544 с. СПб., 2001.

2 Лисина М. А. Генезис форм общения у детей. М.: Изд-во МГУ, 1992.
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изучения, направленного на разрешение данного противоре-
чия. Гипотеза исследования заключалась в предположении, 
что эффективность формирования социальной перцепции 
у старших дошкольников с нарушениями зрения будет за-
висеть от реализации тифлопедагогической коррекционно- 
развивающей методики данной направленности, значимость 
которой в достижении позитивных практических результатов 
обусловливается её актуальным для повышения уровня соци-
альной перцепции содержанием (с включением трёх разделов) 
и использованием в коррекционной работе специально разра-
ботанного тифлопедагогического инструментария.

В статье представлены материалы эмпирической части 
изучения проблемы.

Обзор литературы
Тифлопсихологией обоснованы трудности чувственного 

отражения действительности в условиях нарушения зрения 1, 
что негативно влияет, обусловливает особенности социальной 
перцепции как психологического образования, стороны обще-
ния, компонента взаимодействия и совместной деятельности.

В  отечественной тифлологии вопросы социальной 
перцепции у лиц с зрительной недостаточностью изуча-
лись с разных подходов и в разных аспектах. К настояще-
му времени в дошкольной тифлопедагогике представлено 
единственное исследование в области сенсорной перцеп-
ции дошкольников [20]. Так, И. В. Скоробогатовой выявле-
ны особенности понимания собственных эмоциональных 
состояний и эмоций других людей дошкольниками с нару-
шениями зрения. Имеются тифлопедагогические изыска-
ния в области восприятия человеком с нарушением зре-
ния человека. Работы этого ряда прежде всего касаются 
изучения трудностей и особенностей восприятия детьми 
с нарушением зрения эмоций. Как было показано выше, 
именно мимика лица, отражающая переживаемые человеком 
эмоции, несёт основную информацию субъекту сенсорной 
перцепции. Исследованиями Г. В. Никулиной [17] установ-
лено, что у детей с нарушениями зрения имеют место раз-
ные типы восприятия эмоциональных состояний и образов 

1 Литвак А. Г. Психология слепых и слабовидящих: учебное пособие. СПб.: КАРО, 2006.
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людей. При тяжелой зрительной депривации преобладает 
диффузно- локальный тип. Можно предположить, что этот 
тип (а также аналитический, синтетический), затрудняю-
щие адекватное восприятие, понимание другого человека 
выступают определёнными психологическими барьерами 
в социальной перцепции. Автор приходит к выводу о важ-
ности коррекционно- развивающей работы, направленной 
на научение слабовидящих школьников формированию 
точных, полных, целостных образов отражения социаль-
ных объектов. Такие же в целом результаты получены 
Е. Ю. Главериной [7], Т. П. Головиной [9], на эксперимен-
тальном уровне обосновавших трудности и особенности 
восприятия действий и эмоций человека дошкольника-
ми с нарушениями зрения. В работе П. М. Залюбовского 
[11] показаны значение и необходимость полисенсорного 
восприятия слепым другого человека, что способствует 
формированию полимодального образа (облика) другого 
и тем самым преодолению барьера социальной перцепции.

В тифлологии имеется значительный ряд исследований, 
так или иначе раскрывающих проблемы социально-пер-
цептивного развития лиц разных возрастных групп с нару-
шениями зрения. Выделяются несколько направлений ис-
следований, касающихся проблем социальной перцепции: 
по изучению особенностей общения, его невербальных и вер-
бальных средств в условиях слепоты и слабовидения (В. А. Фе-
октистова 1, М. Заорска 2, Н. Н. Васильева 3, Г. В. Григорьева, 
Т. П. Кудрина и др.)[10; 14]; работы в области социализации 
детей с нарушениями зрения (Л. И. Солнцева, Л. В. Фомиче-
ва, А. Г. Фомичева) [21; 24]; изучающие проблемы коммуни-
кации при нарушениях зрения (Г. В. Никулина, Е. Б. Быкова 4, 
Л. М. Зальцман и др. [12; 17; 18]; исследования в области осо-
бенностей зрительного восприятия окружающего, становле-
ния зрительных образов в условиях зрительной депривации 
(Л. И. Плаксина, Л. В. Фомичева и др.) [19; 22; 23]; касающиеся 

1 Феоктистова В. А. Развитие навыков общения у слабовидящих детей: учебное пособие. СПб., 2005.
2 Заорска М. Коррекция и развитие средств общения у слепых и слабовидящих детей младшего школь-

ного возраста в условиях специальной школы- интерната: автореферат. дис. … канд. пед. наук. Л., 1981.
3 Васильева Н. Н. Формирование навыков общения у дошкольников с нарушениями зрения как важный 

фактор их социализации // Здоровье и образование в XXI веке. 2017. Т. 19. № 7. С. 171–173.
4 Быкова Е. Б. Формирование коммуникативной деятельности младших школьников с нарушениями 

зрения: учебно- методическое пособие. СПб.: Лема, 2018. 104 с.
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игровой деятельности детей с нарушениями (И. Г. Корнилова 1, 
А. В. Никитина 2, А. В. Третьякова 3, Л. И. Солнцевой и др.) [21].

Проведённый анализ литературы выявил, что трудов, обо-
сновывающих и раскрывающих тифлопедагогические подходы 
к развитию сенсорной перцепции, её компоненты, механизмы, 
недостаточно, а работы, посвящённые разработке с обоснова-
нием тифлопедагогической коррекционно- развивающей мето-
дики по формированию социально- перцептивной готовности 
старших дошкольников с нарушением зрения к взаимодей-
ствию со сверстниками, отсутствуют, что ещё раз подчеркивает 
актуальность изучаемой проблемы.

Материалы и методы
В экспериментальном обучении приняли участие 34 до-

школьника с нарушением зрения седьмого года жизни – вос-
питанники двух групп детских садов компенсирующего вида. 
Структура зрительного диагноза у всех детей включала два 
и более глазных заболеваний; у подавляющего большинства 
нарушение зрения определяли астигматизм – 31 случай и ги-
перметропия – 30 случаев (степень аметропий разная: высокая, 
средняя, слабая), у 13 детей имелось косоглазие: вертикаль-
ное, сходящееся или расходящееся, у 18 – амблиопия средней 
и слабой степени, в зрительных диагнозах у пятерых детей зна-
чилась врожденная миопия средней степени. По степени нару-
шения остроты зрения в условиях оптической коррекции трое 
детей входили в группу слабовидящих, остальные – в группу 
детей с функциональными расстройствами зрения. На период 
опытного обучения основными методами офтальмологической 
реабилитации детей экспериментальной группы были оптиче-
ская коррекция, окклюзия, аппаратное лечение.

При разработке экспериментальной обучающей методики 
реализовывалась целевая установка на развитие у старших 
дошкольников с нарушением зрения социально- перцептивной 
готовности к взаимодействию со сверстниками с повышением 
уровня. Разработка опытно- экспериментального обучения 

1 Корнилова И. Г. Развитие коммуникативной деятельности детей с нарушениями зрения старшего 
дошкольного возраста в креативной игре-драматизации: автореф. дис. … канд. психол. наук. М., 1999.

2 Никитина А. В. Театрализованная игра как фактор развития социального опыта дошкольников 
с нарушением зрения: автореф. дис. … канд. пед. наук. СПб., 2004.

3 Третьяк А. В. Педагогические условия формирования взаимодействия детей старшего дошкольного 
возраста со сверстниками в играх с правилами: автореф. дис. … канд. пед. наук. М., 2006.
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старших дошкольников с нарушением зрения строилась с учё-
том как основных положений и принципов познавательно- 
развивающей образовательной деятельности со старшими 
дошкольниками, коррекционно- развивающей работы с деть-
ми, испытывающими трудности чувственного отражения, так 
и с учётом результатов констатирующего этапа исследования.

Исходя из сказанного, была определена методическая 
основа коррекционно- развивающей работы по формированию 
у дошкольников с нарушением зрения социально-перцептивной 
готовности к взаимодействию со сверстниками. Содержатель-
ная сторона – обозначены и раскрыты направления и содер-
жание коррекционно- развивающей работы; операционно- 
исполнительская сторона – разработан тифлопедагогический 
инструментарий в виде специально созданных коррекционно- 
развивающих заданий и специально подобранных дидакти-
ческих материалов, учитывающих особые образовательные 
потребности детей этой группы, с целостным методическим под-
ходом к развитию познавательной деятельности дошкольников.

Содержание коррекции и  развития социальной пер-
цептивной готовности к взаимодействию со сверстниками ре-
ализовывалось по трём направлениям:

I. Развитие образа человека с формированием основ со-
циальной перцепции

Программно- содержательные коррекционные задачи 
направления включали:

1) формирование (коррекция, конкретизация, обобщение, 
расширение) представлений о внешнем облике человека с уме-
нием выделить, показать и назвать части лица и части тела 
человека; 2) коррекция и развитие импрессии и экспрессии 
эмоций с развитием социально- эмоциональных навыков, в т. ч. 
навыка распознавания эмоций, способности к собственному 
адекватному выражению эмоций и чувств с помощью жестов 
и мимики; 3) расширение представлений о видах деятельност-
ной активности человека, требующих социального взаимодей-
ствия, развитие первичных знаний о значении и способах, в т. ч. 
на социально- перцептивном уровне, осуществления взаимодей-
ствий между людьми в профессиональной (работники детского 
сада), образовательной (педагог- ребёнок), игровой (ребёнок- 
ребёнок, ребёнок-дети) деятельности; 4) коррекция и разви-
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тие восприятия, его механизмов и свой ств, востребованных 
в формировании и распознавании образа человека, развитие 
чувственно- логической основы понимания партнёра по взаи-
модействию в ситуациях выполнения детьми заданий в диадах.

II. Развитие сенсорно- перцептивных и психомоторных 
умений осуществления совместных движений, действий, дея-
тельности со сверстниками как партнёрами по взаимодействию

Программно- содержательные коррекционные задачи 
направления:

1) обогащать опыт восприятия движений, действий других 
людей; развивать способность к чувственно- логической осно-
ве ситуативного восприятия движений и действий партнёра 
по взаимодействию; 2) развивать регулирующую и контро-
лирующую функции сенсорных процессов в продуцирова-
нии, точности, синхронности движений и действий (крупная, 
мелкая моторика; зрительные движения) с партнёром в си-
туации совместной деятельности; 3) коррекция и развитие 
зрительно- моторной, слуходвигательной координации; 4) по-
вышать способность к восприятию и интерпретации сигналов 
партнера с оперативным и адекватным ответом на них с целью 
подстраивания движений и действий.

III. Совершенствование «Образа- Я» и «Образа- ОН/ОНИ» 
как основы субъектно- объектных отношений, востребованных 
во взаимодействии.

Программно- содержательные коррекционные задачи 
направления:

1) совершенствовать схему тела как образа собственного 
тела; 2) развивать способность к зеркальному восприятию себя; 
3) повышать способность к экспрессии и импрессии эмоций; 
4) развивать внимание с актуализацией зрительной модально-
сти к восприятию отличительных опознавательных признаков 
партнёров по взаимодействию, их практически- действенных 
и/или речевых поведенческих проявлений; 5) повышать спо-
собность к вербальной коммуникации как условия и средства 
взаимодействия в совместной деятельности.

Результаты
По завершении формирующего эксперимента был прове-

дён контрольный этап экспериментального изучения с целью 
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оценивания эффективности разработанной тифлопедагогиче-
ской коррекционно- развивающей методики по преодолению 
старшими дошкольниками с нарушениями зрения специфиче-
ских трудностей развития социальной перцепции как компо-
нента взаимодействия со сверстниками.

Содержанием контрольного эксперимента выступили те же 
диагностические методики, что и на этапе констатирующего из-
учения. Это дало возможность оценить влияние коррекционно- 
развивающей работы на формирование социально-перцептив-
ной готовности к  взаимодействию со сверстниками. Было 
использовано семь диагностических методик: «Дорисуй лицо», 
«Узнай и назови эмоции», «Нарисуй и покажи эмоцию», «Узнай 
действие по изображенной позе», «Скажи, что означает сло-
во», «Сюжетная картинка», «Покажи движение». Все методики 
предъявлялись в том же виде, что и на констатирующем этапе 
исследования, для сохранений чистоты эксперимента.

Комплексная оценка, составленная на основе результа-
тов семи методик развития социальной перцепции, проводи-
лась по тем же параметрам, что и на этапе констатирующего 
эксперимента.

Эффективность коррекционно- развивающей методики 
определялась следующими позициями:

1. Констатацией повышения уровня социально-перцептив-
ной готовности к взаимодействию со сверстниками по показа-
телям:

– повышение уровня чувственно- понятийной основы вос-
приятия внешнего облика и поведенческих реакций объекта 
социальной перцепции;

– продуктивность развития и актуализации представле-
ний образа лица человека, образов эмоций, поз;

– продуктивность развития речеповеденческого компо-
нента социальной перцепции;

2. Подтверждение методами математической статистики.
Данные контрольного и констатирующего этапов экс-

периментального изучения подверглись сравнительному 
количественному и качественному анализу. С целью выявле-
ния достоверности различия результатов констатирующего 
и контрольного этапов исследования подверглись математи-
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ко-статистической обработке с использованием t-критерия 
Вилкоксона (табл. 1).

Таблица 1

Констатирующий этап 
исследования

Контрольный этап  
исследования Z P

Значение 
показателя

Mean SD Mean SD
5,011926 0.000001

53,36364 18,57387 87,75758 13,69998

Условные обозначения: Mean – среднее значение; SD – стандартное отклонение; Z – значение 
T-критерия Вилкоксона; P – уровень значения T-критерия Вилкоксона.

Уровни чувственно- понятийной основы восприятия внеш-
него облика и поведенческих реакций объекта социальной 
перцепции оценивались по тем же параметрам, что и на этапе 
констатирующего эксперимента.

Сравнительный анализ показателей уровней, выявлен-
ных до и после формирующего эксперимента, показывает, что 
они повысились. В отличие от результатов констатирующего 
этапа на этапе контрольного эксперимента детей с низким 
уровнем чувственно- понятийной основы восприятия внешнего 
облика и поведенческих реакций объекта социальной перцеп-
ции по результатам контрольного эксперимента не выявлено, 
а процент детей с высоким уровнем возрос с 6 до 44 %. В груп-
пу со средним уровнем вошли 56 % детей (рисунок).

Рисунок. Сравнительные результаты  

констатирующего и контрольного этапов исследования

Продуктивность развития образа лица человека у респон-
дентов на контрольном этапе исследования выявляется коли-
чественным показателем повышения среднего балла за выпол-
нение диагностико- оценочных заданий в рамках контрольного 
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исследования. Он в 1,7 раза выше, чем на констатирующем. 
При этом с помощью t-критерия Вилкоксона обнаруживает-
ся достоверность сдвигов (табл. 2). Качественные изменения 
в сторону совершенствования образа, существующего в пред-
ставлениях детей, также указывают на его развитие.

Таблица 2

Констатирующий этап 
исследования

Контрольный этап  
исследования Z P

Значение 
показателя

Mean SD Mean SD
5,086 0,001

9,794 3,975 17,529 13,69998

Условные обозначения: Mean – среднее значение; SD – стандартное отклонение; Z – значение 
T-критерия Вилкоксона; P – уровень значения T-критерия Вилкоксона

Качественный анализ и обобщение результатов выполнения 
детьми диагностических заданий выявили позитивную характе-
ристику сформированного образа лица – полнота, достаточная 
точность в детализации, отсутствие искажений. В изображениях 
лица человека детьми с нарушением зрения после формирующе-
го эксперимента, в сравнении с результатами констатирующего 
этапа, отсутствовали схематизм, упрощения в изображении носа, 
рта, глаз, бровей (дети изображали цветную радужку, зрачок, 
текстуру бровей и др.), соблюдалась симметрия лица.

По результатам контрольного этапа исследования сфор-
мированности у дошкольников с нарушением зрения образов 
эмоций выявляется, что её уровень повысился – не выявлены 
респонденты с низким уровнем. Средний балл по результатам 
выполнения детьми заданий этой части экспериментального 
изучения на этапе контрольного в 1,8 раз выше, чем на кон-
статирующем. При этом с помощью t-критерия Вилкоксона 
обнаруживается достоверность сдвигов (табл. 3).

Таблица 3

Констатирующий этап 
исследования

Контрольный этап  
исследования Z P

Значение 
показателя

Mean SD Mean SD
5,086 0,001

8,000 3,402 14,470 2,338

Условные обозначения: Mean – среднее значение; SD – стандартное отклонение; Z – значение 
T-критерия Вилкоксона; P – уровень значения T-критерия Вилкоксона

Сравнительный анализ схематично изображённых эмо-
ций, выполненных детьми на двух этапах экспериментального 
изучения, выявляет продуктивность развития и актуализации 
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образов эмоций – изображения характеризуются полнотой 
отображения деталей лица; форма и пространственная ха-
рактеристика деталей соответствуют мимике определённой 
эмоции, что качественно отличает результаты выполнения 
этого задания детьми на констатирующем этапе.

Средний балл по результатам изучения способности узна-
вать на фрагментарном рисунке позу действующего человека 
с пониманием выполняемого действия по результатам кон-
трольного этапа эксперимента в 2,1 раза выше, чем на конста-
тирующем этапе. При этом с помощью t-критерия Вилкоксона 
обнаруживается достоверность сдвигов (табл. 4).

Таблица 4

Констатирующий этап 
исследования

Контрольный этап  
исследования Z P

Значение 
показателя

Mean SD Mean SD
5,086 0,001

15,000 3,481 21,500 2,163

Условные обозначения: Mean – среднее значение; SD – стандартное отклонение; Z – значение 
T-критерия Вилкоксона; P – уровень значения T-критерия Вилкоксона

Подавляющее большинство респондентов верно узнали 
на изобразительной наглядности действие человека по позе, 
назвав его. Полученные результаты свидетельствуют о про-
дуктивности развития образа позы человека, выполняющего 
то или иное действие, его конструктивной целостности относи-
тельно внешнего облика человека, о повышении понятийной 
основы существования образа поз человека, о совершенство-
вании пространственных представлений о частях тела, в т. ч. 
некрупных (кисти рук, пальцы рук), их возможных положени-
ях для выполнения определённых действий, о расширении 
представлений о видах деятельной активности человека (дети, 
взрослые), взаимодействия людей, о развитии представлений 
о пантомимике и позе как невербальных средств общения.

Результаты контрольного этапа эксперимента указывают 
на продуктивность развития чувственно- понятийной основы 
восприятия речеповеденческих реакций партнёра по взаимо-
действию в ситуациях вербальной коммуникации, входящей 
в структуру психических образований (перцептивный опыт, уме-
ния и навыки) субъекта и объекта социальной перцепции, как 
условия и средства процесса взаимодействия. Средний балл 
за выполнение задания, направленного на выявление у детей 
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готовности к вербальной коммуникации, по результатам кон-
трольного этапа эксперимента выше в 1,7 раза среднего балла 
на констатирующем этапе. При этом с помощью t-критерия Вил-
коксона обнаруживается достоверность сдвигов (табл. 5).

Таблица 5

Констатирующий этап 
исследования

Контрольный этап  
исследования Z P

Значение 
показателя

Mean SD Mean SD
5,086 0,001

19970 9,333 34,441 8,180

Условные обозначения: Mean – среднее значение; SD – стандартное отклонение; Z – значение 
T-критерия Вилкоксона; P – уровень значения T-критерия Вилкоксона.

Продуктивность развития чувственно- понятийной основы 
существования образа выявляется у детей на уровне обога-
щения и развития словаря за счёт слов, наполненных лекси-
чески точным значением, востребованным в ситуациях взаи-
модействия, на уровне: понимания ситуации взаимодействия 
и употребления в речи лексически верных слов; повышения 
способности к слушанию, пониманию и реагированию на ре-
чевые высказывания партнёров по взаимодействию, причём 
не только в диаде, но и в подгруппах.

Полученные показатели повышения уровня чувственно- 
понятийной основы восприятия внешнего облика и поведен-
ческих реакций объекта восприятия, с одной стороны, и выяв-
ленная продуктивность развития образов лица, эмоций, позы 
человека, чувственно- понятийной основы восприятия речепо-
веденческих реакций, с другой, свидетельствуют о повышении 
у респондентов уровня социально- перцептивной готовности 
к взаимодействию со сверстниками.

Обсуждение и выводы
Проведённое исследование было направлено на формиро-

вание социально- перцептивной готовности старших дошколь-
ников с нарушением зрения к взаимодействию со сверстниками 
посредством разработки и внедрения коррекционно-развива-
ющей методики в практику работы тифлопедагога.

Эффективность тифлопедагогической коррекционно- 
развивающей методики, направленной на обучение с учётом 
особых образовательных потребностей детей с функциональ-
ными расстройствами зрения и детей со слабой степенью слабо-
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видения умениям социальной перцепции с эффектом повыше-
ния её уровня в готовности к взаимодействию со сверстниками, 
выявленная по результатам контрольного эксперимента, сви-
детельствует, что актуальными содержательными разделами 
методики выступают: – Развитие образа человека с формиро-
ванием основ социальной перцепции. – Развитие сенсорно- 
перцептивных и психомоторных умений осуществления со-
вместных движений, действий, деятельности со сверстниками 
как партнёрами по взаимодействию. – Совершенствование «Об-
раза- Я» и «Образа- ОН/ОНИ» как основы субъектно- объектных 
отношений, востребованных во взаимодействии.

Готовность к взаимодействию дошкольника со сверстни-
ками играет важнейшую роль в личностном развитии ребёнка, 
его социальной, социально- психологической подготовленности 
к обучению в школе и определяется в том числе социально- 
перцептивной готовностью.

Нарушение зрения, обедняя чувственную основу отраже-
ния действительности и тем самым затрудняя её понимание, 
выступает для дошкольников негативным фактором разви-
тия социальной перцепции как компонента взаимодействия 
со сверстниками. В тифлопедагогических изысканиях отсут-
ствуют методические организационно- содержательные под-
ходы к развитию у старших дошкольников социальной пер-
цепции, что потребовало разработки тифлопедагогической 
коррекционно- развивающей методики.

Реализация указанной методики по формированию со-
циальной перцепции у старших дошкольников с нарушением 
зрения оказывает статистически достоверное позитивное вли-
яние на уровень социально- перцептивной готовности к взаи-
модействию со сверстниками.

Эффективность методики по результатам сравнительного 
анализа данных, полученных в констатирующем и контрольных 
этапах исследования, подтверждается констатацией повыше-
ния у респондентов уровня чувственно- понятийной основы 
восприятия внешнего облика и поведенческих реакций объекта 
социальной перцепции.

Таким образом, проведённое исследование позволило 
обосновать и экспериментально доказать эффективность кор-
рекционно-развивающей методики в формировании у старших 
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дошкольников с нарушением зрения социально- перцептивной 
готовности к взаимодействию со сверстниками.
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Расстройства мышления у детей с психическими 
нарушениями: клинико-психологический анализ 

и коррекционно-педагогические аспекты

И. К. Шац
Ленинградский государственный университет имени А. С. Пушкина,

Санкт-Петербург, Российская Федерация

Введение. Болезненно измененные (бредовые) идеи, умозаключения, разорванное и парало-
гическое мышление, резонерство занимают важное место в психопатологии абстрактного познания 
у детей и подростков и являются признаками серьезной психической патологии. Взрослые (родители 
и педагоги) часто не придают серьезного значения этим нарушениям и их проявлениям, считают нор-
мальным явлением, характерным для детского возраста. 

Материалы и методы. Основным методом исследования являлся клинический метод, в рамках 
которого использовались клинико-психопатологический, клинико-динамический и клинико-катамнести-
ческий методы и ряд клинико-психологических методик. Обследованы и наблюдались 115 детей с пси-
хическими расстройствами в рамках разных форм шизофрении, органических и соматогенных психозов.

Результаты. Исследование показало, что у детей со школьного возраста могут формироваться 
бредоподобное фантазирование и структурированные, стойкие бредовые расстройства. Клиническая 
картина бредовых расстройств определялась нозологической принадлежностью синдрома. Бредовые 
состояния сопровождались различными нарушениями поведения от агрессивного до пассивного. 
Это поведение приводило к конфликтам с педагогами и сверстниками, нарушению общения и взаимо-
действия. В рамках шизофрении у детей и подростков постепенно нарастали структурные нарушения 
мышления: разорванное и паралогическое мышление, резонерство, уплощение эмоций и падение 
волевого потенциала. Эти болезненные изменения приводили к снижению успеваемости и, в целом, 
большим затруднениям в усвоении школьных знаний.

Обсуждение и выводы. Наиболее часто бредовые расстройства диагностируются в рамках 
шизофрении и сочетаются с характерными для заболевания другими нарушениями мышления (разо-
рванное и паралогическое мышление, резонерство), а также эмоционально-волевыми расстройствами, 
что снижает успеваемость, усвоение школьных знаний и вызывает серьезные трудности в общении 
и поведении детей. Анализ расстройств мышления показал, что диагностика этих состояний в детском 
возрасте является не простой задачей. Это связано с тем, что структурные нарушения мышления на-
растают постепенно и у многих детей неярко выражены. Бредовые высказывания и поведение педагоги 
и родители часто не оценивают как болезненные, считая эти проявления, как свойственные детскому 
возрасту, развитому воображению и фантазированию. Неверная трактовка болезненных изменений 
приводит позднему обращению за специализированной помощью. Для оказания своевременной помощи 
детям педагоги и родители должны быть информированы об особенностях проявлений таких состояний 
в инициальном периоде. Педагоги должны также быть обучены правильной тактике поведения с детьми 
с расстройствами мышления, которая заключается в своевременном направлении семьи к детскому 
психиатру и организации необходимой коррекционно-педагогической работы.

Ключевые слова: расстройства абстрактного мышления, патологическое фантазирование, 
бредовые состояния, психические расстройства в детском возрасте, структурные нарушения мышления, 
школьная неуспеваемость.
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Thinking Disorders in Children With Mental  
Illnesses: Clinical and Psychological Analysis,  

Correctional and Pedagogical Aspects

Igor K. Shats
Pushkin Leningrad State University,  

Saint Petersburg, Russian Federation

Introduction. Pathologically altered (delusional) ideas, absurd conclusions, fragmentary and par-
alogical thinking, and reasonableness take a significant place in the psychopathology of abstract cognition 
in children and adolescents and they are symptoms of serious mental pathology. Adults (parents and teach-
ers) often do not pay due attention to such disorders taking them as normal phenomenon in children age.

Materials and methods. The main research method was the clinical method which includes clini-
cal-psychopathological, clinical-dynamic and clinical-catamnestic methods. In addition, a number of clinical 
and psychological techniques were used. The study involved 115 children with mental pathology in various 
forms of schizophrenia, organic, and somatogenous psychosis.

Results. The study showed that in children delusional fantasy syndromes and structured stable de-
lusional disorders can manifest themselves from an early school age. The clinical picture of delusional disor-
ders was determined by the nosological affiliation of the syndrome. Delusional states were accompanied by 
various behavioral disorders ranging from aggression to apathy. This behavior let to conflicts with teachers 
and other children, and social disturbances. In children and adolescence with schizophrenia we observed 
the appearance of structural thinking disorders: fragmentary and paralogical thinking, and reasonableness, 
blunted emotional affect, and the weakening of the will. These painful changes were the reason to deteriora-
tion in school performance and, in general, great difficulties in acquisition of school knowledge.

Discussion and conclusion. Most often, delusional disorders are diagnosed in schizophrenia 
and are combined with other symptoms such structural thinking disorders (fragmentary and paralogical 
thinking, and reasonableness), and disorders of emotions and volition that cause a problem in communica-
tion and in progress at school. Studies of thinking disorders have shown that the diagnostics of these states 
in childhood is a very difficult problem. The reason of this is the structural disorders of thinking develop 
gradually and sometimes do not have vivid manifestations. Teachers and parents often evaluate the delu-
sional statements and abnormal behavior not as pathological but as children's imagination that is common 
with young children. This incorrect interpretation of these facts results in late appeal for specialized help. To 
improve the situation, it is important that the teachers and parents should be aware of the first symptoms 
of mental illnesses in the initial period. Teachers should have essential knowledge about the correct tactics 
of interaction with children with disorders of thinking that is to inform the family about the early visit to a child 
psychiatrist and to organize comprehensive correctional and pedagogical assistance.

Key words: abstract thinking disorders, pathological fantasizing, delusional disorders, mental 
illnesses in childhood and adolescence, structural thinking disorders, a decrease in academic performance.
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Введение
В  клинической психиатрии разнообразные расстройства 
мышления разделяют на нарушения мышления по темпу, 
расстройства логического строя и направленности мышле-
ния (структурные нарушения) и болезненно измененные идеи 
(патологическая продукция) [4]. Данные расстройства зани-
мают важное место в психопатологии абстрактного познания 
у детей и подростков [2]. Расстройства мышления в виде па-
тологического фантазирования и бредовых идей являются 
признаками серьезного психического расстройства, но они 
часто нестойкие и отрывочные, кроме того, окружающие де-
тей люди, прежде всего родители и педагоги, принимают эти 
нарушения за что-то естественное для детского возраста и ча-
сто не обращают серьезного внимания на такие проявления. 
В нередких случаях дети достаточно длительное время могут 
не попадать под наблюдение психиатра и не получать адек-
ватного лечения. Структурные нарушения мышления такие как 
разорванное и паралогическое мышление, резонерство также 
являются признаками тяжелого психического расстройства. 
Все эти нарушения приводят не только к медицинским пробле-
мам, но существенно влияют на социальную жизнь ребенка. 
В этих случаях у детей меняется отношение к учебе, снижается 
продуктивность и успеваемость, изменяется поведение, что 
часто приводит к нарушению социальной адаптации, а иногда 
ребенок может стать опасным для себя и окружающих.

Воспитатели и педагоги проводят много времени с деть-
ми, но имеют мало представления о причинах, проявлениях 
и последствиях различных нарушений мышления в детском 
и подростковом возрасте. Литература на эту тему адресова-
на прежде всего клиницистам, обсуждений педагогических 
аспектов проблемы в доступной нам литературе мы не нашли.

Данная публикация посвящена анализу нарушений аб-
страктного мышления у детей и подростков с психическими 
заболеваниями, их влиянию на поведение и обучение детей 
и адресована прежде всего педагогам и воспитателям.

Обзор литературы
Оставаясь «одной из великих загадок» [15], бред продол-

жает быть предметом интенсивного изучения, в ходе которого 
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возникают одни и дезактуализируются другие классифика-
ции и классификационные критерии 1 [3]. В детском возрасте 
(до пубертатного периода) бред, как правило, имеет образ-
ный (чувственный) характер. Наиболее типичной особенно-
стью параноидного синдрома у детей является полиморфизм 
бредовых феноменов, сосуществование разных по тематике 
бредовых построений, яркость и образность переживаний 
при их нестойкости. В детском возрасте проявления бреда 
фрагментарны и мало спаяны с личностью [3]. Часто бредовые 
состояния, особенно у детей младшего возраста начинаются 
с бредоподобного фантазирования [9]. Синдром патологиче-
ского фантазирования – разнородная в психопатологическом 
отношении и отличающаяся разнообразием форм группа состо-
яний, тесно связанных с болезненно измененным творческим 
воображением (фантазированием) ребенка или подростка.

Эта группа синдромов выделена и описана отечествен-
ными психиатрами [7; 8; 10]. Бредоподобный вариант пато-
логического фантазирования подробно описан В. Н. Мамце-
вой (1964) [5]. Бредоподобное фантазирование проявляется 
в виде однообразных, более или менее устойчивых образов 
воображения и связанной с ними деятельности, которые за-
нимают особое, доминирующее положение в психической де-
ятельности ребенка и преобладают над восприятием реальной 
действительности. Содержание бредоподобного фантазиро-
вания однообразно и обычно мало связано с реальной жиз-
нью. При этом ребенок поглощен вымышленными событиями, 
и не всегда отделяет их от действительности [3]. Патологиче-
ское фантазирование свой ственно преимущественно детям до-
школьного и школьного возраста, а также младшим подросткам 
(13–14 лет). В детском и подростковом возрасте этот синдром 
занимает особое место, так как склонность к фантазированию 
характерна для данного возраста и считается нормой. Это вы-
зывает трудности в разграничении «здорового», свой ственного 
возрасту и патологического фантазирования. Такая личностная 
особенность детской психики способствует и появлению бре-
довых расстройств у больных детей. К основным критериям па-
тологического варианта фантазирования относятся: упорный, 

1 Каган В. Е. Бредовые синдромы // Справочник по психологии и психиатрии детского и подросткового 
возраста / под ред. С. Ю. Циркина. СПб., 1999. С. 255–259.
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трудно корригируемый и нередко нарушающий адаптацию 
характер фантазий; явный отрыв фантазий от психологически 
понятной, реальной ситуации; особое содержание фантазий; 
выявление бредовых, галлюцинаторных и других психопато-
логических механизмов формирования и динамики фантазий. 
Особые трудности в распознавании этого болезненного состо-
яния связаны со случаями, когда психологическая понятность 
фантазий сочетается с наличием психических расстройств 1.

Временами у детей старшего возраста и подростков, бре-
доподобное фантазирование может носить характер странного, 
нелепого увлечения: заучивание слов из словарей, маршрутов 
транспорта, переписывания энциклопедии и т. п. Этому уделяется 
много времени, дети часами читают специальную литературу, со-
ставляют конспекты, вычерчивают транспортные схемы, иногда 
увлечение касается коллекционирования [4; 5]. В дальнейшем 
бредоподобные фантазии могут трансформироваться в бред 
воображения, иногда с галлюцинациями и другими психическими 
нарушениями [6]. Бредовые расстройства в виде отрывочных 
ипохондрических идей, идей отношения, отравления, пресле-
дования отмечаются чаще у детей после 10–12 лет. Такие нару-
шения отличает нестойкость, изменчивость фабулы, наивность 
содержания, сугубо возрастная тематика и образность [1].

Учитывая вышеописанные характеристики бредовых со-
стояний, на начальных этапах болезнь проявляется не соб-
ственно бредовым поведением и высказываниями, а картиной 
общего ухудшения состояния в виде нарастающей социальной 
изоляции, эмоционального снижения, школьной неуспевае-
мости. Родители и педагоги чаще расценивают типичные для 
таких детей и подростков проявления нарушений поведения 
и снижения успеваемости как результат возрастных особен-
ностей и социально- психологических причин (дурная компа-
ния, конфликты с учителями, завышенные требования школы 
и т. п.). И порой обращаются за профессиональной помощью, 
когда начинается очевидная манифестация психотического 
состояния в виде галлюцинаций, бреда, отчетливо причудли-
вого или суицидального поведения 2.

1 Ковалев В. В. Психиатрия детского возраста. Руководство для врачей: 2-е изд., перераб. и доп. М.: 
Медицина, 1995. 560 с.

2 Руководство по клинической детской и подростковой психиатрии / под ред. Кеннета С. Робсона, 
Т. Б. Дмитриевой; пер. с англ. М.: Медицина, 1999. 485 с.
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Структурные нарушения мышления формируются по-
степенно и долгое время неочевидны для окружающих. 
К ним относятся разорванное и паралогическое мышление, 
резонерство. Разорванное мышление характеризуется от-
сутствием содержательной стороны высказываний, их вы-
холощенностью и непонятностью. Этот вид нарушения ло-
гического строя мышления может встречаться уже у детей 
дошкольного возраста. При паралогическом мышлении об-
разуемые больными суждения отличаются неожиданностью, 
отсутствием логической связи с предшествующими мыслями 
и представлениями, оторванностью от ситуации. Паралоги-
ческое мышление чаще встречается у детей и подростков, 
больных шизофренией, но возможно и у детей с психоорга-
ническим синдромом. Нередкой формой нарушения мыш-
ления у детей школьного возраста и подростков является 
резонерство или бесплодное мудрствование. Это пустое, 
бессодержательное рассуждательство и многословие, в вы-
раженной форме также характерно для шизофрении [1; 3; 4].

Материалы и методы
Основным методом исследования являлся клинический ме-

тод, в рамках которого использовались – клинико-психопатоло-
гический, клинико- динамический и клинико- катамнестический 
методы. Кроме того, применялись стандартизированные мето-
ды исследования: Шкала позитивных и негативных синдро-
мов (Positive and Negative Syndrome Scale – PANSS) [16], автор-
ские – Шкала эмоционального состояния и Опросник астении 
для клинико- психопатологического (феноменологического) 
описания отдельных групп больных [12].

Нами обследованы и наблюдались 115 детей с психотиче-
скими состояниями. В группу входило 24 ребенка с синдромом 
бредоподобного фантазирования из них у 19 больных этот син-
дром был выявлен в структуре шизофрении, у 5 детей синдром 
возник в рамках посттравматического психоза, средний возраст 
детей составил 12,92±0,34 года, стаж болезни 2,17±0,37 года. 
Также наблюдались 91 ребенок с бредовыми состояниями 
различной структуры и содержания бредовых высказываний, 
из них 49 детей в возрасте 6–14 лет наблюдались в различных 
стационарах в связи соматогенными психозами, возникшими 
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на фоне тяжелых соматических заболеваний (лейкоз, нейро-
бластома, системная красная волчанка, гломерулонефрит), 12 
больных в рамках параноидной формы шизофрении, 30 детей 
и подростков страдали простой формой шизофрении, средний 
возраст 12,31±0,5 лет, стаж болезни 2,08±0,35 года. У всех де-
тей в рамках различных форм шизофрении отмечались различ-
ной степени выраженности структурные нарушения мышления. 
Анализ расстройств мышления проводился при сопоставлении 
с контрольной группой, включавшей 74 ребенка с поведенче-
скими, невротическими и соматоформными расстройствами без 
признаков психотического состояния.

Результаты
Клинический анализ бредовых состояний. При синдроме 

бредоподобного фантазирования начало болезни проявля-
лось по-разному и носило не острый, а постепенный характер. 
В данной группе все больные охотно или без сопротивления 
рассказывали о себе и менее охотно – о своих переживаниях 
и фантазиях. Эмоциональный фон был неустойчивым и опре-
делялся у большинства больных тревогой и напряжением.

При синдроме бредоподобного фантазирования в рамках 
шизофрении первоначально возникал период постепенно-
го изменения поведения, эмоций, снижения энергетическо-
го потенциала. В дальнейшем формировался этап активного 
фантазирования. Патологическое фантазирование отличалось 
выраженной аутистичностью с полным отрывом от реальности, 
уходом в мир фантазий, отсутствием желания сообщить роди-
телям и другим окружающим о своих переживаниях, которые 
часто оставались неизвестны родителям вплоть до консульта-
ции у психиатра. Кроме того, содержание фантазий не было 
связано с повседневными впечатлениями, они были вычурны, 
фрагментарны, порой полны неологизмов.

Особенностью данного синдрома при шизофрении 
являлось то, что бредоподобные фантазии проявлялись 
на фоне уже выраженных изменений характерных для ши-
зофренического психоза: аутизма, структурных нарушений 
мышления, эмоциональных расстройств (табл. 1). Содержа-
ние фантазий, с увеличением стажа заболевания, станови-
лось все более вычурным и нелепым.
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Таблица 1

Проявления структурных нарушений мышления у больных шизофренией

Шкалы PANSS

Больные
шизофренией

(n=24)

Контрольная группа
(n=74) p

M(x)±m M(x)±m

Разорванное мышления 5,23±0,16 2.91±0.08 0,01

Паралогическое мышление 5,08±0,37 2,67±0,09 0,01

Резонерство 5,09±0,23 2,90±0,08 0,01

Манерность и вычурность 5,13±0,27 2,60±0,09 0,01

Клинические особенности синдрома бредоподобного фан-
тазирования экзогенного генеза на органической почве (все 
пациенты перенесли черепно- мозговую травму) проявлялись 
ригидностью мышления, стереотипностью фантазий, отрывом 
их от реальной жизни, нелепостью. Но при этом отсутствовали 
характерные для шизофренического психоза структурные на-
рушения мышлении, эмоциональное уплощение и т. п. Все дети 
с этим вариантом синдрома бредоподобного фантазирования 
имели явные демонстративные черты характера.

Структура собственно бредовых синдромов различалась 
в зависимости от нозологической принадлежности. Болез-
ненные проявления бредового синдрома при параноидной 
шизофрении дебютировали изменениями поведения и вы-
сказываниями, соответствовавшими бредовым построениям.

В большинстве наблюдений других существенных психи-
ческих расстройств долгое время не наблюдалось (или в силу 
слабой выраженности они не замечались окружающими). Эмо-
циональная окраска бредовых переживаний соответствова-
ла содержанию бреда. Даже по прошествии многих месяцев 
на фоне лечения у больных отмечались отрывочные бредовые 
идеи, высказывания и настороженность.

При простой форме шизофрении заболевание начиналось 
всегда постепенно с основных шизофренических симптомов.

В мышлении появлялись паралогичность и расплывчатость 
(табл. 2), больные становились замкнутыми, хуже учились, у них 
снижался круг интересов, они часто становились агрессивными 
к близким. Вследствие этого появлялись странности в поведении 
и неадекватные высказывания, которые приближались по ха-
рактеру к бредовым. На фоне лечения быстро редуцировалась 
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бредовая симптоматика, и все более заметными становились 
основные симптомы шизофрении: разорванное мышление, упло-
щение эмоций, снижение энергетического потенциала.

Таблица 2

Проявления структурных нарушений у больных при разных формах шизофрении

Шкалы PANSS

Шизофрения
параноидная

(n=12)

Шизофрения
простая
(n=30) p

M(x)±m M(x)±m

Разорванное мышления 3,42±0,2 5,03±0,16 0,05

Паралогическое мышление 3,38±0,19 4,88±0,37 0,05

Резонерство 3,46±0,2 4,53±0,44 0,05

У детей и подростков, страдающих тяжелыми сомати-
ческими заболеваниями бредовые состояния не носили раз-
вернутого характера и были представлены рудиментарными 
бредовыми идеями отношения, преследования. Больные счи-
тали, что их «бросили родители», над ними «проводят опыты», 
«превращают в монстров, чудищ» и т. п. Нередко звучали отры-
вочные суицидальные мысли. Клиническая картина включала 
сниженный фон настроения с оттенком раздражительности 
или гнева, либо просто возбуждения и астенические прояв-
ления различной интенсивности. Структурные нарушения 
мышления в этой группе не были выявлены.

Ранее в литературе указывалась, что в младшем школьном 
возрасте наблюдаются только рудиментарные бредовые рас-
стройства [1; 3; 6], данное и предыдущие наши исследования вы-
явили, что у детей уже в 7–10 лет могут появляться достаточно 
четкие и стойкие бредовые расстройства с изменениями пове-
дения, соответствующими содержанию бредовых идей [13; 14].

Социально- педагогические аспекты бредовых состоя-
ний в детском возрасте. У трети наблюдаемых детей (33,1 %) 
болезненные признаки проявились в изменении поведения, 
на которое обратили внимание окружающие детей взрослые, 
но объясняли это различными жизненными обстоятельствами 
(переходным возрастом, неправильным воспитанием, сложны-
ми отношениями в семье, особенностями характера ребенка). 
Отклонения в поведении были достаточно разнообразными. 
Агрессивное поведение, совершенно несвой ственное этим 
детям, ранее отмечалось у 14 %. Проявления и направленность 
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агрессии у этих детей были разными. В одних случаях без ви-
димой причины дети затевали ссоры со сверстниками, нередко 
приводящие к дракам, но чаще агрессия проявлялась вербаль-
но: дети грубили учителям, родителям и другим взрослым (это 
было следствием структурных нарушений мышления, неадек-
ватности и огруб ления эмоций, свой ственных шизофрении).

У 15 % детей наблюдалось постепенное нарастание пассив-
ности, которая выражалась в потере интересов, отказе от раз-
личных занятий и в целом в снижении любой социальной актив-
ности. Часто пассивное поведение сочеталось со сверхценными 
увлечениями или играми, которые постепенно заменяли реаль-
ную жизнь. Например, ребенок 11 лет был убежден в существо-
вании мира сказочных героев – персонажей мультфильмов. 
Жил их жизнью, ждал от них сигналов. С трудом переключался 
на темы реальной жизни. Считал, что жизнь героев мультфиль-
мов интереснее и богаче, чем его, и «готов её поменять на их 
жизнь», реальный внешний мир ему был малоинтересен.

На поведение больных влияло и содержание бредовых 
идей, фабула бреда определяла поведение. Например, маль-
чик 13 лет пытался изобрести летательный аппарат по типу 
«летающей тарелки на основе закона антигравитации», много 
размышлял «при каком направлении движения материя разъ-
единяется». Эту теорию разрабатывал на примере взаимодей-
ствия дверной ручки и руки. На эти занятия он тратил все свое 
время, при этом мало интересовался окружающей жизнью. 
Чаще у детей выявлялись бредовые идеи отношения. Напри-
мер, дети, уверенные в плохом отношении педагога, в начале 
невежливо вели с ним, а затем поведение становилось откро-
венно агрессивным по отношению к этому учителю. При идеях 
плохого (злого, издевательского и т. п.) отношения сверстников 
отказывались ходить в школу. На втором месте по содержанию 
выявлялись бредовые идеи преследования, которые также 
постепенно начинали влиять на поведение детей. Например, 
мальчик 13 лет считал, что инопланетяне охотятся за его моз-
гом, интеллектом, «экранировал» свою комнату, а в головные 
уборы для защиты от инопланетного воздействия вставлял 
металлическую фольгу. Третье место по частоте занимали идеи 
заражения, подростки, имеющие бредовые мысли такого со-
держания, разными способами «боролись» с микробами. Одни 
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постоянно мыли руки, используя сильные и агрессивные хими-
ческие антисептики, другие – постоянно обеззараживали пищу 
и использовали только продукты, которые можно прокипятить.

В случаях, где высказывания и поведение носили совсем 
нелепый характер, педагоги и родители начинали беспокоиться 
и принимать меры. Это были идеи величия и перевоплощения. 
Дети считали себя разными выдающимися и известными людьми.

Непонятное и «экстравагантное» поведение, нелепые вы-
сказывания, отражающие содержание бредовых переживаний, 
нарастание отгороженности у больных детей и подростков, 
часто приводили к конфликтным ситуациям, насмешкам и из-
девательствам со стороны сверстников.

У детей и подростков с бредовыми состояниями возникали 
серьезные проблемы с обучением и успеваемостью. Больные 
быстро утомлялись, становились чрезмерно отвлекаемыми, что 
приводило к снижению продуктивности как во время уроков, так 
и в период подготовки домашних заданий. Часто в этих случаях 
со стороны педагогов и родителей применялись педагогические 
меры воздействия, включая дисциплинарные. Эффективность 
этих мер была низкой, скорее замечания, беседы, наказания усу-
губляли состояние детей. У детей, переживающих бред отноше-
ния или преследования, утяжелялось психическое состояние, так 
как поведение педагогов являлось «доказательством» плохого 
и несправедливого отношения к нему (бред отношения) или трак-
товалось детьми как преследование и нанесение умышленного 
морального вреда (бред преследования). В наших наблюдениях 
у 61 ребенка бредовые состояния были в структуре клинической 
картины шизофрении, проявление которой не ограничивалось 
бредовыми состояниями. У таких детей и подростков постепенно 
нарастало разорванное мышление, паралогическое мышление 
и резонерство, уплощение эмоций и падение волевого и энерге-
тического потенциала. Все эти нарушения приводили к большим 
затруднениям в обучении и снижении успеваемости. Педагоги-
ческие приемы обучения и научения не приводили к улучшению 
успеваемости, вызывали со стороны детей реакции активного 
и пассивного протеста, что еще больше нарушало поведение 
и взаимодействие детей в школе и дома.

У детей младшего возраста (10–12 лет) при длительном от-
сутствии терапии на фоне болезни в целом психическое разви-
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тие затормаживалось и носило диспропорциональный характер, 
высокий интеллект сочетался с трудностями усвоения нового 
материала, дети переставали пользоваться ранее усвоенными 
знаниями и навыками, снижалась критика к своему поведению 
и школьной ситуации, больные ограничивали использование 
хорошо развитой речи и общение со сверстниками и т. п.

Обсуждение и выводы
Исследование выявило, что у детей уже в 7–10 лет могут 

появляться достаточно структурированные и стойкие бредовые 
расстройства. Эти изменения можно отнести к современному 
патоморфозу психотических состояний у детей. В отличие от под-
вижных, быстро меняющихся, тесно связанных с реальностью 
фантазий здорового ребенка патологические фантазии были ото-
рваны от реальности, причудливы по содержанию, часто сопро-
вождались нарушениями поведения и явлениями дезадаптации.

Анализ нарушений мышления показал, что выявление 
этих нарушений в детском возрасте является непростой за-
дачей. Окружающие часто не видят в высказываниях детей 
патологии, а считают, что эти болезненные высказывания 
являются результатом свой ственного детям хорошо разви-
того воображения и фантазирования, а при бредовых идеях 
преследования и отношения преувеличением реальных фак-
тов. Такая ситуация может приводить к несвоевременности 
оказания квалифицированной помощи.

В рамках шизофрении разнообразные расстройства мыш-
ления прежде всего разорванное и паралогическое мышление, 
резонерство существенно влияют на успеваемость, поведение 
и общение больного ребенка, что приводит к социальным и пе-
дагогическим проблемам, прежде всего в пространстве общеоб-
разовательного учреждения. Педагоги и родители должны знать 
и понимать опасность игнорирования таких проблем и не ис-
пользовать в этих случаях только педагогические, в частности 
дисциплинарные меры воздействия на детей. Эти меры неэф-
фективны и только усугубляют состояние и поведение ребенка.

Таким образом, педагоги общеобразовательных и осо-
бенно коррекционных образовательных учреждений должны 
быть информированы о проблемах детей с расстройствами 
мышления и относиться внимательно и серьезно к ситуаци-
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ям странных, малообъяснимых высказываний детей и появ-
лению несвой ственного ранее ребенку поведения. В таких 
ситуациях необходимо придерживаться правильной тактики: 
педагоги должны направлять детей к школьному психологу 
и информировать родителей о необходимости своевременной 
консультации детского психиатра.

Педагогам общеобразовательных учреждений, педагогам- 
дефектологам и психологам необходимо учитывать проявления 
нарушений мышления (высказывания, особенности речи, умоза-
ключения и поведение) в детском и подростковом возрасте для 
построения адекватной и эффективной коррекционной работы.
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Организационно-педагогические условия выбора  
темы научного исследования обучающимися  

высших учебных заведений

Е. В. Батина, И. В. Кожухова
 Челябинский государственный университет, 

г. Челябинск, Российская Федерация

Введение. Формирование таких значимых в условиях неопределенности (особенности VUCA-ми-
ра) качеств, как активность, самостоятельность, ответственность и готовность к выбору в целом и об-
разовательному выбору в частности, рассматривается в контексте построения образовательных отно-
шений между педагогом и обучающимися. Исследование проводилось с целью выявить и обосновать 
организационно-педагогические условия взаимодействия научного руководителя и обучающихся, спо-
собствующие целеполаганию и активному, самостоятельному, сознательному и ответственному выбору 
студентами темы научного исследования. На примере взаимодействия научного руководителя и обуча-
ющихся в выборе темы научного исследования моделируется пространство образовательных отноше-
ний и рассматриваются организационно-педагогические условия, способствующие проявлению «само-
управляющей» позиции обучающихся в выборе, что составило новизну проведенного исследования. 

Материалы и методы. В исследовании применяются теоретические методы – анализ и синтез, 
сравнение, конкретизация и обобщение, педагогическое моделирование, эмпирический метод анали-
за аргументации выбора, а также методика Д. А. Леонтьева, Е. Ю. Мандриковой «Субъективное каче-
ство выбора», основанная на анализе ретроспективной рефлексии обучающихся.

Результаты. На основе применения метода моделирования заданы координаты пространства 
образовательных отношений в системе «научный руководитель-студент» в выборе темы научного 
исследования: нормативно-регламентирующая, перспективно-ориентирующая, деятельностно-сти-
мулирующая и коммуникативно-информационная. Подробно рассматриваются организационно-педа-
гогические условия каждой координаты пространства образовательных отношений научного руково-
дителя и студентов на примере практического опыта Челябинского государственного университета.

Обсуждения и выводы. Реализация организационно-педагогических условий в соответствии 
с выбранной моделью пространства образовательных отношений научного руководителя и обучаю-
щихся позволяет последним занять и развивать «самоуправляющую» позицию не только в процессе 
выбора темы научного исследования, но и в целом в осуществлении образовательного выбора. Ре-
гулярное целенаправленное взаимодействие «на равных» научного руководителя и обучающихся 
на основе совместно определенных правил позволяет также снизить эмоциональное напряжение сту-
дентов в процессе подготовки курсовой работы, стимулировать их к дальнейшему поиску и развитию 
в научно-исследовательской деятельности.

Ключевые слова: выбор, готовность к выбору, образовательное пространство, образователь-
ные отношения. 
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Organizational and Pedagogical Conditions of Choosing 
the Topic of Scientific Research by Students  

of Higher Education Institutions

Elena V. Batina, Irina V. Kozhukhova
Chelyabinsk State University,  

Chelyabinsk, Russian Federation

Introduction. Formation of qualities such as activity, independence, responsibility and readiness 
for choice in general and educational choice in particular in conditions of uncertainty (features of VUCA-world) 
is considered by the authors in the context of building educational relations between teacher and students. The 
study was conducted to identify and substantiate the organizational and pedagogical conditions of interaction 
between a supervisor and students that promote goal-setting and active, independent, conscious and respon-
sible choice of the topic of scientific research by students. The authors model the space of educational relations 
and consider the organizational and pedagogical conditions that promote the manifestation of “self-governing” 
position of students in the choice of the topic of scientific research on the example of interaction between su-
pervisor and students in the choice of research topic, which constituted the novelty of the study.

Materials and methods. The study uses theoretical methods – analysis and synthesis, comparison, 
concretization and generalization, pedagogical modeling, as well as empirical method of analysis of choice ar-
gumentation, the method of D. A. Leontiev, E. Y. Mandrikova “Subjective quality of choice”, based on the anal-
ysis of retrospective reflection of students.

Results. Based on the application of the modeling method, the coordinates of the space of educational 
relations in the system of supervisor-student in the choice of the topic of scientific research are set: norma-
tive-regulatory, perspective-orienting, activity-stimulating and communicative-informational. The authors con-
sider in detail the organizational and pedagogical conditions of each coordinate of the space of educational rela-
tions between supervisor and students on the example of practical experience of Chelyabinsk State University.

Discussion and conclusion. The implementation of organizational and pedagogical conditions in ac-
cordance with the chosen model of the space of educational relations of the supervisor and students will 
allow the latter to take and develop a “self-governing” position not only in the process of choosing a topic 
of scientific research, but also in general in the implementation of educational choice. Regular purposeful in-
teraction on equal scientific supervisor and students on the basis of jointly defined rules also allows to reduce 
the emotional stress of students in the process of preparation of coursework, to stimulate them to further 
search and development in research activities.

Key words: choice, readiness for choice, educational space, educational relations. 

For citation: Batina, E. V., Kozhukhova, I. V. (2024) Organizacionno-pedagogicheskie usloviya vybora 
temy nauchnogo issledovaniya obuchayushchimisya vysshih uchebnyh zavedenij [Organizational and Pedagogi-
cal Conditions of Choosing the Topic of Scientific Research by Students of Higher Education Institutions]. Vestnik 
Leningradskogo gosudarstvennogo universiteta imeni A. S. Pushkina – Pushkin Leningrad State University Jour-
nal. No. 4. Pp. 214–233. (In Russian). DOI: 10.35231/18186653_2024_4_214. EDN: IHDKMM

Original article
UDC 378.016
EDN: IHDKMM
DOI: 10.35231/18186653_2024_4_214

METHODOLOGY AND TECHNOLOGY  
OF PROFESSIONAL EDUCATION



|216|

Вестник Ленинградского государственного 
университета имени А. С. Пушкина
Pushkin Leningrad State University Journal

Введение
Быстрые изменения, неопределенность и неустойчивость окружа-
ющей среды, усложнение общественной жизни человека ориен-
тируют педагогическую практику на формирование таких качеств, 
как активность и готовность к целеполаганию и самостоятельно-
му, ответственному выбору в различных сферах жизнедеятель-
ности, в том числе и в образовании. Большие возможности для 
проявления себя с позиции «самоуправляющегося обучающегося» 
предоставляются на этапе вузовского образования [10].

Среди образовательных практик для активизации самоуправ-
ляющей позиции обучающихся применяется проектная, исследо-
вательская, творческая, игровая деятельность, проблемное обуче-
ние, организация учебных ситуаций, ориентированных на поиск 
решения, самоопределение обучающихся, новаторские техники 
эдьютейнмента, сетевого взаимодействия и педагогического ди-
зайна, и др. [6; 16]. При этом исследователи отмечают небольшую 
численность обучающихся с самоуправляющей позицией [13].

На наш взгляд, особое внимание педагогов должно быть 
сосредоточено на системе отношений «педагог- обучающийся», 
которые будут способствовать проявлению обучающимися 
активности в осуществлении образовательного выбора [4; 18].

Целью данного исследования является выявление и обо-
снование организационно- педагогических условий взаимо-
действия научного руководителя и студентов, способствую-
щих целеполаганию и активному, самостоятельному выбору 
студентами темы научного исследования.

Для достижения цели исследования мы формулируем 
следующие задачи:

• применить модель пространства образовательных отно-
шений Г. Н. Серикова для системы взаимодействия «научный 
руководитель- студент» в выборе темы научного исследования;

• обобщить особенности педагогической практики ис-
следовательской работы в вузе на примере факультета линг-
вистики и перевода и Института образования и практической 
психологии Челябинского государственного университета.

Обзор литературы
Описание выбора темы научных исследований обучающих-

ся высших учебных заведений находит свое отражение в ряде 
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публикаций. Разнообразие работ о выборе темы научного ис-
следования обусловлено, в первую очередь, разнообразием 
описываемых специальностей. Наиболее часто аргументиру-
ется высокая значимость выбора темы, описываются критерии 
выбора и тематические особенности. В работе С. В. Долецкой, 
анализирующей выбор темы ВКР обучающихся по направле-
нию «История», отмечается необходимость «постоянной разъяс-
нительной работы и контроля со стороны преподавательского 
коллектива» [5, с. 297]. М. М. Лукина рассматривает основные 
этапы начала любого исследования (по материалам исследо-
ваний школьников и студентов), к которым относит выбор темы 
и постановку проблемы [9]. И. С. Щадилова выдвигает гипотезу 
о том, что осознанный выбор темы дипломной работы способ-
ствует развитию и реализации творческого потенциала, а также 
прокладывает путь в построении карьеры [19]. Выбор темы – 
актуальный вопрос не только в рамках вузовского образования, 
но и обрамляющих его ступеней: школьного образования, обуче-
ния в аспирантуре. Выбор темы школьного проекта, по мнению 
А. А. Мироненко, должен отражать интересы школьника, но при 
этом именно педагог должен иметь арсенал тем для обсуждения 
с учеником, именно педагог должен строить черновой проект 
для дальнейшей работы с учеником. Роль педагога в написа-
нии проекта и выборе темы – консультировать, управлять, на-
правлять и организовывать деятельность школьника [11]. Так, 
О. А. Серова отмечает следующие приоритеты при выборе темы 
диссертационного исследования: «системная оценка программ-
ных документов стратегического развития», которая позволит 
выделить перспективные научные направления. Вспомогатель-
ным, но важным аспектом она считает системное взаимодействие 
«уполномоченных подразделений и научных руководителей 
соискателей по методическому сопровождению соискателей» 
[15]. Методическое сопровождение соискателей, по ее мнению, 
является одним из важнейшим компонентов успешного выбора 
темы диссертационного исследования. Е. В. Удальцова отмечает, 
что выбор темы научного исследования (студента/слушателя 
образовательной организации), который должен соответство-
вать современным научным тенденциям – одна из обязанностей 
научного руководителя [17, с. 187]. Анализ работ показывает 
переход ответственности в организации работы и выборе темы 
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в зависимости от уровня: школьного, вузовского, послевузовско-
го. При этом на каждом этапе подчеркивается важность взаимо-
действиям исследователя и научного руководителя.

Роль научного руководителя при выборе темы научного 
исследования может стать решающей для дальнейшего развития 
хода исследования студента и построения научной траектории. 
Актуальный и полный обзор литературы по теме научного ру-
ководства, затрагивающий определение научного руководства, 
динамику исследований, обзор компетенций научного руководи-
теля, типы научного руководства и др., описан в работе С. Д. На-
заренко [12]. В целом проблема научного руководства стоит 
достаточно остро: деятельность научного руководителя не регла-
ментируется и оценивается по субъективным параметрам, либо 
по объективной результативности / соответствию научной работы 
(статья, курсовая работа, ВКР и др.) предъявляемым требовани-
ям. Стратегия научного руководства и взаимодействия со сту-
дентами может быть охарактеризована несколькими моделями, 
формирование которых обычно зависит от личного научного 
опыта научного руководителя, а также от личных же представ-
лений о научном руководстве [20]. Таким образом, выводится 
типология научного руководства в зависимости от данных па-
раметров. Выделенные типы взаимосвязаны и взаимозависимы.

Материалы и методы
В исследовании применены теоретические методы – ана-

лиз и синтез, сравнение, конкретизация и обобщение, модели-
рование, эмпирический метод анализа аргументации выбора 
с использованием методики Д. А. Леонтьева, Е. Ю. Мандриковой 
«Субъективное качество выбора».

В качестве основного метода исследования используется 
моделирование пространства образовательных отношений 
в системе «научный руководитель- студент» в процессе выбора 
и написания курсовой работы с опорой на концепцию коорди-
нат образовательного пространства Г. Н. Серикова [14].

Результаты
Заделом для работы послужило исследование Е. В. Ба-

тиной, посвященное анализу субъективного качества выбора 
с применением метода анализа аргументации выбора и мето-
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дики Д. А. Леонтьева, Е. Ю. Мандриковой и др. «Субъективное 
качество выбора» [1]. В данном исследовании представлен 
комплексный анализ выбора тем курсовой работы. Развитием 
исследования послужил сопоставительный анализ с примене-
нием методики «Субъективное качество выбора» у студентов 
педагогов- психологов и студентов- лингвистов [7]: результаты 
исследования показывают, что студенты обеих специальностей 
в целом могут быть охарактеризованы как активные и само-
стоятельные, которые, однако, могут нуждаться в психолого- 
педагогической поддержке научного руководителя.

Полученные в  ходе проведения эмпирического ис-
следования аргументации выбора темы курсовой работы 
и субъективного качества выбора студентов позволяют го-
ворить об особом значении взаимодействия в системе науч-
ный руководитель- студент и необходимости выстраивания 
между ними образовательных отношений, направленных 
на развитие готовности обучающихся к самостоятельному 
и ответственному образовательному выбору.

В качестве теоретической основы построения таких отно-
шений между студентами и научным руководителем выбираем 
модель пространства образовательных отношений, разрабо-
танную Г. Н. Сериковым [8; 14]. Г. Н. Сериков рассматривает 
соотношение системы научного исследования и образова-
тельного пространства, которое предстает как своего рода 
«среда обитания» и функционирования для исследования [8, 
с. 57]. Под образовательным пространством мы будем пони-
мать специальным образом организованную совокупность 
образовательных систем [8]. Г. Н. Сериков отмечает, что всякое 
пространство связано с общественной формацией и является 
ее неотъемлемой частью [14, с. 35].

Основные видовые признаки пространства образователь-
ных отношений в системе «научный руководитель- студент» 
рассмотрим, опираясь на родовые признаки, характерные для 
всякой общественной формации.

Для обозначения родовых признаков будем исполь-
зовать термин Г. Н. Серикова – координаты образова-
тельного пространства: нормативно- регламентирующая, 
перспективно- ориентирующая, деятельностно- стимулирующая 
и коммуникативно- информационная [8; 14]. Каждая координа-
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та описывает группу организационно- педагогических условий, 
объединенных единой образовательной целью.

Характер взаимодействия между системой научного ис-
следования и образовательным пространством отношений 
научного руководителя и студента может быть благоприятным 
для научного поиска студента благодаря специальной органи-
зации и систематизации условий.

Рассмотрим данные организационно- педагогические ус-
ловия в контексте образовательных отношений между студен-
тами и научным руководителем, направленных на достижение 
единой цели – самостоятельного и ответственного выбора обу-
чающимися темы курсовой работы при поддержке наставника.

Нормативно- регламентирующая координата призвана 
регулировать образовательные отношения студентов и науч-
ного руководителя в процессе выбора темы курсовой рабо-
ты и ее написания с опорой на нормативно- правовую базу, 
морально- этические нормы и правила, регламентирующие 
права и обязанности участников.

В высших учебных заведениях выбор темы курсовой 
работы, сроки ее написания и защиты, требования к оформ-
лению регламентируются внутренними документами, что 
отражено также в учебных планах, годовых календарных 
графиках и расписании.

Так, в Методических рекомендациях по выполнению кур-
совой и выпускной квалификационной работ (для специали-
стов, бакалавров, магистров) в разделе «Выбор темы иссле-
дования» отмечается, что «тема для исследования выбирается 
студентом самостоятельно из списка, предлагаемого препода-
вателем. Возможны ситуации, когда студент выбирает тему, 
не ограничиваясь тем или иным списком, а проявляет иници-
ативу и избирает тему исследования самостоятельно, исходя 
из собственных интересов. В этом случае тема должна быть 
согласована с научным руководителем на предмет следования 
основным задачам и целям дисциплины.

Условия и сроки выполнения курсовой и выпускной ква-
лификационной работы устанавливаются ученым советом вуза 
на основании Положения о государственной итоговой аттеста-
ции выпускников высших учебных заведений Российской Фе-
дерации, требований федерального государственного образо-
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вательного стандарта и рекомендаций учебно- методического 
объединения по образованию» 1.

Фактически выбор темы научной работы ограничивается 
целью и задачами дисциплины и может отражать как интересы 
научного руководителя, так и цели и интересы студента. Выбор 
темы научного исследования может быть частью индивидуа-
лизации образовательной деятельности [2].

К нормативно- регламентирующей группе условий можно 
также отнести различные аспекты научно- исследовательской 
деятельности на факультетах и в институтах в таких формах, как 
кружки, научные сообщества, семинары, конференции, научно- 
исследовательские задания и индивидуальные и групповые кон-
сультации. Иными словами, это те внешние условия, которые спо-
собствуют целенаправленности и эффективности субъективного 
формирования представления о научной работе у обучающихся.

Так, в Челябинском государственном университете ор-
ганизационно-педагогические условия формируются уже 
на уровне школьного образования: существует направление 
работы со школьниками «Малая Академия», в рамках которого 
школьники пишут и защищают научные работы под руковод-
ством профессиональных исследователей – сотрудников вуза. 
В положении о конкурсе «Малая Академия» указаны задачи 
его проведения: «1. Стимулирование интереса к гуманитар-
ным и прикладным наукам, знакомство с научной картиной 
мира; 2. Выявление талантливых обучающихся, нацеленных 
на получение высшего образования; 3. Содействие к раннему 
раскрытию интересов и склонностей обучающихся к научно- 
исследовательской деятельности; 4. Создание условий для 
вовлечения обучающихся в проектную и исследовательскую 
деятельность совместно с профессиональными исследова-
телями» 2. На данном этапе школьники знакомятся с потен-
циальными научными руководителями, возможными темами 
исследований и предъявляемыми требованиями к научным 
работам, которые могут существенно отличаться от школьных.

У студентов есть возможность не только непосредственно 
представлять свои работы на научных мероприятиях вуза и фа-

1 Методические рекомендации по выполнению курсовой и выпускной квалификационной работ (для 
специалистов, бакалавров и магистров).

2 Положение о конкурсе исследовательских и проектных работ НОУ “Малая академия” [Электронный 
ресурс]. URL: https://clck.ru/3FN8kR (дата обращения: 07.09.2024).
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культета различного формата (секционный, стендовый доклад, 
научный стендап, мастер- класс), участвовать в студенческих 
научных мероприятиях, но и быть слушателями. На факуль-
тетах вуза регулярно проходят заседания научных кружков, 
касающиеся особенностей работы над научными публикаци-
ями, знакомства с методологией научных исследований и др. 
Научные кружки традиционно проводятся ведущими учены-
ми факультета. Другое направление работы – peer-лекторий, 
в рамках которого старшекурсники выступают перед студен-
тами младших курсов с результатами своих исследований: 
в традиционный доклад студенты добавляют свои впечатления 
о выбранной теме и советы. Формат «равный- равному» предус-
матривает, что источником информации становится не человек 
с другим статусом (т. е. преподаватель, с которым существует 
вертикальная дистанция), а студент, человек с равным стату-
сом (горизонтальная дистанция, образование формата p2p), 
что позволяет в относительно неформальной форме пред-
ставить и обсудить тонкости научной работы. Опрос участву-
ющих в лектории студентов показывает, что данный формат 
высоко оценивается как докладчиками, так и слушателями. 
Докладчики отмечают определенную терапевтичность (ор-
фография и пунктуация сохранены): «Так как никого ни разу 
не интересовал процесс написания, я была рада поделиться 
этим. Думаю, некоторые приёмы работы с литературой можно 
было взять на заметку)», «Идея очень классная! Мне кажется, 
студентам, которые с этим не сталкивались, может быть ин-
тересно и полезно послушать, что такое курсовая, как напи-
сать, какие темы вообще существуют. Когда меня пригласили, 
я почувствовала гордость) Это приятно, что тебя позвали 
поделиться знаниями, значит, у тебя есть что рассказать».

Немаловажную роль в данной группе организационно- 
педагогических условий играют разработанные морально- 
этические нормы и правила взаимодействия между научным 
руководителем и студентами, сложившиеся традиции научно- 
исследовательской деятельности и общения в вузе в целом, 
а также на факультетах и в институтах.

Научный руководитель знакомит студентов с официаль-
ными требованиями, а также с правилами взаимодействия 
в процессе написания курсовой работы.
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Характер и формат взаимодействия студента и научно-
го руководителя может быть регламентирован календарным 
планом, представленным факультетом, а также личностными 
особенностями участников образовательных отношений. Ка-
лендарный план может включать в себя основные этапы ра-
боты над научной работой, с привязкой к учебным неделям и/
или месяцам и может быть представлен следующими пунктами: 
выбор темы исследования, разработка плана работы, изучение 
литературы, подбор материала для практической части иссле-
дование, анализ материала исследования и др.

Также совместно могут быть определены правила для 
индивидуальных консультаций, их график, обсуждены воз-
можности участия студента в научных конференциях и других 
мероприятиях на уровне вуза и вне его. В случае нарушения 
правил научный руководитель может обозначить и опреде-
ленные санкции в научно- исследовательском взаимодействии.

Таким образом, ведущая роль в  реализации условий 
нормативно- регламентирующей координаты отведена науч-
ному руководителю. Соблюдение всеми участниками образо-
вательных отношений выработанных норм и правил находится 
под контролем педагога. Задача студентов – ознакомиться 
с этими нормами, требованиями и участвовать в обсуждении. 
Реализация этих функций всеми участниками образовательных 
отношений позволит снизить тревогу обучающихся и давление 
со стороны научного руководителя, которые были выявлены 
в ходе практического исследования аргументации выбора тем 
курсовых работ и его качества [1; 7].

В качестве примеров аргументации выбора темы курсо-
вой работы студентами, педагогами- психологами и лингви-
стами, относящихся к кафедре или научному руководителю, 
и характеризующих условия нормативно- регламентирующей 
координаты, можем привести следующие: «Мой научный ру-
ководитель одобрил тему и сказал, что обладает достаточной 
базой материалов по этой теме»; «Тема одобрена научным 
руководителем»; «Многие преподаватели реагируют на тему 
негативно, потому что нет интереса ее слушать снова и снова»; 
«В этом году я выберу новую тему, предложенную моим науч-
ным руководителем»; «Выбирать тему я буду из предложенных 
на кафедре и научным руководителем вариантов».
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Далее перейдем к описанию организационно-педагоги-
ческих условий перспективно-ориентирующей координаты 
пространства образовательных отношений. Г. Н. Сериков ука-
зывает, что условия данной координаты призваны обеспечи-
вать направленность на определенные цели, их подчиненность 
определенным идеям [8, с. 61].

В контексте выбора темы научного исследования студен-
тами под руководством научного руководителя должен быть 
выделен перечень ориентиров, направлений научного иссле-
дования с опорой на социальный заказ. Затем важно соотнести 
эти социально заданные направления научного исследова-
ния с личными интересами, образовательными потребностями 
и планами обучающегося. Происходит совместная работа сту-
дента и научного руководителя по ранжированию тем и выбору 
приоритетных, с учетом двух критериев – социальной и личной 
ценности результатов научного исследования. Опора на инте-
ресы и образовательные потребности обучающегося позволяет 
мотивировать студента к научному поиску и развитию.

Обсуждение тем между научным руководителем и студентом 
осуществляется также с учетом дальнейшей образовательной тра-
ектории и перспектив развития студента, ожидаемых результатов 
исследования. Возможно, у студента есть желание продолжать 
обучение в магистратуре или в аспирантуре, работать по специ-
альности, важно оценить перспективы практической работы.

О значении организационно- педагогических условий 
перспективно- ориентирующей координаты указывают такие 
аргументы студентов в пользу выбора той или иной темы ис-
следования, как: «Я вижу перспективу развития этой темы 
в дальнейшем в следующую курсовую и дипломную работу», 
«У меня уже есть опубликованные научные статьи по выбран-
ной теме», «Легко писать, так как имеется большой личный 
опыт и интерес», «Тема будет актуальной многие года, т. к. 
из жизни людей и детей это никуда не деть…». Опрос студентов 
показывает, что личный интерес – доминирующая мотивация 
при выборе темы научного исследования.

В некоторых случаях, например при целевом обучении, 
студент имеет представление о характере своей будущей де-
ятельности, и научная работа может строиться исходя из этой 
внешней мотивации. Место будущей работы студента может 
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определить ориентиры научной деятельности, сформулировать 
круг интересов. Безотносительно варианта обучения пред-
ставление о профессиональных перспективах может влиять 
на выбор темы научного исследования. Студенты отмечают, 
что «выбор темы связан с интересующей меня в повседневной/
профессиональной жизни сферой, что позволяет в дальнейшем 
использовать полученные знания эффективно», «тема поможет 
мне в дальнейшей профессиональной деятельности», «хочу 
связать карьеру с этой отраслью».

Взаимодействие между научным руководителем и студен-
тами, ориентированное на перспективу и дальнейшее развитие 
последних, выстраивается с учетом мнения, установок, интере-
сов и образовательных потребностей обучающихся, привле-
кательности для них темы курсовой работы. Важно осознание 
и понимание научным руководителем вреда от выбора, сделан-
ного за обучающихся или под давлением. Процесс принятия 
решения и переживание собственного самостоятельного выбора 
положительно влияет на внутреннюю мотивацию к развитию [3].

Научный руководитель во взаимодействии со сту-
дентами выполняет такие функции, как целеобразующая, 
мотивационно- ориентирующая, организационная, инте-
гративная, проектировочная, просветительская, контроли-
рующая. Студенты при этом должны проявлять активность 
в ознакомлении с единой целью и перспективами научно- 
исследовательской работы в контексте выбранной темы.

Деятельностно- стимулирующая координата включает 
психологические, материально- бытовые условия, способствую-
щие эффективному взаимодействию и совместной деятельности 
научного руководителя и студентов в выборе темы научного ис-
следования, сохранению физического и психического здоровья 
и благополучия всех участников образовательных отношений [8].

Создание благоприятной психологической атмосферы 
взаимодействия научного руководителя и студентов в выборе 
темы научного исследования обеспечивается преимуществен-
но диалогическим стилем общения, предполагающим равные 
позиции, учитывающим право выбора обучающимся, интере-
сы и ценности, лежащие в его основе. Поддерживать диалог 
помогает опора на разработанные в рамках нормативно- 
регламентирующей координаты морально- этические правила 
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взаимодействия между научным руководителем и студентами. 
Важна установка научного руководителя на возможность 
наделения правом самостоятельного выбора самого обу-
чающегося [13]. Научный руководитель в данной ситуации 
помощник, наставник. В случае возникновения конфликтов, 
педагог должен ориентироваться в ситуации и направлять 
студента на поиск конструктивного решения.

Данная координата может быть подкреплена внешними 
факторами, которые ориентируют студентов и положительно 
влияют на мотивацию к научно- исследовательской деятель-
ности. Ведение научной деятельности может стать эффек-
тивным шагом для получения повышенной стипендии, одним 
из условий которой является активное участие в научной, 
общественной, спортивной жизни. Повышенная стипендия 
за участие в научной жизни как мотивация к научной ра-
боте подразумевает не публикацию одной статьи, а плано-
мерное и систематическое участие в научных мероприятиях 
города, области и страны: публикации, участие в семинарах 
и конференциях в разной роли (выступление с секционным 
докладом, стендовый доклад и др.)

Другим примером внешней мотивации может стать запол-
нение портфолио для участия в зарубежных стажировках. В дан-
ных портфолио, как и в случае с повышенной стипендией, на-
личие научных публикаций и/или выступлений может быть либо 
обязательным пунктом, либо приносить дополнительные баллы.

Научный руководитель должен индивидуально подходить 
к вопросу внешней и внутренней мотивации студента в выбо-
ре, с учетом его индивидуальных особенностей. Для одного 
стимулом являются возможности для собственного развития, 
для другого – возможности участвовать в различных меропри-
ятиях, конференциях, опубликовать результаты исследования 
или реализовать практику исследования и др. Заслуженная 
похвала, признание и поддержка также могут способствовать 
созданию ситуации успеха, мотивации к научной деятельности.

В качестве материально- бытовых условий необходимо учи-
тывать частоту и место встреч для проведения консультаций 
в очном или онлайн- формате. Здесь уместно опираться на общую 
закономерность перехода количества в качество. Особая роль – 
обеспечению материально- технической базы для исследования.
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Характер взаимодействия (например, консультации) мо-
жет определяться обоюдными представлениями об удобстве 
общения. Так, в зависимости от личных предпочтений, консуль-
тации могут носить преимущественно очный характер, провер-
ку работ преимущественно в бумажном виде, либо, наоборот, 
общение может переноситься в виртуальную плоскость и иметь 
синхронную/асинхронную форму. Отмечается, что качество 
деятельностно- стимулирующей координаты может возрастать 
при возможности общения как в макро-, так и в микроформа-
те. Под макроформатом в данном случае подразумеваются 
стандартные консультации в очном или виртуальном виде, 
синхронные и/или асинхронные, микроформат подразумева-
ет возможность решения текущих вопросов в мессенджерах. 
Кроме этого, мессенджеры позволяют научному руководителю 
оперативно информировать и получать информацию у группы 
людей, что может облегчить ведение научного руководства.

Таким образом, в рамках деятельностно- стимулирующей 
координаты научный руководитель выполняет следующие функ-
ции: мотивирующую, управленческую, психолого- педагогической 
поддержки, модерирующую, функцию фасилитатора.

Студенты отмечают в  числе аргументов выбора темы 
курсовой работы те, которые характеризуют деятельностно- 
стимулирующую группу условий: «В процессе практической дея-
тельности будет работа на мероприятиях, которые мне интересны».

Условия коммуникативно- информационной коорди-
наты применительно к системе образовательных отношений 
научный руководитель- студент в выборе темы курсовой ра-
боты обеспечивают «возможности продуктивного общения 
между субъектами исследования, предоставление при этом 
всех необходимых для них средств и информационной базы 
реализации исследования» [8, с. 65].

Научный руководитель координирует общение и совмест-
ную деятельность со студентами и другими участниками об-
разовательных отношений в единой системе и контролирует 
функционирование этой системы, что позволяет обеспечить 
этапность и преемственность в научно исследовательской ра-
боте, ее целостность и полноту, а также сроки проведения.

Научный руководитель обеспечивает должное информи-
рование студентов о процессе индивидуального исследования, 
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а также о ходе научно-исследовательской работы факультета/
института, вуза в целом, вооружает тем самым обучающихся ин-
формацией, необходимой для реализации исследовательской де-
ятельности [8, с. 68]. Так, поэтапная работа по теме исследования, 
выполненная в срок, позволяет студентам принять участие в тра-
диционных научно-исследовательских конференциях и семинарах 
на факультете, в институте, а также в конференциях другого уров-
ня, научно-исследовательских конкурсах, грантах, опубликовать 
промежуточные и итоговые результаты своих исследований.

Конструктивная регулярная обратная связь научного 
руководителя способствует внутренней мотивации осущест-
вления научного поиска обучающимися. Особое значение 
приобретают мероприятия, позволяющие студентам и препода-
вателям обмениваться информацией и давать обратную связь – 
научно- методические семинары, круглые столы, peer-лектории 
в режимах онлайн и офлайн. Необходимая студентам инфор-
мация может быть оформлена в виде методических рекомен-
даций по написанию курсовой работы для студентов.

Научный руководитель в  рамках коммуникативно- 
информационной координаты выполняет следующие функ-
ции: информационно- просветительскую, консультационную, 
контролирующую, стимулирующую.

Обучающиеся отмечают потребность в разного рода ин-
формации в ходе работы над курсовой работой: «Ее написание 
позволило мне получить информацию, которая наверняка бу-
дет мне полезной», «Возможность самостоятельного написания 
текста для исследовательской работы, а не "ленивого" копиро-
вания с сайта», «Доступность информации», «Слегка проблемно 
найти инфу о коммуникативных компетенциях» [2; 7].

Обсуждение и выводы
Отечественными и зарубежными авторами обозначается 

и подтверждается результатами практических исследований 
особая роль научного руководителя в организации регуляр-
ного и систематического взаимодействия со студентами в про-
цессе выбора темы и реализации научного исследования.

Педагогическое моделирование пространства об-
разовательных отношений в  системе взаимодействия 
«научный руководитель-студент» позволяет выделить 
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организационно- педагогические условия реализации по-
этапного и целостного научного исследования. Данные ус-
ловия способствуют проявлению активности, самостоятель-
ности и ответственности самих обучающихся в выборе темы 
и реализации научного исследования.

Организационно- педагогические условия нормативно- 
регламентирующей координаты:

• устанавливают права и обязанности, требования к обу-
чающимся как субъектам исследования, правила и этические 
нормы взаимодействия;

• регламентируют организационные формы реализации 
исследования и управления ими;

• регламентируют реализацию мероприятий, связанных 
с проведением исследований обучающимися, апробацией ре-
зультатов, их публикацией и внедрением;

• обеспечивают психологическую подготовку студентов 
к исследованию, снижают тревожность обучающихся и риски 
давления со стороны научного руководителя.

Организационно- педагогические условия перспективно- 
ориентирующей координаты:

• обеспечивают единую целенаправленность исследо-
ваний в образовательном учреждении на уровне факультета, 
института, вуза в целом, а также их соответствие социальному 
заказу и личным интересам обучающихся;

• создают основу для построения индивидуальной об-
разовательной траектории студента, в том числе и в рамках 
научной деятельности.

Организационно- педагогические условия деятельностно- 
стимулирующей координаты:

• обеспечивают внешнюю и внутреннюю мотивацию к осу-
ществлению научного поиска;

• качественное взаимодействие в  системе научный 
руководитель- студент и благоприятный психологический на-
строй на протяжении исследования.

Организационно- педагогические условия коммуникатив-
но-информационной координаты:

• обеспечивают систематичность, регулярность, контроль 
за ходом исследования, информационный обмен и научную 
коммуникацию между его участниками.
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В совокупности организационно- педагогические условия 
описанных нами координат пространства образовательных 
отношений научного руководителя и студента способству-
ют становлению «самоуправляющей» позиции обучающегося 
в выборе темы и дальнейшей реализации научного исследо-
вания, уменьшению эмоционального напряжения студентов 
в процессе подготовки курсовой работы.

Список литературы

1. Батина Е. В. Выбор темы выпускной квалификационной работы студентами- 
бакалаврами психолого- педагогического направления подготовки // Вестник Южно- 
Уральского государственного университета. Серия: Образование. Педагогические науки. – 
2024. – Т. 16. – № 1. – С. 16–25. DOI: 10.14529/ped240102. EDN: PWZBAF

2. Батина Е. В. Приемы индивидуализации образовательной деятельности обучаю-
щихся языковых специальностей // Вестник Южно- Уральского государственного уни-
верситета. Серия: Образование. Педагогические науки. – 2020. – Т. 12. – № 2. – С. 82–91. 
DOI: 10.14529/ped200208. EDN: ETHXHS

3. Батина Е. В. Образовательные отношения родителей, педагогов и обучающихся 
как фактор развития готовности подростков к выбору индивидуальной образовательной 
траектории // Вестник Южно- Уральского государственного университета. Серия: Образо-
вание. Педагогические науки. – 2021. – Т. 13. – № 2. – С. 6–23. DOI: 10.14529/ped210201. – 
EDN ZTYUHI

4. Громыко Ю. В., Рубцов В. В., Марголис А. А. Школа как экосистема развивающихся 
детско- взрослых сообществ: деятельностный подход к проектированию школы будуще-
го // Культурно- историческая психология. – 2020. – Т. 16. – № 1. – С. 57–67. DOI: 10.17759/
chp.2020160106

5. Долецкая С. В. Проблема выбора темы научного исследования обучающихся на-
правления подготовки "История" // Реализация компетентностного подхода в системе про-
фессионального образования педагога: материалы V Всероссийской научно- практической 
конференции, Евпатория, 12–13 апреля 2018 года. – Евпатория: Ариал, 2018. – С. 295–297.  
EDN: OTCJXH

6. Как учить учиться по-новому / под общ. ред. А. П. Панфиловой и М. С. Пашолико-
ва. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена. – 2023. – 240 с.

7. Кожухова И. В., Батина Е. В. Анализ субъективного качества выбора темы курсовой 
работы обучающихся гуманитарных специальностей // Перспективы науки и образова-
ния. – 2024. – № 3 (69). – С. 146–163. DOI: 10.32744/pse.2024.3.9

8. Котлярова И. О. Сериков Г. Н. Системное представление об исследовании. – Челя-
бинск: Челябинский государственный технический университет. – 1996. – 81 с. EDN: ZSKKER

9. Лукина М. М. Постановка проблемы и выбор темы как начало исследования // Про-
блемы педагогики. – 2019. – № 3 (42). – С. 23–26. EDN: XETMDP

10. Макарова Н. С. Трансформация дидактики высшей школы. – М.: Флинта, 2017. – 
180 с.

11. Мироненко А. А. Проблема и обоснование выбора темы индивидуального проек-
та // Вопросы педагогики. – 2020. – № 7–2. – С. 98–100. EDN: JBCIDK

12. Назаренко С. Д. Социально- коммуникативные практики университета: практика 
научного руководства // Научные труды Республиканского института высшей школы. 
Философско- гуманитарные науки. – 2021. – № 20–2. – С. 45–52. EDN: OZKXMA

13. Образование для сложного общества: «Образовательные экосистемы для обще-
ственной трансформации» // П. Лукша, Д. Кубиста, А. Ласло [и др.]. – М.: Global Education 
Futures, 2018. – 211 с. EDN: LWARBI

https://doi.org/10.17759/chp. 2020160106
https://doi.org/10.17759/chp. 2020160106


|231|

МЕТОДОЛОГИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
METHODOLOGY AND TECHNOLOGY OF PROFESSIONAL EDUCATION

Е. В. Батина, и. В. КожухоВа

14. Сериков Г. Н. Образование: аспекты системного отражения. – Курган: Зауралье, 
1997. – 464 с.

15. Серова О. А. Выбор темы диссертационного исследования: определение приори-
тетов // Юридическое образование и наука. – 2023. – № 8. – С. 54–57.  DOI: 10.18572/1813–
1190–2023–8–54–57. EDN: SIRTVO

16. Рубцов В. В., Улановская И. М. Совместная учебная деятельность и развитие детей: 
моногр. – М.: ФГБОУ ВО МГППУ, 2021. – 352 с.

17. Удальцова Е. В. Роль научного руководителя в исследовательской деятельно-
сти студента (слушателя) образовательной организации // Актуальные проблемы со-
временного российского государства и права: материалы ежегодной всероссийской 
научно- практической конференции, Калининград, 19 мая 2017 года. – Калининград: 
Калининградский филиал Санкт- Петербургского университета МВД России, 2017. – 
С. 186–188. EDN: ZAEUYP

18. Цукерман Г. А. Взаимодействие ребенка и взрослого, творящее зону ближайшего 
развития // Культурно- историческая психология. – 2006. – Т. 2. – № 4. – С. 61–73.

19. Щадилова И. С. Выбор тем дипломных работ как результат реализации творче-
ского компонента в обучении бакалавров // Приоритетные направления развития науки 
и образования. – 2015. – № 4 (7). – С. 136–137. EDN: VDXDTZ

20. Lee A. How are doctoral students supervised? Concepts of doctoral research 
supervision // Studies in Higher Education. – 2008. – Vol. 33 (3). – P. 267–281.

References

1. Batina, E. V. (2024) Vybor temy vypusknoj kvalifikacionnoj raboty studentami- bakalavrami 
psihologo- pedagogicheskogo napravleniya podgotovki [Choice of Graduate Work Topics Made 
by Bachelor Degree Students of Psychological and Pedagogical Education Programme]. Vestnik 
YUzhno- Ural'skogo gosudarstvennogo universiteta – Bulletin of the South Ural State University. 
Vol. 16. No. 1. Pp. 16–25. (In Russian). DOI: 10.14529/ped240102. EDN: PWZBAF

2. Batina, E. V. (2020) Priemy individualizacii obrazovatel'noj deyatel'nosti obuchayushchi-
hsya yazykovyh special'nostej [Individualized Learning on a Linguistic Faculty]. Vestnik YUzhno- 
Ural'skogo gosudarstvennogo universiteta –Bulletin of the South Ural State University. Vol. 12. 
No. 2. Pp. 82–91. DOI 10.14529/ped200208. (In Russian). EDN: ETHXHS

3. Batina, E.  V. (2021) Obrazovatel'nye otnosheniya roditelej, pedagogov i obuchayushchi-
hsya kak faktor razvitiya gotovnosti podrostkov k vyboru individual'noj obrazovatel'noj traektorii 
[Educational Relationshaips of Parents, Teachers and Students as a Development Factorreadi-
ness of Teenagers to Choose]. Vestnik YUzhno- Ural'skogo gosudarstvennogo universiteta –Bul-
letin of the South Ural State University. Vol. 13. No. 2. Pp. 6–23. (In Russian)

4. Gromyko, YU. V., Rubcov, V. V., Margolis, A. A. (2020) SHkola kak ekosistema razvivay-
ushchihsya detsko- vzroslyh soobshchestv: deyatel'nostnyj podhod k proektirovaniyu shkoly 
budushchego [The school as ecosystem of developing child- adult communities: activity approach 
to designing the school of the future]. Kul'turno- istoricheskaya psihologiya – Cultural- Historical 
Psychology. Vol. 16. No. 1. Pp. 57–67. (In Russian). DOI: 10.17759/chp. 2020160106

5. Doleckaya, S. V. (2018) Problema vybora temy nauchnogo issledovaniya obuchayush-
chihsya napravleniya podgotovki "Istoriya" [The Problem of Choosing the Topic of Scientific 
Research of Students of the Direction of Training ‘History’]. Realizaciya kompetentnostnogo 
podhoda v sisteme professional'nogo obrazovaniya pedagoga [Realization of the competence 
approach in the system of professional education of a teacher]. Proceedings of the Interna-
tional Conference. Evpatoriya, 12–13 April. 2018. Evpatoriya: Arial. Pp. 295–297. (In Russian). 
EDN: OTCJXH

6. Kozhuhova, I. V., Batina, E. V. (2024) Analiz sub"ektivnogo kachestva vybora temy kurs-
ovoj raboty obuchayushchihsya gumanitarnyh special'nostej [Analysis of the Subjective Quality 
of Choice of Term Paper Topic Selection in Humanities]. Perspektivy nauki i obrazovaniya – 
Perspectives of science and education. No. 3 (69). Pp. 146–163. (In Russian). DOI: 10.32744/
pse.2024.3.9

7. Panfilova, A. P., Pasholikov, M. S. (2023) (eds.) Kak uchit' uchit'sya po-novomu [How 
to teach learning in a new way]. Saint- Petersburg: Izd-vo RGPU im. A. I. Gercena (In Russian).



|232|

Вестник Ленинградского государственного 
университета имени А. С. Пушкина
Pushkin Leningrad State University Journal

8. Kotlyarova, I. O., Serikov, G. N. (1996) Sistemnoe predstavlenie ob issledovanii: ucheb-
noe posobie [Systematic Desctiption of a Research: a Tutorial]. Chelyabisk: Chelyabisnk State 
Technical University. (In Russian).

9. Lukina, M. M. (2019) Postanovka problemy i vybor temy kak nachalo issledovaniya 
[Problem Statement and Topic Selection as the Beginning of the Research]. Problemy peda-
gogiki – Problems of Pedagogy. No. 3 (42). Pp. 23–26. (In Russian). EDN: XETMDP

10. Makarova, N. S. (2017) Transformaciya didaktiki vysshej shkoly [Transformation of higher 
school didactics]. Мoscow: Flinta. (In Russian).

11. Mironenko, A. A. (2020) Problema i obosnovanie vybora temy individual'nogo proekta 
[Problem and Rationale for Choosing the Topic of the Individual Project]. Voprosy pedagogiki – 
Issues of pedagogy. No. 7–2. Pp. 98–100. (In Russian). EDN: JBCIDK

12. Nazarenko, S. D. (2021) Social'no-kommunikativnye praktiki universiteta: praktika 
nauchnogo rukovodstva [Social and Communicative Practices of the University: The Practice 
of Academic Supervision]. Nauchnye trudy Respublikanskogo instituta vysshej shkoly – Scientific 
Proceedings of the Republican Institute of Higher Education. No. 20–2. Pp. 45–52. (In Russian). 
EDN: OZKXMA

13. Luksha, P., Kubista, D., Laslo, A. (2018) Obrazovanie dlya slozhnogo obshchestva [Ed-
ucation for a Complex Society]. Moscow: Global Education Futures. (In Russian). EDN: LWARBI

14. Serikov, G. N. (1997) Obrazovanie: aspekty sistemnogo otrazheniya [Education: Aspects 
of Systemic Reflection]. Kurgan: Zauralye. (In Russian).

15. Serova, O. A. (2023) Vybor temy dissertacionnogo issledovaniya: opredelenie prioritetov 
[Selection of the Topic of the Dissertation Research: Prioritisation]. YUridicheskoe obrazovanie 
i nauka – Legal Education and Science. No. 8. Pp. 54–57. (In Russian). DOI: 10.18572/1813–
1190–2023–8–54–57. EDN: SIRTVO

16. Rubcov, V. V., Ulanovskaya, I. M. (2021) Sovmestnaya uchebnaya deyatel'nost' i razvi-
tie detej [Co-curricular activities and children development]. Moscow: FGBOU VO MGPPU. 
(In Russian)

17. Udal'cova, E. V. (2017) Rol' nauchnogo rukovoditelya v issledovatel'skoj deyatel'nosti 
studenta (slushatelya) obrazovatel'noj organizacii [Role of the Supervisor in the Research Ac-
tivity of a Student (Listener) of an Educational Organisation]. Aktual'nye problemy sovremen-
nogo rossijskogo gosudarstva i prava [Topical problems of the modern Russian state and law] 
Proceedings of the International Conference: Kaliningrad, 19 May 2017. Kaliningrad: Saint 
Petersburg University of the Ministry of the Interior of the Russian Federation in Kaliningrad. 
Pp. 186–188. (In Russian). EDN: ZAEUYP

18. Cukerman, G.A. (2006) Vzaimodejstvie rebenka i vzroslogo, tvoryashchee zonu blizha-
jshego razvitiya [Child-adult interaction creating the zone of proximal development]. Kul'turno- 
istoricheskaya psihologiya – Cultural- Historical Psychology. Vol. 2. No. 4. Pp. 61–73. (In Russian).

19. SHCHadilova, I. S. (2015) Vybor tem diplomnyh rabot kak rezul'tat realizacii tvorchesko-
go komponenta v obuchenii bakalavrov [Choice of Thesis Topics as a Result of Realisation 
of Creative Component in Bachelor's Education]. Prioritetnye napravleniya razvitiya nauki 
i obrazovaniya – Priority directions in the development of science and education. No. 4(7). 
Pp. 136–137. (In Russian). EDN: VDXDTZ

20. Lee, A. (2008) How are doctoral students supervised? Concepts of doctoral research super-
vision. Studies in Higher Education. Vol. 33 (3). Pp. 267–281. DOI: 10.1080/03075070802049202

Личный вклад соавторов
Personal co-authors contribution

50/50 %

https://doi.org/10.1080/03075070802049202


|233|

МЕТОДОЛОГИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
METHODOLOGY AND TECHNOLOGY OF PROFESSIONAL EDUCATION

Е. В. Батина, и. В. КожухоВа

Информация об авторах

Батина Елена Владимировна – кандидат педагогических наук, доцент, Челябинский 
государственный университет, г. Челябинск, Российская Федерация, ORCID ID: 0000-0002-
8474-1898, e-mail: batina.ev@mail.ru

Кожухова Ирина Владимировна – кандидат филологических наук, доцент, Челя-
бинский государственный университет, г. Челябинск, Российская Федерация, ORCID 
ID: 0000-0002-6842-2184, e-mail: vinantov@mail.ru

Information about the authors

Elena V. Batina – Cand. Sci. (Ped.), Assistant Professor, Chelyabinsk State University, 
Chelyabinsk, Russian Federation, ORCID ID: 000-0002-8474-1898, e-mail: batina.ev@mail.ru

Irina V. Kozhukhova – Cand. Sci. (Philol.), Assistant Professor, Chelyabinsk State University, 
Chelyabinsk, Russian Federation, ORCID ID: 0000-0002-6842-2184, e-mail: vinantov@mail.ru

Поступила в редакцию: 10.10.2024  Received: 10 October 2024
Принята к публикации: 06.11.2024 Accepted: 06 November 2024
Опубликована: 28.12.2024 Published: 28 December 2024

ГРНТИ 14.35.07 ВАК 5.8.7

mailto:vinantov@mail.ru


|234|

Для цитирования: Бороненко Т. А., Нуретдинов Р. И. Профессиональная адаптация обучающихся СПО 
по ИТ-специальностям в условиях требований работодателей цифровой экономики // Вестник Ленинградского государ-
ственного университета имени А. С. Пушкина. – 2024. – № 4. – С. 234–246. DOI: 10.35231/18186653_2024_4_234. EDN: JKPQYS

© Бороненко Т. А., Нуретдинов Р. И., 2024

Научная статья
УДК 377.5 : 004.9
EDN: JKPQYS
DOI: 10.35231/18186653_2024_4_234

Профессиональная адаптация 
обучающихся СПО по ИТ-специальностям 

в условиях требований работодателей

Т. А. Бороненко, Р. И. Нуретдинов
Ленинградский государственный университет имени А. С. Пушкина,

Санкт-Петербург, Российская Федерация

Введение. Цифровая трансформация мировой экономики, включая экономику Российской Федерации, стреми-
тельно развивается. Запущен национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства», целью 
которого является создание цифровых платформ в ключевых отраслях к 2030 г. С ростом цифровизации экономики воз-
никают проблемы нехватки специалистов с ИТ-компетенциями. Кадровый голод в ИТ-специалистах оценивается примерно 
в 500–700 тыс. человек. Молодые ИТ-специалисты зачастую обладают только общими профессиональными компетенциями 
и не имеют достаточного опыта в использовании узкоспециализированных профессиональных инструментов. Такая ситу-
ация удлиняет и усложняет процесс профессиональной адаптации молодых специалистов, что и влечет за собой желание 
работодателей нанимать опытных сотрудников. Указанные противоречия определяют необходимость модернизации системы 
среднего профессионального образования в области информационных технологий с целью повышения востребованности 
выпускников рынком труда и сокращения сроков профессиональной адаптации молодых ИТ-специалистов на рабочем месте. 

Материалы и методы. В качестве метода определения проблем профессиональной подготовки обучающихся, 
степени профессиональной ориентации и уровня знаний требований будущих работодателей в области информационных 
технологий был выбран опрос обучающихся по ИТ-специальностям информационно-технологического профиля. В 2024 г. 
были произведены опросы обучающихся среднего профессионального образования укрупненной группы специальностей 
«Информатика и вычислительная техника» на предмет понимания востребованности различных средств разработки в области 
информационных технологий, в которых приняли участие 93 из вузов Санкт-Петербурга.

Результаты. В рамках опросов обучающихся среднего профессионального образования информационно-техно-
логического профиля были заданы вопросы на тему знаний обучающимися различных языков программирования и систем 
управления базами данных, необходимости и желания их изучения, их востребованности будущими работодателями. Было 
выявлено, что обучающиеся знакомы только с самыми популярными средствами разработки ИТ-решений, а реальный опыт 
их использования имеет только каждый пятый респондент. При этом более 90 % опрошенных уверены, что изучение раз-
личных программных средств работы будущего ИТ-специалиста необходимо для успешной профессиональной деятельности. 
Сделать вывод, что обучающиеся не в полной мере представляют себе реальные требования будущего рынка труда и об-
ладают недостаточным уровнем начальной профессиональной адаптации к условиям будущей профессии ИТ-специалиста. 
Решением проблемы профессиональной адаптации обучающихся СПО по ИТ-специальностям предлагается модель процесса 
формирования профессиональных компетенций ИТ-специалистов.

Обсуждение и выводы. Результаты исследования позволяют утверждать о наличии кадрового голода на рынке 
труда в области информационных технологий и тенденции на его усиление. Для преодоления сложившихся разрывов 
между результатами профессиональной подготовки ИТ-специалистов и требованиями рынка труда была представлена 
модель процесса формирования профессиональных компетенций ИТ-специалистов среднего звена, учитывающая необхо-
димость профессиональной адаптации студентов к условиям будущих работодателей. Ключевым звеном модели выступает 
практическая подготовка обучающихся, представители работодателей формируют банк проектных задач и сопровождают 
процесс их решения в роли наставников.

Ключевые слова: среднее профессиональное образование, профессиональная адаптация, практическая подготовка, 
наставничество, требования работодателей.
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Professional Adaptation of Students of Secondary 
Vocational Education in IT-specialties in the Context 

of the Requirements of Employers in the Digital Economy

Tat'yana A. Boronenko, Roman I. Nuretdinov
Pushkin Leningrad State University,

Saint Petersburg, Russian Federation

Introduction. The digital transformation of the global economy, including the economy of the Russian Federation, is devel-
oping rapidly. The launch of the national project "Data Economy and Digital Transformation of the State", the goal of which is to create 
digital platforms in key industries by 2030. With the growth of digitalization of the economy, problems of a shortage of specialists 
with IT-competencies arise; the shortage of personnel in IT specialists is estimated at approximately 500–700 thousand people. And 
young IT-specialists often have only general professional competencies and do not have sufficient experience in using highly special-
ized professional tools. This situation lengthens and complicates the process of professional adaptation of young specialists, which 
entails the desire of employers to hire experienced employees. These contradictions determine the need to modernize the system 
of secondary vocational education in the field of information technology in order to increase the demand for graduates in the labor 
market and reduce the time of professional adaptation of young IT specialists in the workplace. 

Materials and methods. The analysis of scientific works and statistical data of recent years on the topic under consideration 
confirmed the problems we have identified and substantiated the need to expand the system of professional adaptation of students 
in the field of information technology. A survey of students in IT-specialties of the information technology profile was chosen as a meth-
od for determining the problems of professional training of students, the degree of professional orientation and the level of knowl-
edge of the requirements of future employers in the field of information technology. In 2024, surveys were conducted of students 
of secondary vocational education of the enlarged group of specialties "Informatics and computer engineering" on their understanding 
of the demand for various development tools in the field of information technology, in which 93 respondents in St. Petersburg took part.

Results. In surveys of students of secondary vocational education in the information technology profile, questions were 
asked about the students' knowledge of various programming languages and database management systems, the need and desire 
to study them, and their demand by future employers. It was found that students are familiar only with the most popular tools 
for developing IT solutions, and only every fifth respondent has real experience in using them. At the same time, more than 90 % 
of respondents are confident that studying various software tools for the work of a future IT specialist is necessary for successful 
professional activity. Conclude that students do not fully understand the real requirements of the future labor market and have an 
insufficient level of initial professional adaptation to the conditions of the future profession of an IT specialist. A model of the process 
of forming professional competencies of IT specialists is proposed as a solution to the problem of professional adaptation of students 
of secondary vocational education in IT specialties.

Discussion and conclusion. The results of the research revealed a personnel shortage in the labor market in the field 
of information technology and a tendency for it to increase. To overcome the existing gaps between the results of professional training 
of IT specialists and the requirements of the labor market, a model of the process of formation of professional competencies of mid-
dle-level IT specialists was presented, taking into account the need for professional adaptation of students to the conditions of future 
employers. The key element of the model is the practical training of students, representatives of employers form a bank of project 
tasks and accompany the process of solving them in the role of mentors.

Key words: secondary vocational education, professional adaptation, practical training, mentoring, employer requirements.



|236|

Вестник Ленинградского государственного 
университета имени А. С. Пушкина
Pushkin Leningrad State University Journal

Введение
Цифровая трансформация мировой экономики в настоящее 
время набирает все большие темпы, в том числе и в России. 
В послании Федеральному собранию президент Российской 
Федерации В. В. Путин анонсировал новый национальный про-
ект «Экономика данных и цифровая трансформация государ-
ства»: «К 2030 году нужно сформировать цифровые платформы 
в ключевых отраслях экономики и социальной сферы. Эти 
и другие комплексные задачи будут решаться в рамках нового 
национального проекта «Экономика данных» 1.

Процессы масштабной цифровой трансформации эконо-
мики и государства порождают своего рода коллизии. С од-
ной стороны, рынку труда требуется все большее количество 
специалистов, обладающих различными ИТ-компетенциями. 
Глава Минцифры Максут Шадаев на август 2023 г. оценивал 
нехватку кадров в ИТ-отрасли в России в 500–700 тыс. работ-
ников, в то же время глава «Сбера» Герман Греф заявлял, что 
нехватка составляет около одного миллиона работников в сфе-
ре ИТ и будет расти 2. С другой стороны, каковы требования 
вакансий рынка труда? Так, на 2024 г. только 46 % вакансий 
требуют от ИТ-специалиста опыт работы от одного до трех 
лет, более 36 % – от трех до шести лет, 4 % – более шести лет 
и только 13 % – не требуют опыта работы 3.

Таким образом, можно констатировать вызов, который 
необходимо преодолеть системе профессионального обра-
зования в области информационных технологий – необходи-
мость модернизации системы профессиональной подготовки 
ИТ-специалистов так, чтобы выпускники были востребованы 
рынком труда, а работодатель должен быть готов нанимать 
в штат молодых ИТ-специалистов без опыта работы, не опаса-
ясь за длительный адаптационный период таких сотрудников.

Одним из важнейших инструментов решения поставленной 
проблемы выступает необходимость углубления и расширения 
профессиональной адаптации обучающихся по ИТ-специаль-

1 В России запускают нацпроект по цифровой трансформации государства [Электронный ресурс]. URL: 
https://rg.ru/2024/05/21/kakie- nashi-kody.html (дата обращения: 10.10.2024).

2 В IT больше не вой ти: падение зарплат и прогноз рынка труда на 2024 год [Электронный ресурс]. URL: 
https://iz.ru/1645404/sofiia- tokareva/v-it-bolshe-ne-voiti- padenie-zarplat-i-prognoz- rynka-truda-na-2024-god 
(дата обращения: 10.10.2024).

3 Мал джуниор да дорог: в каких сферах востребованы и сколько зарабатывают молодые ИТ-специа-
листы [Электронный ресурс]. URL: https://spb.hh.ru/article/33041 (дата обращения: 10.10.2024).
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ностям среднего профессионального и высшего образования. 
Профессиональная адаптация будущих специалистов играет 
ключевую роль в формировании конкурентоспособных и востре-
бованных специалистов, способных быстро реагировать на из-
менения профессиональной среды, задач профессиональной 
деятельности и условий труда [17]. Поэтому одной из важных 
задач профессиональной подготовки ИТ-специалистов является 
формирование актуальной компетенции будущих выпускников 
под быстро меняющиеся требования работодателей [1]. Молодой 
ИТ-специалист должен уметь ориентироваться в профессио-
нальных инструментах, адаптироваться к условиям професси-
ональной деятельности, иметь возможность перестраиваться 
в зависимости от требований конкретного работодателя.

Обзор литературы
Ученые в исследованиях отмечают, что безработица в Рос-

сии находится на историческом минимуме и составляет порядка 
3–4 % на 2023 г. [8; 11; 14]. При этом кадровый голод наблюда-
ется в большинстве профессий. Прогнозируется, что дефицит 
рабочей силы к 2030 г. составит от двух о четырёх миллионов 
человек, и наибольший запрос будет на сотрудников высокой 
квалификации, в частности инженеров и программистов [3; 
14]. Существенный рост спроса на ИТ-кадры на рынке труда 
наблюдается уже сегодня [3]. Некоторые ученые называют 
нехватку рабочей силы главным вызовом экономики России 
[7], а также ставят под сомнение возможность реализации 
национального проекта «Цифровая экономика» [7].

Какие факторы влияют на сложившуюся ситуацию 
на рынке труда? С одной стороны, катастрофическая нехватка 
ИТ-кадров, с другой – нежелание работодателей нанимать 
молодых выпускников ИТ-специальностей [9]. Исследования 
показывают, что система среднего профессионального обра-
зования в области информационных технологий не успевает 
адаптироваться к динамично изменяющимся запросам рынка 
труда, в том числе молодые ИТ-специалисты обладают зна-
ниями широкого профиля по специальности, но без углу-
бления в конкретные сферы [8]. Работодателей отпугивает 
отсутствие профессионального опыта молодых специалистов. 
Выпускники владеют теоретическими основами профессии, 
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но не обладают практическими навыками в рамках выбранной 
квалификации [11]. Таким образом, уровень профессиональ-
ной подготовки ИТ-специалистов не удовлетворяет в полной 
мере потребности работодателей [8].

Исследования указывают на необходимость реформи-
рования системы профессионального образования с учетом 
приоритетов экономического развития [14]. Предпринимаемые 
меры по обучению студентов в вузах по целевому направле-
нию в рамках инженерных специальностей не могут покрыть 
существующий дефицит кадров [11].

Важными шагами на пути решения описанных задач явля-
ются преодоление информационного вакуума между работо-
дателями и университетами [13; 10], привлечение в образова-
тельный процесс индустриальных партнеров [1], осуществление 
технического образования в виде проектных команд для инду-
стрии [11], расширение программ наставничества [4].

Материалы и методы
Обзор литературы и  научных трудов последних лет 

по рассматриваемой тематике подтвердил тезис в необходи-
мости углубления и расширения системы профессиональной 
адаптации обучающихся в области информационных техноло-
гий. Для понимания степени профессиональной ориентации 
и знания требований будущих работодателей обучающимися 
ИТ-специальностей в сентябре 2024 г. были произведены 
опросы обучающихся среднего профессионального образо-
вания 09 укрупненной группы специальностей «Информатика 
и вычислительная техника» на предмет их понимания востре-
бованности различных средств разработки в области инфор-
мационных технологий. В опросе приняли участие 93 респон-
дента третьих курсов обучения трех вузов Санкт- Петербурга.

Результаты
Рассмотрим результаты проведенных опросов обучаю-

щихся системы СПО. На вопрос «Какие языки программиро-
вания необходимы в разработке ИТ-решений» были получены 
ответы, представленные на рис. 1. В то же время на рис. 2 
показано распределение того, с какими языками программи-
рования работали респонденты.
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Рис. 1. Языки программирования,  

необходимые в разработке ИТ-решений

Рис. 2. Языки программирования,  

с которыми работали респонденты

Также был задан вопрос «Какой язык программирования 
хотели бы изучать респонденты?», результаты ответов на ко-
торый представлены на рис. 3.
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Рис. 3. Языки программирования, которые хотели бы изучать респонденты
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Рис. 4. Опыт применения интернет- ориентированных средств  

разработки респондентами
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Отметим, что на 2024 г. первые три места по полярности 
среди языков программирования занимают Python, C++ и Java 
соответственно 1.

Для углубления понимания профессионального опыта 
обучающихся был задан вопрос на тему применения средств 
разработки в конкретной области, в частности разработка 
ИТ-решений в сети Интернет (рис. 4).

Неотъемлемой частью разработки большинства ИТ-ре-
шений является организация хранения данных, в частности 
применение различных типов баз данных и СУБД. Респонден-
там были заданы вопросы «Какие СУБД необходимо знать раз-
работчику?», результаты представлены на рис. 5 и «С какими 
СУБД работали респонденты?» – рис. 6.

Рис. 5. СУБД, необходимые разработчику Рис. 6. Опыт работы респондентов
с различными СУБД

Рис. 7. Необходимость изучения средств разработки ИТ-решений

Отметим, что на 2024 г. наиболее востребованными СУБД 
являются: Oracle, MySQL, Microsoft SQL Server, PostgreSQL 
и MongoDB 2.

1 TIOBE Index for September 2024. Available at: https://www.tiobe.com/tiobe- index (accessed 10 October 2024).
2 DB-Engines Ranking. Available at: https://db-engines.com/en/ranking (accessed 10 October 2024).
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На рисунке 7 показано распределение мнений респон-
дентов о необходимости изучения языков программирования 
(диаграмма 1), веб-ориентированных средств разработки (ди-
аграмма 2) и СУБД (диаграмма 3).

Результаты опроса показывают, что обучающиеся знают 
довольно короткий список средств разработки ИТ-решений, 
а опыт использования ограничивается несколькими из них, 
большинство из которых представлены в школьной программе 
по информатике. При этом необходимость изучения средств 
разработки ИТ-решений признают почти все респонденты. Та-
ким образом, можно сделать вывод, что обучающиеся не в пол-
ной мере представляют себе реальные требования будущего 
рынка труда, и сложно говорить об успешном процессе на-
чального уровня их профессиональной адаптации к условиям 
будущей профессии ИТ-специалиста.

Рис. 8. Модель процесса формирования профессиональных компетенций  

ИТ-специалистов

В качестве решения проблемы профессиональной адап-
тации обучающихся СПО по ИТ-специальностям предлагается 
модель процесса формирования профессиональных компетен-
ций ИТ-специалистов, важнейшим элементом которой опреде-
ляется привлечение индустриальных партнеров, будущих ра-
ботодателей выпускников, в образовательный процесс (рис. 8).

Целью представленной модели является сформировать 
профессиональные компетенции ИТ-специалистов в условиях 
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рынка труда. В качестве социального заказа рассматривают-
ся требования рынка труда, профессиональных стандартов 
и ФГОС по специальностям.

Одним из основных элементов сближения профессио-
нальной и образовательной сфер рассматривается практиче-
ская подготовка обучающихся, которая особенно важна в обла-
сти ИТ-специальностей в связи с их высокотехнологичностью 
и практикоориентированностью. В рамках практической под-
готовки предлагается применение проектного метода, который 
демонстрирует обучающимся особенности профессиональной 
среды, подходы к реализации профессиональной деятельно-
сти, формирует профессиональную адаптацию обучающихся 
к условиям профессиональной деятельности и знакомит с век-
тором развития профессиональной сферы [5; 6; 16]. В качестве 
одного из важнейших элементов представленной модели опре-
делен работодатель, как поставщик проектных задач прак-
тической подготовки обучающихся и как наставник, участву-
ющий в образовательном процессе. Формой представления 
проектных задач определено техническое задание, которое 
по факту является основной формой представления задач 
профессиональной деятельности ИТ-специалистов.

На наш взгляд, представленный подход к организации 
практической подготовки обучающихся позволит не только 
в полной мере обучить будущих ИТ-специалистов решать за-
дачи профессиональной деятельности, но и форсировать их 
профессиональную адаптацию за счет тесного взаимодействия 
с представителями рынка труда в рамках профессиональной 
подготовки и углубления понимания формы представления 
профессиональных задач.

Обсуждение и выводы
Проведенное исследование выявило кадровый голод 

в ИТ-специалистах на рынке труда, который будет усиливать-
ся в ближайшие несколько лет. Такая тенденция определяется 
учеными как один из важнейших вызовов экономики Россий-
ской Федерации и требует своевременного решения. В каче-
стве предпосылок к сложившейся ситуации называются разрыв 
между требованиями рынка труда в области информационных 
технологий и компетенциями молодых ИТ-специалистов, вы-
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пускников специальностей информационно- технологического 
профиля, недостаточное взаимодействие образовательной 
и профессиональной среды, недостаток прикладных знаний 
и умений молодых ИТ-специалистов.

Опрос обучающихся студентов по ИТ-специальностям 
подтвердил теоретическое исследование. Было определено, 
что студенты не в полной мере понимают запросы работода-
телей на прикладные знания и умения будущих работников, 
обладают недостаточным опытом работы с необходимыми тех-
нологиями в области ИТ, но при этом осознают необходимость 
их изучения для будущей профессиональной деятельности.

Для преодоления сложившихся разрывов между ре-
зультатами профессиональной подготовки ИТ-специалистов 
и требованиями рынка труда была сформулирована модель 
процесса формирования профессиональных компетенций 
ИТ-специалистов среднего звена, учитывающая необходи-
мость профессиональной адаптации обучающихся к условиям 
будущей профессиональной деятельности. Основополагаю-
щим элементом предложенной модели является практическая 
подготовка обучающихся, где будущий работодатель является 
поставщиком проектных задач и выступает наставником в про-
цессе решения этих задач.

Список литературы

1. Авакова Э. Б., Кузнецов А. А. Взаимодействие образовательных учреждений 
и организаций- работодателей в условиях цифровизации // Телескоп. – 2021. – № 1. – 
С. 81–87.

2. Амбарова П. А., Зборовский Г. Е. Профессиональная адаптация вузовских студентов 
в меняющемся мире профессий // Образование и наука. – 2023. – Т. 25. – № 2. – С. 191–223.  
DOI: 10.17853/1994-5639-2023-2-191-223

3. Васильева Е. В., Каманина А. Н. Дефицит ИТ-кадров в России на современном 
этапе: причины и пути преодоления // Дискуссия. – 2023. – № 2 (117). – С. 108–118. 
DOI: 10.46320/2077–7639–2023–2–117–108–118

4. Гиндес Е. Г., Троян И. А., Кравченко Л. А. Наставничество в высшем образовании: 
концепция, модель и перспективы развития // Высшее образование в России. – 2023. – 
№ 8–9. – С. 110–129. DOI: 10.31992/0869-3617-2023-32-8-9-110-129

5. Данейкин Ю. В., Калпинская О. Е., Федотова Н. Г. Проектный подход к внедрению 
индивидуальной образовательной траектории в современном вузе // Высшее образование 
в России. – 2020. – № 8–9. – С. 104–116. DOI: 10.31992/0869-3617-2020-29-8-9-104-116

6. Макеева Е. А., Макеева И. А., Логинова Е. В. Проектная деятельность как способ 
социализации и адаптации молодежи к социально- экономическим условиям развития 
общества // Гуманитарные, социально- экономические и общественные науки. – 2021. – 
№ 5. – С. 41–44.



|244|

Вестник Ленинградского государственного 
университета имени А. С. Пушкина
Pushkin Leningrad State University Journal

7. Матыцина Н. П., Юдин Е. И. Основные предложения по решению проблемы дефи-
цита и воспроизводства высококвалифицированных цифровых кадров для Российской 
экономики // Символ науки. – 2023. – № 11–2–1. – С. 80–82.

8. Мамуркова Е. Р., Кейлиц П. М., Литвинова Н. А., Гаврилюк Е. С. Анализ трендов и по-
требностей современного рынка труда для на примере ИТ-отрасли: пути преодоления 
карьерного разрыва // Beneficium. – 2024. – № 2. – С. 111–120.

9. Нуретдинов Р. И. Совершенствование трудоустройства студентов и выпускников 
СПО специальности Информационные системы и программирование на современном 
этапе // Вестник Ленинградского государственного университета им. А. С. Пушкина. – 
2021. – № 4. – С. 354–367. DOI: 10.35231/18186653_2021_4_354. EDN: DNJAFF

10. Нурилова А. З. Трудоустройство молодого выпускника: проблема и тенденции // Гу-
манитарные, социально- экономические и общественные науки. – 2024. – № 1. – С. 41–44.

11. Стельмашенко О. В., Елина Ю. А. Проблема дефицита молодых специалистов 
на рынке труда Российской Федерации // Экономика и социум. – 2023. – № 10 (113)-1. – 
С. 650–656.

12. Субботина Т. Н., Пузанова А. Н. Дефицит кадров в российской экономике: состо-
яние, проблемы, пути решения // Экономика и бизнес: теория и практика. – 2024. – № 6–2 
(112). – С. 115–119.

13. Терникова А. А., Бляхер М. Л. Спрос на знания, умения и навыки в вакансиях: 
кого готовит университет? // Мир России. Социология. Этнология. – 2023. – Т. 32. – № 2. – 
С. 74–96. DOI: 10.17323/1811-038X-2023-32-2-74-96

14. Цомартова М. Э., Волик М. В. Последствия дефицита специалистов на рынке труда 
и вызовы 2024 года // Дискуссия. – 2024. – № 4 (125). – С. 128–138.

15. Чупина И. П., Демина Ю. В. Сокращение дефицита рабочих квалифицированных 
кадров на рынке труда как одна из приоритетных задач российской экономики // Обра-
зование и право. – 2023. – № 12. – С. 485–490.

16. Шкунова А. А., Плешанов К. А. Организация проектной деятельности студентов 
в вузе: результаты научного исследования и перспективы развития //Вестник Мининского 
университета. – 2017. – № 4 (21). – С. 4. DOI: 10.26795/2307-1281-2017-4-4

17. Яковлева Е. В. Педагогические основы формирования регуляторного механизма 
адаптации студентов к будущей профессиональной деятельности // Ученые записки ОГУ. 
Серия: Гуманитарные и социальные науки. – 2021. – № 2 (91). – C. 312–317.

References

1. Avakova, E. B., Kuznecov, A. A. (2021) Vzaimodejstvie obrazovatel'nyh uchrezhdenij 
i organizacij- rabotodatelej v usloviyah cifrovizacii [Interaction of educational institutions and em-
ployer organizations in the context of digitalization]. Teleskop – Telescope. No. 1. Pp. 81–87. 
(In Russian).

2. Ambarova, P. A., Zborovskij, G. E. (2023) Professional'naya adaptaciya vuzovskih stu-
dentov v menyayushchemsya mire professij [Professional adaptation of university students 
in the changing world of professions]. Obrazovanie i nauka – Education and Science. Vol. 25. 
No. 2. Pp. 191–223. (In Russian). DOI: 10.17853/1994-5639-2023-2-191-223

3. Vasil'eva, E. V., Kamanina, A. N. (2023) Deficit IT-kadrov v Rossii na sovremennom etape: 
prichiny i puti preodoleniya [Shortage of IT personnel in Russia at the present stage: causes 
and ways to overcome it]. Diskussiya – Discussion. No. 2 (117). Pp. 108–118. (In Russian). 
DOI: 10.46320/2077–7639–2023–2–117–108–118

4. Gindes, E. G., Troyan, I. A., Kravchenko, L. A. (2020) Nastavnichestvo v vysshem obra-
zovanii: koncepciya, model' i perspektivy razvitiya [Mentoring in Higher Education: Concept, 
Model and Development Prospects]. Vysshee obrazovanie v Rossii – Higher Education in Russia. 
No. 8–9. Pp. 110–129. (In Russian). DOI: 10.31992/0869-3617-2023-32-8-9-110-129

5. Danejkin, YU. V., Kalpinskaya, O. E., Fedotova, N. G. (2020) Proektnyj podhod k vnedreniyu 
individual'noj obrazovatel'noj traektorii v sovremennom vuze [Project- based approach to im-
plementing an individual educational trajectory in a modern university]. Vysshee obrazovanie v 
Rossii – Higher education in Russia. No. 8–9. Pp. 104–116. (In Russian). DOI: 10.31992/0869-
3617-2020-29-8-9-104-116



|245|

МЕТОДОЛОГИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
METHODOLOGY AND TECHNOLOGY OF PROFESSIONAL EDUCATION

Т. А. Бороненко, р. И. нуреТдИнов

6. Makeeva, E. A., Makeeva, I. A., Loginova, E. V. (2021) Proektnaya deyatel'nost' kak sposob 
socializacii i adaptacii molodezhi k social'no-ekonomicheskim usloviyam razvitiya obshchestva 
[Project activities as a way of socialization and adaptation of young people to the socio- economic 
conditions of society development]. Gumanitarnye, social'no-ekonomicheskie i obshchestven-
nye nauki – Humanitarian, socio- economic and social sciences. No. 5. Pp. 41–44. (In Russian).

7. Matycina, N. P., YUdin, E. I. (2023) Osnovnye predlozheniya po resheniyu problemy deficita 
i vosproizvodstva vysokokvalificirovannyh cifrovyh kadrov dlya Rossijskoj ekonomiki [Key pro-
posals for solving the problem of shortage and reproduction of highly qualified digital personnel 
for the Russian economy]. Simvol nauki – Symbol of Science. No. 11–2–1. Pp. 80–82. (In Russian).

8. Mamurkova, E. R., Kejlic, P. M., Litvinova, N. A., Gavrilyuk, E. S. (2024) Analiz trendov 
i potrebnostej sovremennogo rynka truda dlya na primere IT-otrasli: puti preodoleniya kar'ernogo 
razryva [Analysis of trends and needs of the modern labor market for the example of the IT indus-
try: ways to overcome the career gap]. Beneficium – Beneficium. No. 2. Pp. 111–120. (In Russian).

9. Nuretdinov, R. I. Sovershenstvovanie trudoustrojstva studentov i vypusknikov SPO 
special'nosti Informacionnye sistemy i programmirovanie na sovremennom etape [Improving 
the employment of students and graduates of secondary vocational education in the specialty 
Information Systems and Programming at the present stage]. Vestnik Leningradskogo gosu-
darstvennogo universiteta im. A. S. Pushkina – Рushkin Leningrad state university journal. No. 4. 
Pp. 354–367. (In Russian). DOI: 10.35231/18186653_2021_4_354. EDN: DNJAFF

10. Nurilova, A. Z. (2024) Trudoustrojstvo molodogo vypusknika: problema i tendencii [Em-
ployment of a young graduate: problem and trends]. Gumanitarnye, social'no-ekonomicheskie 
i obshchestvennye nauki – Humanities, socio- economic and social sciences. No. 1. Pp. 41–44. 
(In Russian).

11. Stel'mashenko, O. V., Elina, YU. A. (2023) Problema deficita molodyh specialistov na 
rynke truda Rossijskoj Federacii [The problem of shortage of young specialists in the labor 
market of the Russian Federation]. Ekonomika i socium – Economy and Society. No. 10 (113). 
Pp. 650–656. (In Russian).

12. Subbotina, T. N., Puzanova, A. N. (2024) Deficit kadrov v rossijskoj ekonomike: sostoy-
anie, problemy, puti resheniya [Shortage of personnel in the Russian economy: state, problems, 
solutions]. Ekonomika i biznes: teoriya i praktika – Economy and business: theory and practice. 
No. 6–2 (112). Pp. 115–119. (In Russian).

13. Ternikova, A. A., Blyaher, M. L. (2023) Spros na znaniya, umeniya i navyki v vakansiyah: 
kogo gotovit universitet? [Demand for knowledge, skills and abilities in vacancies: who does 
the university prepare?]. Mir Rossii. Sociologiya – The World of Russia. Sociology. Ethnology. 
Etnologiya. Vol. 32. No. 2. Pp. 74–96. (In Russian). DOI: 10.17323/1811-038X-2023-32-2-74-96

14. Comartova, M. E., Volik, M. V. (2024) Posledstviya deficita specialistov na rynke 
truda i vyzovy 2024 goda [Consequences of the shortage of specialists in the labor market 
and the challenges of 2024]. Diskussiya – Discussion. No. 4 (125). Pp. 128–138. (In Russian).

15. CHupina, I. P., Demina, YU. V. (2023) Sokrashchenie deficita rabochih kvalificirovannyh 
kadrov na rynke truda kak odna iz prioritetnyh zadach rossijskoj ekonomiki [Reducing the short-
age of skilled workers in the labor market as one of the priority tasks of the Russian economy]. 
Obrazovanie i parvo – Education and Law. No. 12. Pp. 485–490. (In Russian).

16. SHkunova, A. A., Pleshanov, K. A. (2017) Organizaciya proektnoj deyatel'nosti studentov 
v vuze: rezul'taty nauchnogo issledovaniya i perspektivy razvitiya [Organization of students' 
project activities at the university: results of scientific research and development prospects]. 
Vestnik Mininskogo universiteta – Bulletin of Minin University. No. 4 (21). P. 4. (In Russian). 
DOI: 10.26795/2307-1281-2017-4-4

17. YAkovleva, E. V. (2021) Pedagogicheskie osnovy formirovaniya regulyatornogo mekha-
nizma adaptacii studentov k budushchej professional'noj deyatel'nosti [Pedagogical foundations 
for the formation of a regulatory mechanism for students' adaptation to future professional 
activities]. Uchenye zapiski OGU. Seriya: Gumanitarnye i social'nye nauki – Scientific Notes 
of OSU. Series: Humanities and Social Sciences. No. 91. Pp. 312–317. (In Russian).

Личный вклад соавторов
Personal co-authors contribution

50/50 %



|246|

Вестник Ленинградского государственного 
университета имени А. С. Пушкина
Pushkin Leningrad State University Journal

Информация об авторах

Бороненко Татьяна Алексеевна – доктор педагогических наук, профессор, Ленин-
градский государственный университет имени А. С. Пушкина, Санкт- Петербург, Российская 
Федерация, ORCID ID: 0009-0002-6462-2960, e-mail: tataleks@mail.ru

Нуретдинов Роман Игоревич – старший преподаватель, Ленинградский государ-
ственный университет имени А. С. Пушкина, Санкт- Петербург, Российская Федерация, 
ORCID ID: 0000-0001-6231-6252, e-mail: nured@yandex.ru

Information about the authors

Tatiana A. Boronenko – Dr. Sci. (Ped.), Professor, Pushkin Leningrad State University, Saint 
Petersburg, Russian Federation, ORCID ID: 0009-0002-6462-2960, e-mail: tataleks@mail.ru

Roamn I. Nuretdinov – Senior lecturer, Pushkin Leningrad State University, Saint Petersburg, 
Russian Federation, ORCID ID: 0000-0001-6231-6252, e-mail: nured@yandex.ru

Поступила в редакцию: 11.11.2024 Received: 11 November 2024
Принята к публикации: 29.11.2024 Accepted: 29 November 2024
Опубликована: 28.12.2024 Published: 28 December 2024

ГРНТИ 14.33.00 ВАК 5.8.7



|247|Научная статья
УДК 378.635.5 : 316.7 – 057.87
EDN: LLPKUI
DOI: 10.35231/18186653_2024_4_247

Развитие межкультурного взаимодействия 
иностранных обучающихся в военных образовательных 

организациях на основе спортивной терминологии

Р. Е. Булат,  Х. С. Байчорова
1 Ленинградский государственный университет имени А. С. Пушкина,

Санкт-Петербург, Российская Федерация
2 Военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулёва, 

Санкт-Петербург, Российская Федерация

Введение. Актуальность исследования обусловлена объективной потребностью в дальнейшем 
научном обосновании и разработке практических рекомендаций по совершенствованию воспитательной 
составляющей профессиональной подготовки иностранных военнослужащих в российских военных 
образовательных организациях высшего образования. Исследование проводилось с целью выявления 
педагогического потенциала развития межкультурного взаимодействия иностранных военнослужащих 
на основе русского языка в период проведения спортивных и физкультурных мероприятий. Новизна 
исследования заключается в интеграции достижений педагогической и филологической наук, позво-
ляющей реализовать воспитательные ресурсы спортивной терминологии посредством культурообра-
зующей и культуросохраняющей функций русского языка при проведении спортивных мероприятий. 

Материалы и методы. В рамках исследования были использованы теоретический анализ 
и обобщение данных научной литературы, анализ нормативных документов, а также констатирующий, 
формирующий и контрольный эксперименты. Достоверность полученных результатов подтверждена 
методами математической статистики.

Результаты. В результате эксперимента доказано, что особенность спортивной терминологии, 
состоящая в преобразовании заимствованных слов и понятий в русскоязычную морфологическую струк-
туру слов и подчинении их орфографическим правилам системы русского языка, даёт возможность 
ИВС повысить результаты освоения ими русского языка как иностранного. Кроме того, планирование 
эксперимента опиралось на методы математической обработки его результатов, поэтому было выявлено 
и подтверждено, что участие иностранных военнослужащих в спортивных и физкультурных меро-
приятиях посредством общения с применением русскоязычной спортивной терминологии приобщает 
их к культуре российского общества, развивает способность к анализу и учёту разнообразия культур 
в процессе межкультурного взаимодействия.

Обсуждение и выводы. Доказывается, что выявленный потенциал спортивных мероприятий 
в формировании межкультурного взаимодействия иностранных военнослужащих целесообразно учи-
тывать при разработке рабочих программ воспитания и календарных планов воспитательной работы. 

Ключевые слова: воспитательная работа, иностранные военнослужащие, межкультурное вза-
имодействие, спортивная терминология, спортивные мероприятия.
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Introduction. The relevance of the study is conditioned by the objective need for further scientific sub-
stantiation and development of practical recommendations to improve the educational component of the pro-
fessional training of foreign military personnel in Russian military educational organizations of higher edu-
cation. The study was conducted to identify the pedagogical potential of the development of intercultural 
interaction of foreign servicemen on the basis of the Russian language during sports events. The novelty 
of the study lies in the integration of the achievements of pedagogical and philological sciences, which allows 
to realize the educational resources of sports terminology through the fullest realization of culture-forming 
and culture-preserving functions of the Russian language during sports events.

Materials and methods. Theoretical analysis and generalization of scientific literature data, analysis 
of normative documents, as well as establishing, forming and control experiments were used within the framework 
of the research. The reliability of the obtained results was confirmed by the methods of mathematical statistics.

Results. The experiment concluded that using sports terminology in Russian language learning can 
help foreign servicemen improve their language skills. The study found that by transforming borrowed words 
and concepts into the Russian morphological structure and following the orthographic rules of the Russian 
language, foreigners were able to achieve better results in mastering the language. The experiment also 
employed mathematical processing methods in planning and analyzing the results. It was revealed that par-
ticipating in physical culture and sports activities through communication using Russian sports terminology 
not only aids in language learning, but also exposes foreign servicemen to Russian culture and helps them 
develop skills in analyzing and considering diverse cultures during intercultural interactions.

Discussion and conclusion. It is proved that the identified potential of sporting events in the for-
mation of intercultural interaction of foreign servicemen should be taken into account in the development 
of educational programs and calendar plans of educational work.
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sports events.
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Введение
Актуальность дальнейших научных исследований в области 
повышения качества профессиональной подготовки военных 
кадров для дружественных государств обусловлена объектив-
ной потребностью упрочнения престижа и укрепления всесто-
роннего взаимодействия Российской Федерации на мировом 
уровне. Так, опыт доказал, что за период обучения у выпускни-
ков военных образовательных организаций высшего образова-
ния (далее – ВОО ВО) из числа иностранных военнослужащих 
(далее – ИВС) формируются не только знания, умения и навыки, 
требуемые им в дальнейшей профессиональной деятельности, 
но и осознание преимуществ российского менталитета под воз-
действием российской культуры (российских культурных, мо-
ральных, нравственных, патриотических и других ценностей).

Данное явление во многом обусловлено языком в дей-
ствии – речью, которую на протяжении всего обучения вос-
принимают ИВС в естественных условиях. Так, во-первых, со-
гласно международным соглашением реализация основных 
профессиональных образовательных программ высшего об-
разования (далее – ОПОП ВО) для ИВС осуществляется на го-
сударственном языке. Соответственно, обучающиеся получают, 
воспроизводят и трансформируют требуемые образовательные 
результаты на русском языке.

Во-вторых, ИВС обучаются по тем же ОПОП ВО, что и рос-
сийские курсанты, поэтому все элементы ОПОП ВО реализуют-
ся в полном объёме, включая рабочие программы воспитания 
и календарные планы воспитательной работы.

В-третьих, уклад жизнедеятельности обучающихся в ВОО 
ВО значительно отличается от студенческого уклада строгой 
регламентируемостью. При этом доля времени нахождения 
в русской языковой среде (пространственно- временное ограни-
чение) курсантов в условиях выполнения элементов распорядка 
дня, начиная от утренней физической зарядки до построения 
на вечернюю поверку, значительно больше, чем у студентов.

В-четвёртых, ВОО ВО не реализуют ОПОП ВО бакалав-
риата. При этом начало обучения осуществляется с подготови-
тельного (нулевого) курса освоения русского языка. Поэтому 
при освоении ОПОП ВО специалитета срок получения ВО для 
ИВС составляет минимум шесть лет.
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В-пятых, в ВОО ВО русский язык выступает языком- 
посредником не только при взаимодействии ИВС во внеучеб-
ное время с педагогами, командирами и административными 
работниками, но и при взаимодействии между обучающимися 
различных национальных групп.

В-шестых, взаимодействие в период специфических воин-
ских элементов (дежурства, несение службы в нарядах и т. д.), 
выполнение воинских ритуалов, соблюдение воинской этики 
и этикета реализуется на русском языке.

В-седьмых, наличие штатных командиров из числа рос-
сийских офицеров предопределяют не только такие особенно-
сти, как дисциплина, ответственность, сплочённость коллекти-
вов и др., но и неформальное общение ИВС с более опытными 
военнослужащими на русском языке.

В-восьмых, в отличие от студентов, внеучебная деятель-
ность курсантов предполагает обязательное участие всех обуча-
ющихся в широком спектре мероприятий, включая мероприятия 
физической культуры и спорта, в том числе в выходные и празд-
ничные дни (при наличии временных противопоказаний участие 
заменяется присутствием). При этом взаимодействие на русском 
языке может выходить за рамки ВОО ВО при проведении меж-
вузовских, региональных и других спортивных мероприятий.

Анализ вышеперечисленных особенностей жизнедея-
тельности ИВС в российских ВОО ВО доказывает наличие 
педагогических ресурсов для повышения результативности 
формирования у ИВС требуемых индивидуальных и личност-
ных свой ств, в том числе входящих в категорию универсальной 
компетенции – межкультурного взаимодействия, установленно-
го в ФГОС ВО как планируемый результат освоения ОПОП ВО 
(УК-5) 1. Поэтому в рамках нашего эксперимента исследовался 
педагогический потенциал развития межкультурного взаимо-
действия ИВС на основе русского языка в период проведения 
спортивных мероприятий повседневной деятельности.

Обзор литературы
Поиск потенциала развития межкультурного взаимодей-

ствия ИВС на основе применения спортивной терминологии 

1 ФГОС ВО (3++) по направлениям специалитета [Электронный ресурс]. URL: https://fgosvo.ru/fgosvo/
index/26 (дата обращения: 11.09.2024).
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на русском языке в рамках нашего исследования строился 
на достижениях науки в нескольких областях.

1. Исследование функционирования и развития системы 
подготовки ИВС в российских ВОО ВО предполагает анализ 
проекций культурологического подхода к языку в область ре-
шения вопроса о его медиативном использовании в рамках 
коммуникативного события через систему диалоговых моде-
лей (П. А. Флоренский, В. В. Розанов) в конкретной ситуации 
академического либо профессионального взаимодействия [3].

При рассмотрении вопроса медиативного использования 
русского языка в рамках коммуникативного события следует от-
метить значимость научных трудов Ф. Ф. Фортунатова, И. А. Бо-
дуэна де Куртенэ, В. В. Виноградова, В. Г. Гака, С. О. Карцевского, 
A. M. Пешковского, Е. Д. Поливанова, P. O. Якобсона, В. Н. Ярцева 
и мн. др. при анализе его лингвистической стороны. При этом 
следует отметить и общий методологический принцип в науках 
о языке – антропоцентрический, предполагающий увязывание 
в единое пространство познания языка и человеческого су-
ществования (С. С. Аверинцев, Н. И. Безлепкин, П. С. Волкова, 
М. Л. Гаспаров, Л. А. Микешина, А. Н. Портнов, Ю. С. Степанов, 
И. В. Харитонова, Л. В. Щерба). В их трудах явно прослеживается 
влияние мультипарадигмальности (полипарадигмальности) 
установок речи на формирование базовых стратегий и тактик 
в рамках коммуникативного события и моделируют собственно 
коммуникативный процесс с учётом разнообразия культур.

Следует отметить, что при подходах к анализу того или 
иного коммуникативного события в рамках межкультурного 
взаимодействия культура российского общества даёт возмож-
ность ИВС усваивать и выявлять те нормы представителей 
каждой взаимодействующей культуры, которые значимы в кон-
кретной ситуации академического либо профессионального 
взаимодействия. Поэтому образование ИВС как единый про-
цесс их воспитания и обучения должен основываться на куль-
турной составляющей российского общества, наиболее выра-
женной в типах и формах организации жизни и деятельности 
людей, в их взаимоотношениях [4; 5]. Соответственно, только 
в этом случае весь комплекс мероприятий, предусмотренных 
распорядком дня ИВС в российских ВОО ВО, будет нацелен 
на приобщение ИВС к культуре российского общества [4; 5], 
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развитию способности к анализу и учёту разнообразия культур 
в процессе межкультурного взаимодействия 1.

Однако изучение научных трудов в области развития меж-
культурного взаимодействия у ИВС показало недостаточность 
разработок [2–5]. Так, важность понимания феномена культуры 
чаще отмечается в теоретических исследованиях 2, нежели 
в конкретных практических рекомендациях при реализации 
ОПОП ВО в российских ВОО ВО для ИВС. Следовательно, со-
здание научно обоснованных психолого- педагогических усло-
вий усиления процесса межкультурного взаимодействия ИВС 
в российских ВОО ВО, с учётом культурного разнообразия его 
участников предопределят разработку путей, способов и форм 
наиболее целесообразных педагогических воздействий.

2. Физическая культура, являясь сферой социокультурной 
деятельности российского общества, законодательно опре-
делена как «часть культуры» 3. Значимыми среди социальных 
функций физической культуры учёными отмечены: ценностно- 
ориентационная, коммуникативно- регулятивная, социальная 
[2]. Физическая культура, во многом применяя спортивную 
терминологию, предопределяет дальнейшее развитие совокуп-
ности «ценностей, норм и знаний, создаваемых и используемых 
обществом в целях физического и интеллектуального развития 
способностей человека» 4. Поэтому следует констатировать, что 
физическая культура будучи «частью культуры», стала одним 
из направлений влияния на культуру российского общества 
не только непосредственно, но и опосредованно – через спор-
тивную терминологию. Иными словами, через другую важную 
составляющую отечественной культуры – русский язык. Следо-
вательно, не подлежит сомнению педагогический потенциал 
развития межкультурного взаимодействия у ИВС в рамках 
спортивных и физкультурных мероприятий на основе спор-
тивной терминологии на русском языке.

Однако анализ научных работ в данной области пока-
зал, что практико- ориентированных разработок, направлен-
ных на применение потенциала русского языка при прове-

1 ФГОС ВО (3++) по направлениям специалитета [Электронный ресурс]. URL: https://fgosvo.ru/fgosvo/
index/26 (дата обращения: 11.09.2024).

2 Гуреева Е. И. Спортивная терминология в лингвокогнитивном аспекте: дис. … канд. филол. наук. Че-
лябинск, 2007. 175 с. EDN: NOVWDV.

3 О физической культуре и спорте в Российской Федерации: федер. закон № 329-ФЗ от 04 дек. 2007 г.
4 Там же.
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дении спортивных мероприятий среди ИВС, в современной 
научной литературе недостаточно.

3. Научные публикации в области спортивной терминологии 
подтверждают, что словарь спортивной тематики представляет 
собой совокупность слов и словосочетаний, имеющих отношение 
к сфере спорта [1; 6; 9–12; 17–21]. При этом передача данной 
терминологии [7; 8; 13–16] на русский язык 1 осуществлялась как 
часть профессиональной лексики, во многом базируясь на терми-
нах английского языка. Так, сами виды спорта и соответствующие 
им дисциплины зародились в англоязычных странах (баскетбол, 
футбол и др.), а позже распространились в России. В результате 
характеризующаяся достаточной простотой заимствованная спор-
тивная лексика получила распространение в русском языке. Со-
ответственно, русскоязычные по своей морфологической струк-
туре слова, преимущественно общеупотребительные спортивные 
термины, образованы из английских элементов.

Анализ заимствованной спортивной терминологии в об-
ласти такого вида спорта, как баскетбол показал важную для 
нашего исследования особенность в том, что что иноязычные 
слова адаптируются в системе русского языка, подчиняясь её ор-
фографическим правилам. При этом зачастую одна часть слова 
(корень) заимствуется, а другая достраивается (конструируется) 
по правилам русского языка (приставка, суффикс, окончание) [1; 
6; 9–12; 17–21]. Однако постоянное применение норм и правил 
системы русского языка при конструировании слов и словосо-
четаний позволяет ИВС не только развивать знания, умения 
и навыки в освоении естественного русского как иностранного 
[4; 5], но и развивать способности к анализу и учёту разнообра-
зия культур в процессе межкультурного взаимодействия.

Материалы и методы
В рамках исследования были использованы теорети-

ческий анализ и обобщение данных научной литературы, 
анализ нормативных документов, а также констатирующий, 
формирующий и контрольный эксперименты. Достоверность 
полученных результатов подтверждена методами матема-
тической статистики.

1 Попов Р. В. Русская спортивная терминология (на материале баскетбольной терминосистемы): дис. … 
канд. филол. наук. Северодвинск, 2003. 264 с. EDN: MDHYNW
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Результаты
Выявленный педагогический потенциал развития катего-

рии межкультурного взаимодействия ИВС на основе феномена 
русского языка и особенности применения спортивной термино-
логии в области баскетбола позволили предположить, что ИВС, 
участвующие в спортивных мероприятиях, при взаимодействии 
с тренерами, судьями и другими участниками соревнований 
осуществляют более эффективное развитие межкультурного 
взаимодействия посредством лексических единиц академиче-
ского либо профессионального взаимодействия. В связи с этим 
в рамках нашего исследования осуществлена эмпирическая 
проверка теоретических предпосылок развития межкультурного 
взаимодействия ИВС на основе наиболее полного раскрытия 
потенциала культурообразующей и культуросохраняющей функ-
ций русского языка [4; 5] в процессе спортивных мероприятий, 
предусмотренных распорядком дня ИВС в российских ВОО ВО.

Эмпирическое исследование было проведено для срав-
нительного анализа академических результатов по освоению 
дисциплины «Русский язык как иностранный» у ИВС, уча-
ствовавших в спортивных мероприятиях (экспериментальная 
группа) и у ИВС, не принимавших непосредственное участие 
в спортивных мероприятиях (контрольная группа). В качестве 
критерия отбора в экспериментальную группу были выбраны 
международные турниры по баскетболу 3х3, ежегодно прово-
димые в российских ВОО ВО. Особенностью данных турниров 
являлось то, что спортивные соревнования проводились между 
представителями различных стран (см. рисунок).

Следует отметить, что участие ИВС в спортивных сорев-
нованиях, которые проводились между представителями раз-
личных стран, при определении выборки для получения репре-
зентативных выводов о педагогическом потенциале развития 
межкультурного взаимодействия у ИВС в рамках спортивных 
и физкультурных мероприятий на основе спортивной терми-
нологии являлся принципиальным. Так, в число представите-
лей стран – участников турниров (более 20 стран), входили как 
англоязычные (Замбия, Судан и др.), франкоязычные (Бурунди, 
Мали и др.), португалоязычные (Ангола, Мозамбик и др.) так и те, 
в которых среди государственных языков не было представля-
ющих перечисленные группы (Вьетнам, Йемен, Мьянма и др.).
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Рисунок. Фрагмент таблицы результатов спортивных соревнований по баскетболу 3х3

В целом экспериментальная группа была составлена из 74 
ИВС, которые не менее трёх лет участвовали в международных 
турнирах по баскетболу 3х3. Контрольную группу составили 
70 ИВС, которые не имели опыта участия в международных 
турнирах по баскетболу 3х3 (табл. 1).

В процессе реализации эмпирической части исследова-
ния нами осуществлён сравнительный анализ результатов 
входного тестирования ИВС по методике сертификационного 
тестирования ТРКИ-1, которая является составляющей ГОС 
по русскому языку как иностранному (уровень I, протокол N 
198/349 от 15.07.97 президиума Совета УМО вузов РФ по ПО) 1. 
Отметим, что сравнительный анализ результатов входного 
тестирования ИВС показал, что начальные средние показате-
ли представителей ЭГ и КГ были схожи и соотносились друг 
с другом. Следовательно, в качестве исходных данных опре-
деления уровня практического владения русским языком ИВС 
принимались оценки, полученные обучающимися в результате 
сертификационного тестирования ТРКИ-2 (уровень II, про-
токол № 192/522 от 14.04.98 президиума Совета УМО вузов 

1 Государственный образовательный стандарт по русскому языку как иностранному [Электронный ресурс]. 
URL: https://search.rsl.ru/ru/record/01000681950?ysclid=m2qjuuhqn2160645557 (дата обращения: 11.09.2024).
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РФ по ПО) 1. Результаты тестирования ИВС были определены 
с помощью программирования 2 в электронных таблицах.

Таблица 1

Участники соревнований

Страны- участники международных турниров ВОО ВО
по стритболу среди ИВС

Количество участников  
эксперимента

Алжир (арабский, французский) 2

Ангола (португальский) 3

Афганистан (дари и пушту) 3

Белоруссия (белорусский) 1

Бурунди (французский) 3

Вьетнам (вьетнамский) 2

Гвинея (французский) 2

Гвинея- Бисау (португальский) 3

Замбия (английский) 3

Йемен (арабский) 3

Казахстан (казахский) 0

Камбоджа (кхмерский) 3

Кыргызстан (киргизский) 0

Лаос (лаосский) 4

Мали (французский) 5

Мозамбик (португальский) 3

Монголия (монгольский) 3

Мьянма (бирманский) 4

Никарагуа (испанский) 5

Палестина (южнолевантийский арабский  
и палестинский иудейско- арамейский язык) 5

Республика Конго (французский) 3

Руанда (французский) 4

Судан (арабский, английский) 2

Таджикистан (таджикский) 0

Туркменистан (туркменский) 0

Чад (французский, арабский) 2

Экваториальная Гвинея (испанский, французский, португальский) 3

Эфиопия (амхарский) 3

Всего 74

1 Государственный образовательный стандарт по русскому языку как иностранному [Электронный 
ресурс]. URL: https://search.rsl.ru/ru/record/01000681950?ysclid=m2qjuuhqn2160645557 (дата обращения: 
11.09.2024).

2 Online Test Pad [Электронный ресурс]. URL: https://onlinetestpad.com/ru (дата обращения: 11.09.2024).
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На основании определения среднего балла результатов 
тестирования ИВС (табл. 2) были выявлены различия между 
показателями в ЭК и КГ по прошествии четырех лет освоения 
образовательной программы, включающей реализацию дис-
циплины «Русский язык».

Таблица 2

Результаты итогового тестирования ИВС

Наиме-
нование 
группы

СУБТЕСТ
РезультатыЛексика, 
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Среднее 
значение 
по ЭГ

142 94,6 146 97,3 135 90 62 95,3 141 97,2 626 94,8 уд.

Среднее 
значение 
по КГ

120 80 113 75,3 108 72 56 86,1 127 87,5 524 79,3 уд.

С целью обеспечения достоверности результатов экспе-
римента при обработке полученных в результате изучения ди-
намики развития иноязычной коммуникативной компетенции 
ИВС (как в экспериментальных, так и в контрольных учебных 
группах) данных нами были применены методы математи-
ческой статистики, позволившие обеспечить доказательную 
и научно- объективную проверку выдвинутого предположе-
ния. Так, для оценки различий между двумя выборками был 
применён U-критерия Манна- Уитни. Статистический анализ 
проводился с использованием программы StatTech v. 4.6.1 
(разработчик – ООО «Статтех», Россия) 1. Количественные по-
казатели, имеющие нормальное распределение, описывались 
с помощью средних арифметических величин (M) и стандарт-
ных отклонений (SD), границ 95 % доверительного интерва-
ла (95 % ДИ). Для вычисления использовались данные та-
блицы 2. При этом принято было нормальное приближение. 

1 STATTECH [Электронный ресурс]. URL: https://stattech.ru/?ysclid=m2qk3zcmh3308293278 (дата об-
ращения: 11.09.2024).
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Распределение статистики равно N(2590,249.1042). P-зна-
чение равно –2.22e-16, (p(x≤Z) = –1.11e-16). Указанное озна-
чает, что вероятность ошибки I типа (отклонение правильной 
H0) небольшая: –2.22e-16 (–2.2e-14 %). Тестовая статистика 
Z равна –8.3038, что не находится в 95 % области принятия: 
[–1.96: 1.96]. U=521 не находится в 95 % области принятия: 
[2101.7655: 3078.2345]. Размер эффекта: наблюдаемый стан-
дартизированный размер эффекта, Z/√(n1+н2), имеет боль-
шое значение (0,69). Это указывает на то, что величина раз-
ницы между значением из GroupКГ и значением из GroupЭГ 
велика. Наблюдаемая величина эффекта общего языка, U1/
(n1n2), равно 0,1, это вероятность того, что случайное значе-
ние из GroupКГ больше, чем случайное значение из GroupЭ Г.

Полученные данные позволяют сделать вывод о досто-
верности различий между результатами ЭГ и КГ и отметить, 
что средний балл в ЭГ несколько выше: ЭГ 626 баллов (94,8 %) 
из 660 возможных и КГ 524 балла (79,3 %) (табл. 3).

Таблица 3

Сравнительная характеристика средних значений по результатам входного  

и итогового тестирований ИВС с применением систем ТРКИ-I /B1 и ТРКИ-II /B2

Наименование группы

Результат

Числовое значение
(агрегированные оценки) %

входное
ТРКИ-I/B1

итоговое
ТРКИ-II/B2

входное
ТРКИ-I/B1

итоговое
ТРКИ-II/B2

Экспериментальная (ЭГ) 74 561 626 83,1 94,8

Контрольная (КГ) 70 565 524 83,7 79,3

Таблица 4

Результаты итогового тестирования ИВС

Наименование группы Кол-во чел.
Всего 

показа-
телей

Распределение оценок Средний 
балл5 4 3

Экспериментальная (ЭГ) 74 2 24 38 12 4,16

Контрольная (КГ) 70 2 14 29 27 3,73

В табл. 4 приведены результаты сравнительного анализа 
итогового тестирования ИВС. Статистический анализ оценки 
различий средних значений между ЭГ и КГ подтвердил раз-
личия средних показателей прохождения истового тестиро-
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вания ИВС, представителей ЭГ и КГ, что позволяет иденти-
фицировать взаимодействие между переменными (степень 
сформированности уровня владения РЯ).

Следует подчеркнуть, что утверждение о педагогическом 
потенциале развития межкультурного взаимодействия у ИВС 
в рамках спортивных и физкультурных мероприятий на основе 
спортивной терминологии было подкреплено применением 
различных методов математической обработки его результатов. 
Следовательно, теоретическая и эмпирическая составляющие 
исследования обеспечили научно объективное и доказательное 
подтверждение улучшения исследуемых параметров у ИВС 
из ЭГ посредством применения спортивной терминологии в об-
ласти баскетбола. Соответственно, мы можем констатировать, 
что наиболее полный учёт культурообразующей и культуро-
сохраняющей функций русского языка [2–5] при проведении 
спортивных мероприятий [7; 8; 13–16], предусмотренных рас-
порядком дня ИВС в российских ВОО ВО, приобщает их к куль-
туре российского общества, позволяет развивают способность 
к анализу и учёту разнообразия культур в процессе межкуль-
турного взаимодействия. Так, реализация определённых тактик 
речевого поведения ИВС-ЭГ в основных видах речевой дея-
тельности при взаимодействии с тренерами, судьями и другими 
участниками соревнований позволяет им не только укрепить 
межкультурное взаимодействие, но и повысить степень своего 
владения практическим русским языком на уровне ТРКИ-II /B2.

Обсуждение и выводы
Таким образом, исследование педагогического потенциала 

развития межкультурного взаимодействия у ИВС в рамках спор-
тивных и физкультурных мероприятий на основе спортивной 
терминологии позволяет сформулировать следующие выводы:

• применение научных достижений в смежных областях 
педагогических и филологических наук в рамках профессио-
нальной подготовки ИВС в российских ВОО ВО не вызывает 
сомнений, так как исследования в области семантического ме-
ханизма языка, а также связей речи с мышлением и поведени-
ем доказали их значимость в процессе высшего образования;

• существенное значение русского языка в  развитии 
личности ИВС через феномен русской культуры предопре-
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деляет необходимость учёта культурообразующей и  куль-
туросохраняющей функций русского языка в процессе про-
фессиональной подготовки ИВС;

• культурная обусловленность среды профессионального 
становления ИВС в  российских ВОО ВО предопределяет эф-
фективное развитие у  ИВС межкультурного взаимодействия 
как требуемых ФГОС ВО результатов освоения ОПОП ВО;

• гуманистическая основа российской культуры в понима-
нии функции социальной роли человека предполагает вклю-
чение в контекст содержания профессиональной подготовки 
ИВС в российских ВОО ВО социокультурного компонента;

• когнитивной и прагматической основой коммуникатив-
ной деятельности ИВС являются социокультурная обуслов-
ленность и детерминированность коммуникативных событий 
в  рамках межкультурного взаимодействия, поэтому гумани-
стическая направленность российской культуры обладает 
несомненным педагогическим потенциалом, который должен 
быть реализован в процессе профессиональной подготовки 
ИВС в российских ВОО ВО;

• создание научно обоснованных психолого-педагогиче-
ских условий усиления межкультурного взаимодействия и приня-
тие во внимание культурного разнообразия его участников пре-
допределяют разработку путей, способов и форм оптимальных 
педагогических воздействий с целью развития межкультурного 
взаимодействия ИВС на основе раскрытия потенциала культуро-
образующей и культуросохраняющей функций русского языка;

• при реализации культурообразующей и  культуро-
сохраняющей функций русского языка именно развитием 
межкультурного взаимодействия ИВС определяется то, на-
сколько успешно ими освоены основные ценности и  нор-
мы представителей каждой взаимодействующей культуры, 
а не диалоговые модели;

• итоги констатирующего, формирующего и контроль-
ного экспериментов показали, что особенность спортивной 
лексики, состоящая в преобразовании заимствованных тер-
минов в  русскоязычную морфологическую структуру слов 
и  подчинении их орфографическим правилам русского 
языка, позволяет ИВС повысить результаты освоения ими 
русского языка как иностранного;
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• обработка результатов эксперимента методами мате-
матической статистики подтвердила, что применение ИВС 
спортивной терминологии на русском языке в рамках спор-
тивных и физкультурных мероприятий позволяет им не толь-
ко развивать знания, умения и навыки в освоении русского 
языка как иностранного, повышая свою иноязычную комму-
никативную компетенцию, но и  формировать способности 
к анализу и учёту разнообразия культур в процессе межкуль-
турного взаимодействия;

• наиболее полная реализация культурообразующей 
и  культуросохраняющей функций русского языка при про-
ведении спортивных мероприятий, предусмотренных распо-
рядком дня ИВС в российских ВОО ВО, приобщает их к куль-
туре российского общества, позволяет развивать способность 
к анализу и учёту разнообразия культур в процессе межкуль-
турного взаимодействия;

• выявленный потенциал спортивных мероприятий в фор-
мировании межкультурного взаимодействия ИВС целесообраз-
но учитывать при разработке рабочих программ воспитания 
и календарных планов воспитательной работы ОПОП ВО.
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Метакомпетенция самости как результат 
профессионального саморазвития будущего педагога 

начального образования

Б. В. Сергеева, Г. Ж. Микерова
Кубанский государственный университет,

 г. Краснодар, Российская Федерация

Введение. В представленном исследовании рассматривается тема профессионального саморазвития будущего 
педагога начального образования. Результатом этого процесса является метакомпетенция самости. Подробно анализи-
руется понятие «метакомпетентность» в трактовках различных авторов, представлены отличительные особенности мета-
компетенции и компетенции. Обосновывается необходимость подготовки новых условий, форм обучения и технологий, 
которые позволят увеличить вовлеченность обучающихся в образовательную деятельность и профессиональное самораз-
витие, поскольку данный процесс является организуемым и рассматривается как системная структура на основе иерархии 
эволюции самости. Новизна исследования заключается в том, что впервые в научный оборот введено понятие «метаком-
петенция самости», рассмотрены теоретические основы данного феномена и его связь со смежными определениями, пред-
ставлена структура «метакомпетенции самости».

Материалы и методы. Выбор методов исследования определялся целью, достижение которой требовало прежде 
всего обобщения теоретических основ профессионального саморазвития, компетенций и метакомпетенций, во-вторых, это 
описание и обоснование взаимозависимости процессов: профессионального саморазвития, самости и метакомпетенции. 
В  этой связи в исследовании применялись такие теоретические методы как анализ, обобщение, систематизация и кон-
кретизация научных данных. При использовании теоретических методов исследования определены сущностные харак-
теристики понятия «самость», содержание и виды метакомпетенций; структура «метакомпетенции самости» в совокупности 
соответствующих метазнаний, метаумений, метаспособов, метаопыта.

Результаты. В работе представлено авторское понятие «профессиональное саморазвитие будущего педагога на-
чального образования» и на его основе раскрыто определение «самость», поскольку, несмотря на потребность общества 
в компетентных специалистах, наличие ресурсов и возможностей для профессионального роста, у студентов нет желания 
осуществлять такую деятельность, что представляет собой серьезную психолого-педагогическую проблему. В исследовании 
охарактеризованы теоретические основы «метакомпетенции самости» как результата профессионального саморазвития бу-
дущего педагога начального образования. Представлена «метакомпетенция самости», включающая в себя метазнания, мета-
умения, метаспособы, метаопыт и т.д., что являет собой все аспекты образования личности педагога, а также необходимость 
постоянно совершенствовать и повышать уровень своего профессионализма. Она является прямым результатом процесса 
профессионального саморазвития потенциальных учителей начальной школы. Рассмотрена её структура, включающая та-
кие компоненты, как самопознание, самоопределение, самоуправление, самосовершенствование, творческая самореали-
зация, а также представлена цикличность процесса профессионального саморазвития педагога начального образования.

Обсуждение и выводы. В данном исследовании введено в научный оборот понятие «метакомпетенция самости», 
которое включает в себя метазнания, метаумения, метаспособы, метаопыт и т. д., что являет собой все аспекты профес-
сионального образования личности педагога, а также необходимость постоянно совершенствовать и повышать уровень 
своего профессионализма, структурные компоненты, такие как самопознание, самоопределение, самоуправление, самосо-
вершенствование, творческая самореализация. На основе анализа теоретических источников, практических действий бу-
дущих педагогов начального образования делается вывод о том, что личностное и профессиональное развитие будущего 
педагога начального образования трансформируется в саморазвитие в результате изменения его «самости». 

Ключевые слова: компетенция, метакомпетенция, профессиональное саморазвитие, самость, метакомпетенция 
самости, педагог начального образования.
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Metacompetence of Self as a Result 
of Professional Self-Development of the Future Teacher 

of Primary Education

Bella V. Sergeeva, Galina Zh. Mikerova
Kuban State University,

Krasnodar, Russian Federation

Introduction. The presented study examines the problem of professional self-development of the future teacher of prima-
ry education. The result of this process is the metacompetence of the self. The concept of "metacompetence" in the interpretations 
of various authors is analyzed in detail, distinctive features of metacompetence and competence are presented. The article justifies 
the need to prepare new conditions, forms of training and technologies that will increase the involvement of students in the edu-
cational process and the process of professional self-development, since this process is organized and is considered as a systemic 
structure based on the hierarchy of self-processes. The novelty of the study lies in the fact that for the first time the concept 
of "meta-competence of the self" was introduced into scientific circulation, the theoretical foundations of this phenomenon and its 
connection with related concepts are considered, the structure of «meta-competence of the self» is presented.

Materials and methods. The choice of research methods was determined by the goal, the achievement of which re-
quired, first of all, a generalization of the theoretical foundations of professional self-development, competencies and meta-com-
petencies, and secondly, this is a description and justification of the interdependence of processes: professional self-development, 
selfhood and meta-competency. In this regard, theoretical methods were used in the study, such as analysis, generalization, sys-
tematization and concretization of scientific data. When using theoretical research methods, the following are determined: the es-
sential characteristics of the concept of self, the content and types of meta-competencies; the structure of the «metacompetence 
of the self» in the aggregate of the corresponding meta-names, meta-meanings, meta-methods, meta-experience.

Results. The work presents the author's concept of «professional self-development of the future teacher of primary edu-
cation» and on its basis the concept of "self" is revealed, because despite the need of society for competent specialists and the avail-
ability of resources and opportunities for professional growth, students have no desire to carry out such activities, which is a serious 
psychological and pedagogical problem. The study described the theoretical foundations of the "meta-competence of the self" 
as the result of the professional self-development of the future teacher of primary education. The "meta-competence of the self" 
is presented, which includes meta-knowledge, meta-skills, meta-methods, meta-experience, etc., which is all aspects of the teach-
er's personality education, as well as the need to constantly improve and improve the level of their professionalism. She is a direct 
result of the professional self-development process of potential primary school teachers. Its structure is considered, including such 
components as self-knowledge, self-determination, self-government, self-improvement, creative self-realization, and the cyclical 
nature of the process of professional self-development of a primary education teacher is presented.

Discussion and conclusion. In this study, the concept of "meta-competence of self" was introduced into scientific cir-
culation, which includes meta-knowledge, meta-skills, meta-methods, meta-experience, etc., which is all aspects of professional 
education of the teacher's personality, as well as the need to constantly improve and improve the level of their professionalism, 
structural components, such as: self-knowledge, self-determination, self-government, self-improvement, creative self-realization. 
Based on the analysis of theoretical sources, practical actions of future teachers of primary education, the authors present the fol-
lowing conclusion that the personal and professional development of the future teacher of primary education is transformed into 
self-development as a result of a change in his "self.

Key words: competence, meta-competence, professional self-development, selfhood, self-meta-competence, teacher 
of primary education.
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Введение
В педагогике есть положение, в котором говорится, что обуче-
ние ребенка должно способствовать самообучению, воспита-
ние – самовоспитанию, а его развитие – саморазвитию. Каждый 
современный студент имеет в распоряжении все условия для 
роста – профессионального и личностного. В том числе обуча-
ющиеся могут приобретать и совершенствовать навыки с по-
мощью технологий, таким образом достигая беспрецедентного 
прогресса в своем профессионализме. Однако наблюдается тот 
факт, что на сегодняшний день, имея все необходимые техноло-
гии и ресурсы для саморазвития, не каждый студент стремится 
к постижению науки и профессиональному совершенствованию. 
Подобное является большой психолого- педагогической дилем-
мой и в то же время доказательством необходимости исполь-
зования новых условий, форм обучения и технологий, которые 
позволят увеличить вовлеченность обучающихся в образова-
тельный процесс и процесс профессионального саморазвития.

Таким образом, образование личности постепенно перей-
дет в самообразование. К сожалению, в реальной жизни часто 
бывает наоборот, развитие индивида на протяжении жизни 
дополняется влиянием извне и не переходит в саморазвитие. 
Это также влияет на профессиональное саморазвитие будущих 
учителей начальной школы.

Поэтому ключевым вопросом является формирование сту-
денческого потенциала, способность студента интегрировать 
и управлять своим развитием на протяжении всего процесса 
обучения в вузовской среде и следующей за ним профессио-
нальной практики.

Подобным образом будем рассматривать метакомпетен-
цию будущего педагога начального образования как готовность 
и способность к профессиональному саморазвитию, что опре-
деляется включением универсальных способностей в его про-
фессиональную подготовку: УК-6 – «способен управлять своим 
временем, выстраивать и реализовывать траекторию самораз-
вития, на основе принципов образования в течении всей жизни».

Обзор литературы
Согласно принципу человекосообразности образования, 

введённому научной школой А. В. Хуторского, субъектом обра-
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зования является сам человек. Важность образования заклю-
чается в том, чтобы открыть и реализовать заложенный в себе 
потенциал и мир вокруг себя. В этих основаниях и заключена 
метапредметная сущность образования [18].

Слово «мета» в переводе с греческого имеет несколько 
значений. Во-первых, это элемент представляет собой про-
межуточный знак, который указывает на переход к новому 
состоянию – следую за предыдущим. Во-вторых, он демонстри-
рует более глубокий уровень понимания объекта или системы, 
который функционирует относительно ранее установленного 
определения, находящегося на более низком уровне. В-тре-
тьих, «мета» подразумевает что-то, что превышает пределы 
существующего контекста [18; 21; 24]. Таким образом, опре-
делям метакомпетенции как уровень компетенции более вы-
сокого толкования. Соответственно, метакомпетенции можно 
интерпретировать, как находящиеся на более высоком уровне 
по сравнению с другими компетенциями.

В научных кругах до сих пор нет единого мнения по по-
воду понятия «метакомпетенция». Независимо от этого, рас-
сматриваются зарубежные исследования в сфере профессио-
нального образования, (Kоmреtеnzmаnаgmеnt) (G. Bеrgmаnn 1; 
J. Еrреnbесk [24]; J. L. Bеrgеr, S. А. Kаrаbеniсk [21], D. Dimitrоvа 
[23] и др.) или отечественные исследования в области теории 
оценки учебного процесса в профессиональном образовании 
(В. И. Звонников [5]; В. В. Рубцов, Ю. М. Забродин [13] и др.), 
хотя все они посвящены изучению этой концепции.

В этом контексте различие между метакомпетенцией 
и компетенцией обобщено в работе D. Dimitrоvа [23] на основе 
работ R. N. Kanugo& S. Misrа 2 (таблица).

В аспекте когнитивной психологии психологические ме-
ханизмы обработки информации при решении когнитивных 
задач возникают с использованием методов метакогнитивной 
деятельности [10]. Содержание метакогнитивных процессов 
обеспечивается активными субъектами, которые знают свои соб-
ственные когнитивные процессы, контролируют и регулируют 
их в соответствии с необходимостью достижения своих целей.

1 Bеrgmаnn, G. 8 mаl kоmреtеnz – Thеsеn zu Kоmреtеnz, kоmреtеnzеntwiсklung und Mеtаkоmреtеnz. 
Available at: httр://www.wiwi.uni-siеgеn.dе/ innо/рdf/mеtа-kоmреtеnz_8_mаl-1.рdf (accessed 25 January 2024).

2 Kаnungо, R. N., Misrа, S. MаnаgеriаlRеsоurсеfulnеss: А Rесоnсерtuаlizаtiоn оfMаnаgеmеntSkills. Humаn-
Rеlаtiоns, 1992. Pp. 1311–1332. DОI: 10.1177/001872679204501204
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Таблица 

Отличительные особенности метакомпетенции и компетенции

Метакомпетенция Компетенция

Направленность на решение новых задач Направленность на решение задач на основе 
известных способов действия

Проявление в новых/в изменившихся условиях Проявление в стабильных, неизменяющихся 
условиях

Обобщенный характер Более специфичный характер

Ориентированность на личность Ориентированность на задание

По мнению В. П. Некрасова [10], с одной стороны, ме-
такомпетенции характеризуются крайней субъективностью 
и чрезмерным профессионализмом, т. е. формируется в про-
цессе специализации в различных областях. Между тем ме-
такомпетенция также включает общие знания о методах дея-
тельности, что является основой для решения задач и проблем, 
выходящих за рамки определенной предметной области.

Так, многие ученых [5; 13; 10; 18] утверждают, что фор-
мирование у обучающихся способности находить общие черты 
в изучаемом явлении способствует формированию общих ме-
тодов решения проблем и, соответственно, определяют мета-
когнитивную компетенцию как выявление характера высших 
способностей субъекта образовательного процесса, главной 
особенностью которого является способность анализировать 
свою умственную деятельность и управлять когнитивными 
процессами своего интеллектуального развития.

С. В. Панченко также разделяет концепцию метакогнитив-
ных способностей: «как особого типа мышления, ориентирован-
ного на осознание и разработку новых технологий и методик 
получения новых знаний в процессе активной познавательной 
деятельности» [12]. Такой тип мышления важен для будущих 
педагогов начальной школы. Согласно требованиям ФГОС НОО, 
в процессе обучения младших школьников педагог должен по-
лучить метапредметные планируемые результаты, представлен-
ные в группах универсальных учебных действий – «обобщенных 
учебных действий, позволяющих решать широкий круг задач 
в различных предметных областях и являющихся результата-
ми освоения программы начального общего образования» 1: 
познавательным, коммуникативным, регулятивным.

1 Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
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Во многих научных исследованиях указывается влияние 
метакомпетентности на формирование и развитие компетенций. 
Так, обобщая зарубежный опыт внедрения компетентностного 
подхода, можно заметить, что когнитивные, функциональные 
и социальные компетенции образуют многогранную модель, 
где на вершине располагаются метакомпетенции, играющие 
ключевую роль в содействии развитию других компетенций.

Л. М. Ордобоева определяет метакомпетентность как 
компетенцию высокого уровня, обладающую надсубъект-
ными и надсистемными характеристиками. Согласно иссле-
дованиям научного деятеля, метакомпетентность позволяет 
более эффективно управлять знаниями, интеллектуальными 
и рефлексивными процессами при решении учебных и про-
фессиональных задач. По ее мнению, метакомпетентность – 
это универсальный набор способностей, который позволяет 
эффективно применять все профессиональные способности 
[11]. Также она упоминает о значении метакогнитивных спо-
собностей как способности быстро адаптироваться к новым 
ситуациям и переносить полученные знания на новые ситуации 
и объекты деятельности [11], это считается «надструктурным 
входом», способствующим развитию других способностей. Итак, 
по ее мнению, метакомпетентность в самом широком смысле – 
это способность учиться и готовиться к передаче имеющихся 
знаний, умений и навыков на новыеобъекты и условия.

В своем исследовательском проекте G. Bеrgmаnn выявляет 
общий, абсолютный характер метакомпетенции, на основании 
которых личность обладает способностью позволять эффек-
тивно действовать независимо от ситуации 1.

D. Dimitrоvа анализирует природу метакомпетенции и ак-
центирует внимание на её генеративной способности. При этом 
развитие метакомпетентности происходит в новых условиях, 
связанных с изменением видов деятельности и ситуаций. Ме-
такомпетентность – это способность обучающихся наиболее 
эффективно участвовать в ситуациях, требующих изменений. 
Это имеет решающее значение для метакомпетентности, спо-
собности быстро адаптироваться к новым условиям [23].

образования: приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 (заре-
гистрирован 05.07.2021 № 64100) // СПС КонсультантПлюс.

1 Bеrgmаnn, G. 8 mаl kоmреtеnz – Thеsеn zu Kоmреtеnz, kоmреtеnzеntwiсklung und Mеtаkоmреtеnz. 
Available at: httр://www.wiwi.uni-siеgеn.dе/ innо/рdf/mеtа-kоmреtеnz_8_mаl-1.рdf (accessed 25 January 2024).
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Иными словами, метакомпетентность будущего педагога на-
чального образования в данном исследовании связана с его про-
фессиональным саморазвитием и рассматриваются как проявление 
«функциональной грамотности», т. е. «практической способности 
взаимодействовать с человеческим и инструментальным окру-
жением для решения профессиональных и бытовых задач» [1].

В теории менеджмента «метакомпетенции» – это sоft-skills, 
как правило, навыки, призванные повысить профессиональную 
эффективность конкретного специалиста в построении меж-
личностных коммуникаций, работе в команде, использовании 
нестандартных творческих решений в быстроменяющихся си-
туациях и т. д. [18]. В образовании развитие метакомпетенций 
напрямую связано с востребованностью будущих учителей 
начальных классов на рынке труда, поскольку метакомпетен-
ции неразрывно связаны с универсальными способностями, 
которые оказывают важное влияние как на их профессиональ-
ное, так и на личностное развитие.

Материалы и методы
Выбор методов определялся целью исследования, достиже-

ние которой требовало прежде всего обобщения теоретических 
основ профессионального саморазвития, компетенции и мета-
компетенции, во-вторых, описания и обоснования взаимозави-
симости процессов профессионального саморазвития, самости 
и метакомпетенции. В этой связи в исследовании применялись 
такие теоретические методы, как анализ, обобщение, системати-
зация и конкретизация научных данных. Определены сущностные 
характеристики понятия «самость», содержание и виды метакомпе-
тенций; структура «метакомпетенции самости» в совокупности со-
ответствующих метазнания, метаумения, метаспособов, метаопыта.

Результаты
В представленном исследовании профессиональное само-

развитие педагогов начального образования определено как 
процесс и результат полифункциональной и многопрофильной 
активной деятельности личности в связи со спецификой началь-
ного образования, отражающей её самопознание, самоопреде-
ление, самоуправление, самосовершенствование и творческую 
самореализацию по приобретению требуемых компетенций [14].
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Также следует отметить, что результат профессионального 
саморазвития педагога начального образования, на наш взгляд, 
связан с психологическим понятием «самости». К. Г. Юнг [19] опре-
делил «самость» как архетип совершенства, знак целостности 
человеческого потенциала и единства личности. Самость играет 
ведущую роль в духовной организации жизни и считается самым 
мощным элементом в судьбе человека, что делает самость супер-
вентной относительно саморазвития отдельной личности, которое 
можно отнести к внешним, производным факторам.

Самость как тема фигурирует во многих науках, в число 
которых входят философия, социология, психология и педа-
гогика. Многие педагоги и психологи занимались изучением 
темы «самости», среди них Д. А. Леонтьев [6], В. А. Сухомлин-
ский [17], Г. Оллпорт [20], С. А. Смирнов [16] и многие другие. 
Ученые также отмечали, что феномен самости многосторонен 
и как система, и как результат.

В. А. Сластенин в своих трудах выделяет понятие профес-
сионального саморазвития как одно из проявлений самости, 
только непосредственно в профессиональном плане, который 
совмещает в себе философский, психологический и управлен-
ческий аспекты [15]. Процесс саморазвития охватывает все 
сферы личности и мотивы (потребности) и интеллектуальную, 
и эмоциональную, и волевую, но самое главное, процесс само-
развития базируется, и всякий раз поднимает на новый уровень 
функционирования, т. е. интенсифицирует, процессы «самости»: 
самопознание, творческое самоопределение, самоуправление, 
творческую самореализацию, самосовершенствование и другое.

В течение жизни человеку приходится менять поле дея-
тельности. Особенно важно это для педагога потому, что учитель 
живет до тех пор, пока учится. Педагогу необходимо выстроить 
свою профессионально- педагогическую стратегию, которая учи-
тывала бы конкретные индивидуальные особенности и запросы, 
а также образовательную траекторию как способ достижения 
мастерства. Образовательная траектория – возможность лично-
сти на основе выбора определять свой образовательный путь. 
В связи с этим «самость», представляет собой интегральное каче-
ство личности, осуществляющая способность педагога к профес-
сиональному саморазвитию, самопознанию, самоопределению, 
самореализации, саморегуляции и самосовершенствованию.
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А. Л. Андереев [2] считает, что человеческая «самость», кото-
рая выражается в самопроцессах и самоспособностях, относится 
к резервным возможностям каждой личности, и она необходима 
каждому для самореализации и самоактуализации. Ученый так-
же считает, что процессы «самости» обладают неисчерпаемыми 
созидательными возможностями в плане личностного и профес-
сионального роста человека в современном обществе.

Итак, понятие «самость» подразумевает осмысление себя 
как субъекта в процессе деятельности, стремление к инди-
видуальности.

Таким образом, современное педагогическое образование 
сконцентрировано на таких метакомпетенциях, которые нужны 
в течение всей жизни, а не на узких специальностях. Потреб-
ность в метакомпетенциях будущего обусловлена современны-
ми трендами образования – глобализации, ростом конкуренции 
в экономике, требований к экологичности, цифровизации, рас-
пространением системы ценностей сетевой культуры, индиви-
дуализации образования, геймификации, новыми моделями 
познания, прагматизации образования, образованием в течение 
всей жизни. В свете вышесказанного, самость будущего педа-
гога начального образования – это интегративное личностное 
качество, которое демонстрирует способность будущего пе-
дагога начального образования к профессиональному само-
развитию, самосознанию и самопознанию, самоопределению 
и саморегуляции, самореализации и самосовершенствованию. 
Итак, самость – результат процесса его саморазвития в про-
фессиональном плане, которое включает в себя определенные 
метакомпетенции и определенные показатели. Саморазвитие 
человека не может протекать вне деятельности, поэтому, вклю-
чая будущего педагога начального образования в познаватель-
ную деятельность, соответственно пробуждается его самость, 
внутренняя активность, самодеятельность, что и обеспечивает 
непрерывное профессиональное саморазвитие.

Существуют различные взгляды на содержание и природу 
метакомпетенций: «ключевые (универсальные) компетент-
ности» [7]; «компетенции высшего уровня» [11]; «базис для 
приобретения других компетенций»; «надструктурный вход» 
[13]; «способность к саморефлексии» (F. Е. Wеinеrt) [22]. От-
метим, что в данном исследовании поддерживается трактов-
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ка этого понятия как способности действовать эффективно 
вне зависимости от ситуации. Итак, в контексте сказанного, 
возникает потребность во введении в научный оборот иссле-
дования понятия «метакомпетенция самости», поскольку это 
обусловлено таким трендом современного образования, как 
распространение системы ценностей сетевой культуры, когда 
педагоги начального образования самоорганизуются вокруг 
различных видов деятельности (проектной, исследовательской 
и т. п.), в условиях самоуправления.

Выделяют следующие виды (типы) метакомпетенций: ме-
такогнитивная, надпредметная, психолого- педагогическая, 
регуляторная, коммуникативная, познавательная. В связи 
с этим предлагается ввести в научный оборот еще один вид 
(тип) – «метакомпетенцию самости». Цикличность професси-
онального саморазвития педагога начального образования 
представлена на рис. 1.

Рис. 1. Цикличность профессионального саморазвития педагога начального образования

В представленном исследовании профессиональное само-
развитие будущего педагога начального образования, являясь 
педагогически организуемым процессом, рассматривается как си-
стемная структура на основе процессов самости. Соответственно, 
приходим к выводу о том, что метакомпетенция самости, являясь 
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результатом профессионального саморазвития, становится его 
стимулом, так как личностные изменения педагога начального 
образования вызывают потребность в самосовершенствовании.

Рис. 2. Структура метакомпетентности самости педагога начального образования

Метакомпетенция самости включает в себя метазнания, 
метаумения, метаспособы, метаопыт и т. д., что являет собой 
все аспекты образования личности педагога, а также необ-
ходимость постоянно совершенствовать и повышать уровень 
своего профессионализма. Метакомпетенция самости – это 
результат сверх активности личности, проявляющаяся в спо-
собности и готовности интегрировать процессы самопознания, 
самоопределения, самоуправления, самосовершенствования 
и творческой самореализации. Она является прямым резуль-
татом процесса их профессионального саморазвития. На рис. 2 
представлена структура метакомпетенции самости.
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В процессе обучения и его организации, который дол-
жен быть направлен на развитие самостоятельной позиции 
и самопроцессах студента, преподаватели вузов могут стол-
кнуться с рядом трудностей, составляющих саморазвитие, 
профессиональную компетентность и метакомпетентность 
будущих учителей начальной школы. Некоторые из этих про-
блем могут быть связаны с препятствиями на пути самораз-
вития, описанными В. Г. Мараловым [8]: 1) человек не всегда 
становится объектом собственного развития, эту функцию 
за него выполняют другие; 2) способность к самопознанию 
не развита; 3) наличие устоявшейся системы стереотипов 
и установок; 4) отсутствие механизмов саморазвития; 5) от-
сутствие навыков самообразования и т. д.

Таким образом, развитие учителя начальных классов 
трансформируется в саморазвитие в результате его соб-
ственной позитивной трансформации, т. е. изменения его 
«самости». Этому преобразованию способствует правильная 
организация учебного процесса, направленного на целена-
правленное овладение методами и навыками профессио-
нального и личностного развития.
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Введение. В обзорной статье предпринята попытка определить место теоретической психологии, которая исследует 
проблему персоногенеза, в системе фундаментальных наук о человеке. Сформулирована проблема исследования. Предложен 
вариант ее решения на основе авторского антропологического системно-эволюционного естественно-научного подхода.

Материалы и методы. Материалами исследования стали научные публикации отечественных и зарубежных 
авторов, в которых в явном виде исследуется проблема единой системы наук о человеке и место в данной системе психо-
логии. Использованы теоретические методы исследования: теоретический анализ и обобщение материалов, изложенных 
в научной литературе, их систематизация.

Результаты. Определение места теоретической психологии в системе фундаментальных наук о человеке осно-
вывалось на антропологическом системно-эволюционном естественно-научном подходе. Антропологический принцип как 
онтологическая составляющая антропологического системно-эволюционного естественно-научного подхода определяет 
человек как объективно существующую реальность. Данный принцип является отправной точкой в исследовании персо-
ногенеза. Эволюционный принцип уточняет содержание человека. Было выделено четыре качества человека: организм, 
индивид, субъект деятельности, личность. Предложено понятие «метаморфоза человека», под которым понимается коренное 
преобразование в онтогенезе качеств человека, которое проявляется в последовательной их смене от организма к индивиду, 
субъекту деятельности и к личности. Системное естественно-научное воззрение позволило понять персоногенез как единый 
процесс системогенеза человека, как усложнение живой самоорганизующейся системы от организма как саморегулирую-
щейся гомеостатической системы через индивида как целеустремленной системы и субъекта как самодетерминирующейся 
целенаправленной системы к личности как саморазвивающейся системе.

Обсуждение и выводы. Антропологический системно-эволюционный естественно-научный подход позволяет 
выявить четыре качества человека: организм, индивид, субъект деятельности, личность, а также найти общее основание для 
них. Таким общим основание является системогенез человека – развитие человека, представленное как трансформация систем 
от саморегулирующейся гомеостатической системы через целеустремленную и самодетерминирующуюся, целенаправленную 
систему к саморазвивающейся системе. Определяя место теоретической психологии персоногенеза, можно утверждать, 
что данное направление является частью теоретической психологии, которая включена в систему фундаментальных наук 
о человеке и выполняет роль орудия синтеза единого однородного знания о человеке. 

Ключевые слова: система наук о человеке, теоретическая психология, персоногенез, антропологический систем-
но-эволюционный естественно-научный подход, человек, качества человека, организм, индивид, субъект деятельности, 
личность, метаморфоза, системогенез, самоорганизующаяся система, саморегулирующаяся система, целеустремленная 
система, самодетерминирующаяся целенаправленная система, саморазвивающаяся система.
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Introduction. The review article attempts to define the place of theoretical psychology, which studies the problem of persono-
genesis, in the system of fundamental human sciences. The research problem is formulated. A solution is proposed based on the au-
thor's anthropological system-evolutionary natural science approach.

Materials and methods. The research materials were scientific publications of domestic and foreign authors, in which 
the problem of a unified system of human sciences and the place of psychology in this system are explicitly studied. Theoretical re-
search methods were used: theoretical analysis and generalization of materials presented in scientific literature, their systematization.

Results. The definition of the place of theoretical psychology of personogenesis in the system of fundamental sciences 
about man was based on the anthropological system-evolutionary natural-scientific approach. The anthropological principle as an 
ontological component of the anthropological system-evolutionary natural-scientific approach defines man as an objectively existing 
reality. This principle is the starting point in the knowledge of personogenesis. The evolutionary principle specifies the content of man. 
Four qualities of man were identified: organism, individual, subject of activity, personality. The concept of "human metamorphosis" 
is proposed, which is understood as a fundamental transformation in the ontogenesis of human qualities, which is manifested in their 
consistent change from an organism to an individual, a subject of activity and to a person. The systemic natural-scientific view made 
it possible to understand personogenesis as a single process of human systemogenesis, as a complication of a living self-organizing 
system from an organism as a self-regulating homeostatic system through an individual as a goal-oriented system and a subject as 
a self-determining goal-oriented system to a person as a self-developing system. 

Discussion and conclusion. The anthropological systemic-evolutionary natural-scientific approach made it possible 
to identify four human qualities: an organism, an individual, a subject of activity, a person, and also to find a common basis for these 
four human qualities: Such a common basis is human systemogenesis – the development of a person, presented as a transformation 
of systems from a self-regulating homeostatic system through a goal-oriented and self-determining system to a self-developing 
system. Defining the place of theoretical psychology of personogenesis, it can be argued that this direction is part of theoretical 
psychology, which is included in the system of fundamental sciences about man and plays the role of a tool for synthesizing a single 
homogeneous knowledge about man.

Key words: system of human sciences, theoretical psychology, personogenesis, anthropological system-evolutionary nat-
ural scientific approach, man, human qualities, organism, individual, subject of activity, personality, metamorphosis, systemogenesis, 
self-organizing system, self-regulating system, goal-oriented system, self-determining goal-oriented system, self-developing system.
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Введение
Проблема личности, ее развития и формирования является 
общенаучной проблемой, и от ее успешного решения зависят 
достижения в экономике, управлении, педагогике, медицине, 
юриспруденции, политике, военном деле. Каждая из рас-
смотренных наук вносит свой вклад в раскрытие законов 
развития и формирования личности.

Не оспаривая значимость практико- ориентированных ис-
следований в представленных науках, а также тесную связь 
с ними прикладных отраслей психологии (психологии управле-
ния, психологии лидерства, педагогической, медицинской, юри-
дической, политической, экономической, военной психологии), 
необходимо подчеркнуть, что личность и ее развитие является 
предметом исследования фундаментальной науки. При этом 
существует расширенное толкование понятия «фундаменталь-
ная наука» или «чистая наука» как совокупность наук, осущест-
вляющих теоретические и экспериментальные исследования, 
направленные на познание законов природы, общества и чело-
века без применения научных знаний, без непосредственного 
использования их в практической деятельности.

Второе значение термина «фундаментальная наука» пред-
полагает воззрение на науку в целом и предполагает прове-
дение теоретических и эмпирических исследований, направ-
ленных на поиск базовых законов, являющихся общими для 
естественных, общественных и гуманитарных наук.

В статье понимание фундаментальной науки сводится 
к тем направлениям научного познания, целью которых явля-
ется поиск базовых принципов, объясняющих генезис неживых 
объектов, живых существ, человека, в том числе и личности как 
качества человека. Некоторые считают, что наука не готова 
к формулировке таких базовых принципов, поэтому данная 
проблема должна решаться на философском уровне.

Однако поиск базовых принципов в науке не прекраща-
ется. Фундаментальное исследование личности необходимо 
осуществлять с позиции человека. Иначе говоря, научное по-
знание персоногенеза предполагает опору на антропологиче-
ский подход. Важно отметить, что антропологический подход 
трактуется в психологии неоднозначно. Можно выделить два 
варианта антропологического подхода: гуманитарный «ан-
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тропологический поворот» и естественно- научный системно- 
эволюционный антропологический подход. Сравнение данных 
подходов и их значения для познания человека представлены 
в статье авторов [6]. Исследование персоногенеза базируется 
на антропологическом системно- эволюционном естественно- 
научном подходе, согласно которому у человека в процессе 
эволюции сформировались онтогенетические механизмы ка-
чественной трансформации.

Принцип качественной трансформации человека, или ме-
таморфозы в процессе онтогенеза, позволяет определить место 
теоретической психологии персоногенеза в системе фундамен-
тальных наук о человеке, что и является целью исследования.

Обзор литературы
Проблема разработки систем наук и, в частности, систем 

наук о человеке, не нова. Варианты решения данной пробле-
мы подробно рассматриваются в хорошо известных работах 
Б. Г. Ананьева [1; 2].

В схеме Б. М. Кедрова [13], как отмечает Б. Г. Ананьев, 
«науки о человеке представлены в биологическом цикле (фи-
зиология человека, антропология и их приложения в медицин-
ских дисциплинах), в социальных науках и психологии (с их 
приложением в педагогических науках). По сравнению с не-
линейной классификацией, в этой схеме проблема человека 
представлена более полно и охватывает не только социальные, 
но и естественные науки во многих разделах [2, c. 32].

Итак, уже начиная с работ Б. М. Кедрова, подчеркивается 
междисциплинарный характер научного познания человека. 
Междисциплинарная идея изучения человека в отечественной 
науке принадлежит В. М. Бехтереву, который первым, по край-
ней мере в России, разрабатывал комплексный подход к иссле-
дованию личности как интегральному образованию человека 
[7; 8; 9; 10]. Иначе говоря, благодаря В. М. Бехтереву, возникла 
«междисциплинарная научная школа» о человеке с позиции 
которой и исследовалась личность [5]. Междисциплинарные 
исследования человека и личности плодотворно продолжили 
ученики В. М. Бехтерева в нескольких поколениях: А. Ф. Лазур-
ский [14], М. Я. Басов 1, В. Н. Мясищев [20], В. С. Мерлин [18] 

1 Басов М. Я. Общие основы педологии. М.; Л.: Гос. изд-во. 774 с.
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и, конечно, Б. Г. Ананьев, который довел идею В. М. Бехтерева 
до концепции синтетического человекознания [2].

Сторонником междисциплинарного изучения был 
и Ж. Пиаже, который предложил трехмерную классифика-
цию наук. При этом в каждой науке необходимо выделить: 
а) объект, б) теоретическую структуру, в) собственную эпи-
стемологию [21]. Три измерения позволили избежать линей-
ного характера классификации наук. Вместе с тем Ж. Пиаже 
считает, что подобная трехмерность позволяет более точно 
дифференцировать междисциплинарные связи. Отметим, 
что в трехмерной классификации наук психология занимает 
центральное место. Ж. Пиаже писал, подчеркивает Б. Г. Ана-
ньев, что «если логика, математика или физика ни в коей 
мере не зависят от психологии в своих методах и теоретиче-
ских структурах, то они зависят от нее в своей эпистемоло-
гии, так как все эти науки являются результатом частной или 
общей деятельности субъекта или организма над объектами, 
и как раз психология, опираясь на биологию, дает объяс-
нение этим действиям. Поэтому психология занимает цен-
тральное место» [цит. по 1, 2]. Ж. Пиаже, пишет Б. Г. Ананьев, 
высоко оценил классификацию наук Б. М. Кедрова, которая 
по сравнению с классификацией наук О. Конта представляет 
большой интерес для психологии, занимающей в этой клас-
сификации центральное место [цит. 1; 2].

Не отрицая бесспорности изучения человека на основе 
междисциплинарных связей естественно- научных, гума-
нитарных, общественных и даже технических дисциплин, 
важно обратить внимание на особую роль естествознания 
в познании природы человека.

Б. Г. Ананьев, оценивая классификацию наук Б. М. Кедро-
ва, обращал внимание на то, что «в рассматриваемой клас-
сификации функции естествознания представляются крайне 
аморфными и второстепенными по сравнению с социальными 
науками как науками о человеке, поскольку понятие «чело-
век» идентифицируется с понятиями «общество и мышление». 
Между тем значение естествознания в современной системе 
наук о человеке не уменьшается, а возрастает, так как в изу-
чение человека все более успешно включаются многие точные 
и естественные науки с их техническими приложениями» [2].
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Важную роль естествознанию в познании человека отво-
дил и Ж. Пиаже. При этом, Б. Г. Ананьев обращает внимание 
на то, что, хотя Ж. Пиаже в своей трехмерной классификации 
выделил эпистемологический критерий связи, который отно-
сится к человеку как к «субъекту», он отождествляет понятия 
«субъект» и «организм» с его системой саморегулирования 
и активными действиями именно потому, что организм в целом 
рассматривается как субъект. Остальные определения и харак-
теристики, особенно человека как личности, им не принимались 
во внимание, так как в человеке Пиаже прежде всего усматри-
вает высшую ступень психического развития, интересующего 
его как биолога и психолога» [цит. по 2].

Итак, критический анализ классификации систем 
наук о человеке позволяет признать, что данная проблема 
представляет большой интерес не только для философии, 
но и психологии. При этом для раскрытия сущности человека 
необходимы междисциплинарные исследования, предпола-
гающие интеграцию знаний естественно- научных, гумани-
тарных, общественных, технических наук. Психология в этой 
интеграции занимает центральное место, являясь «орудием 
синтеза знаний о человеке».

Прошло более 50 лет с того момента, когда Б. Г. Ананьев 
определил место и миссию психологии в познании сущности 
человека, однако «орудие синтеза знаний о человеке» остается 
так и не «созданным». Важно подчеркнуть, что данное орудие 
не может быть «создано» как продукт эклектики, а предпола-
гает порождение «синтетического подхода».

В статье предпринята попытка применить антрополо-
гический системно- эволюционный естественно- научный 
подход для дальнейшего развития идеи В. М. Бехтерева и его 
последователя Б. Г. Ананьева о единой науке о человеке, 
в которой психологические знания являются орудием син-
теза знаний о человеке.

Материалы и методы
Материалами исследования стали научные публикации 

отечественных и зарубежных авторов, в которых в явном виде 
исследуется проблема единой системы наук о человеке и место 
в данной системе психологии. Использованы теоретические 



|286|

Вестник Ленинградского государственного 
университета имени А. С. Пушкина
Pushkin Leningrad State University Journal

методы исследования: теоретический анализ и обобщение мате-
риалов, изложенных в научной литературе, их систематизация.

Результаты
Опираясь на антропологический системно-эволюцион-

ный естественно- научный подход, определим место теорети-
ческой психологии персоногенеза в системе фундаменталь-
ных наук о человеке.

Антропологическая составляющая данного подхода или 
антропологический принцип является исходной для опреде-
ления места теоретической психологии персоногенеза в си-
стеме фундаментальных наук о человеке. Антропологический 
принцип в петербургской школе означает, как подчеркива-
ет Н. А. Логинова, что психология, по мнению Б. Г. Ананьева, 
изучает человека как «реального, общественного индивида 
и сложнейшего целостного организма, включенного в цепь вза-
имосвязей природы…» [17, с. 289]. Исследование психического 
«как субъективного отражения объективной действительности 
и как внутреннего мира человека… возможно лишь посред-
ством изучения самого человека как субъекта деятельности, 
реально существующего в системе общественных отношений 
и взаимодействия общества с природой» [17, с. 288]. Б. Г. Ана-
ньев кратко и четко изложил сущность антропологического 
подхода: «Не от психики к человеку, а от человека к психике. 
Человек – главное», – отмечает Н. А. Логинова [17, с. 288].

Итак, антропологический принцип – это бытийная, он-
тологическая составляющая антропологического системно- 
эволюционного естественно- научного подхода. Человек как 
объективно существующая реальность является отправной 
точкой в познании в том числе и персоногенеза.

Как известно, Б. Г. Ананьев, рассматривая человека как 
биологическое, социальное и деятельное существо, выделил 
три стороны человека (индивид, личность, субъект деятельно-
сти), которые интегрированы в индивидуальность [1].

Однако для решения конкретной научной задачи опре-
деления места теоретической психологии персоногенеза в си-
стеме фундаментальных наук необходимо уточнить понимание 
человека. Для этого используется системно- эволюционный 
подход, который описан в работе В. В. Белова [4].
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Согласно эволюционному принципу данного подхода, че-
ловек в процессе онтогенетического развития трансформиру-
ется из одного качества в другое. Уточним, что эволюционным 
данный подход назван потому, что термин «эволюция» (от лат. 
evolutio – развёртывание) – отражает в самом виде естественное 
происхождение Земли, всех живых существ, включая челове-
ка. Эволюция – это процесс изменения, развития кого-либо, 
чего-либо от одного состояния к другому. Различают инди-
видуальную (какого-либо отдельного объекта) и всеобщую 
эволюцию (природы, жизни) 1. В нашем случае рассматривается 
индивидуальная эволюция.

Понятие «качество» рассматривается не в узком, а ши-
роком значении. «Качество – это философская категория, 
выражающая неотделимую от бытия объекта его существен-
ную определенность, благодаря которой он является именно 
этим, а не иным объектом. Качество отражает устойчивое 
взаимоотношение составных элементов объекта, которое 
характеризует его специфику, дающую возможность от-
личать один объект от других. Именно благодаря качеству 
каждый объект существует и мыслится как нечто отграни-
ченное от других объектов» 2.

Смену качества объекта обозначим как метаморфоза 
(от греч. metamórphosis) – коренное изменение, превращение, 
преобразование чего-либо 3. Отметим, что понятие «метамор-
фоза» было в отечественной психологии введено Л. С. Выгот-
ским, который предложил «принцип» или «закон» метаморфо-
зы, чтобы подчеркнуть, что психическое развитие в детском 
возрасте не только количественно, но и прежде всего каче-
ственно изменяется [11; 12].

Итак, эволюционный принцип уточняет содержание 
человека, акцентируя внимание на метаморфозе человека 
в процессе онтогенетического развития. Можно выделить 
четыре качества человека, которые последовательно про-
являются в онтогенезе.

1 Большая советская энциклопедия / гл. ред. А. М. Прохоров. М.: Советская энциклопедия. 3-е изд. 
1969–1978.

2 Там же.
3 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 72500 слов и 7500 фразеологиче-

ских выражений / Российская АН, Ин-т рус. яз., Российский фонд культуры. 2-е изд., испр. и доп. М.: 
Азъ, 1994. 907 с.
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Первое качество человека – это организм (от позднела-
тинского «organizo» – устраиваю, сообщаю стройный вид) как 
любое живое существо 1. Уточним понятие «организм» – это 
человек как живое тело, обладающее рядом биофизических, 
биохимических свой ств, отличающих его от косной, неживой 
материи. Организм – это изначальное качество человека, ко-
торое существует внутриутробно и эволюционирует от одно-
клеточного организма через ряд трансформаций многоклеточ-
ного организма. Данный процесс подробно описан в работах 
по эмбриологии. Что же касается психологии, то организм как 
начало онтогенеза человека встречается в отдельных пси-
хологических работах. Так, А. В. Либин, описывая человека, 
предлагает иерархическую модель индивидуальности, включая 
в нее организм, индивид, личность 2. Ранее данный вариант 
описания человека, как отмечает А. В. Либин, был предложен, 
В. В. Умрихиным. С точки зрения эволюционного принципа 
применительно к человеку в период внутриутробного развития 
организм – это неделимое телесное, физическое живое суще-
ство, отличающееся от неживых физических тел.

Второе качество человека возникает после рождения. 
В психологии для обозначения данного качества используется 
термин «индивид». Так, Б. Г. Ананьев, говоря о биологических 
корнях человека, применял термин «индивид». Он писал, что 
«индивид – это человек как единичное природное существо, 
представитель вида Homo sapiens» [1]. Б. Г. Ананьев подчер-
кивал, что человек – это индивид как отдельная, автономная, 
неделимая единица жизни. Именно после рождения челове-
ческий организм приобретает автономное, самостоятельное 
существование, становится индивидом. Вторая особенность 
индивид как качества человека заключается в том, что его 
адаптационные способности усложняются за счет психиче-
ского компонента. Б. Г. Ананьев, описывая индивида, помимо 
физических свой ств, включал свой ства индивида, обусловли-
вающие психические особенности человека: психофизиоло-
гические функции, органические потребности, темперамент 

1 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 72500 слов и 7500 фразеологиче-
ских выражений / Российская АН, Ин-т рус. яз., Российский фонд культуры. 2-е изд., испр. и доп. М.: 
Азъ, 1994. 907 с.

2 Либин А. В. Дифференциальная психология: учеб. для вузов. 6-е изд., испр. и доп. М.: Юрайт, 2024. 
442 с.
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[1]. А. Н. Леонтьев описывает также индивида как носителя 
психических свой ств, состояний, процессов, сравнивая его 
с личностью. При этом он подчеркивает, что индивид появ-
ляется после рождения и остается им и в двухлетнем возрас-
те, проявляя «не только свои генотипические особенности, 
но и великое множество особенностей, приобретенных под 
воздействием социального окружения» [15]. Следовательно, 
индивид – это метаморфоза организма. Индивид – это чело-
век, который не только является организмом, но и приобре-
тает особое свой ство – психику, которая повышает адаптаци-
онные возможности человека при взаимодействии человека 
со сложной средой, включая и социальную составляющую.

Третье качество возникает тогда, когда появляются пер-
вые признаки самосознания, когда человек начинает отделять 
осознанно себя от окружающих его объектов, что выражается 
в известной фразе «Я сам». Важно подчеркнуть, что еще у ин-
дивида благодаря механизму самоидентификации возникают 
предпосылки самосознания в виде самоузнавания, а также 
самоощущения и самопереживания биологических потреб-
ностей, влечений. Однако самосознание – это не только чув-
ственное и когнитивное отделение себя от объектов внешнего 
мира, но и активно деятельное отношение к данному миру, что 
и выражается в фразе не «Я», а «Я сам». Возникают трудности, 
по крайней мере в отечественной психологии, в обозначении 
человека, обладающего самосознанием. Является ли он субъ-
ектом, проявляющим активность, или он личность? Для того 
чтобы ответить на данный вопрос, необходимо иметь четкие 
критерии дифференциации данных понятий. И. А. Мироненко 
[19] отмечает, что в отечественной психологии таких крите-
риев нет. В зарубежной психологии не существует термина 
«субъект», обозначающего качество человека. В отечественной 
психологии вариантов понимания личности и субъекта, а также 
взглядов на соотношение между ними много. В этой связи пра-
вомерно придерживаться одной обоснованной точки зрения 
на соотношение данных понятий. Е. А. Сергеенко предлагает 
рассматривать личность как «инстанцию, задающую направле-
ние и смысл движения, а субъект – как активное, избирательное 
начало, согласующее данное направление при взаимодействии 
с окружением» [22]. Из этого следует, что изначально в онто-
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генезе человек возникает как субъект, которой активно взаи-
модействует с окружающим миром посредством деятельности. 
При этом активное взаимодействие субъекта с окружающим 
миром возможно на основе самосознания и его дальнейшего 
развития по мере усложнения деятельного взаимодействия 
субъекта от игровой формы до трудовой деятельности. Субъект 
деятельности – это метаморфоза индивида.

Четвертое качество человека – это личность. Отличитель-
ная особенность личности описана А. Н. Леонтьевым в его 
концепции двух рождений личности. Подлинное «рождение» 
личности, ее генезис, или персоногенез, «происходит в под-
ростковом возрасте, когда ребенок, у которого сложилась уже 
в результате предшествующей деятельности определенная 
более или менее устойчивая иерархия мотивов, оказывается 
вдруг перед необходимостью ее пересмотра» [15]. Иначе гово-
ря, для «рождения личности» у человека как субъекта должны 
сформироваться все необходимые психологические компонен-
ты его деятельностного взаимодействия с предметным миром.

Определяя причину персоногенеза, А. Н. Леонтьев счи-
тал, что «все больше и больше расширяется круг социальных 
отношений, в которые входит ребенок, увеличивается число 
реализующих эти отношения видов деятельностей и возни-
кают противоречия уже внутри круга соответствующих им 
социальных мотивов» [15]. А. Н. Леонтьев считал, что основным 
психологическим критерием персоногенеза является «первый 
в жизни самостоятельный и ответственный поступок» [15].

Отметим, что в последующем данный критерий уточнялся. 
М. А. Щукина подробно описывает процесс уточнения крите-
риев персоногенеза. Социальный индивид, которым ребенок 
становится после первого рождения личности, как отмечали 
В. В. Петухов и В. В. Столин, может так и не стать личностью 
в подростковом периоде, если не примет на себя груз само-
стоятельности и ответственности, соответствующий личност-
ному способу существования. Рождение «Я» перестает быть 
радостью откровения ребенка, а «происходит в напряженной 
внутренней работе, когда человек как бы постоянно решает 
задачу, «чему во мне быть», т. е. развитие начинает переходить 
в саморазвитие. Готовность совершить личностное усилие – 
центральный компонент движущей силы саморазвития и одно-
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временно показатель уровня развития личности, ибо, согласно 
В. М. Розину, личность есть прежде всего «самостоятельное 
поведение и усилия, направленные на построение самого себя, 
своей жизни». Д. А. Леонтьев использует понятия «культура 
усилия» и «экзистенциальный тонус», чтобы продемонстри-
ровать меру затрат, необходимую для личностного развития 
по пути взращивания человеческой сущности: «Становление 
человека – это самостановление, активный процесс, связан-
ный не столько с вызреванием чего-то заложенного, сколько 
с работой. Не столько с работой над собой, сколько с работой 
над чем-то в мире, что имеет смысл. Нет такого эскалатора, 
на который можно было бы встать и он будет сам возносить 
вас к вершинам личностного развития»» [24, с. 374].

Далее М. А. Щукина, уточняя психологические критерии 
«второго рождения» личности, вновь обращается к работе 
Д. А. Леонтьева [16]. «Второе рождение личности – это интен-
циональная, смысловая эмансипация; личность становится 
способной не только выполнять самостоятельно какие-то дей-
ствия, но и самостоятельно относиться к ним, самостоятельно 
решать вопросы о том, что нужно, что важно, а что не важно» 
[24, с. 375]. Сама же М. А. Щукина подводит «рождение» лич-
ности или персоногенез к тому периоду, когда личность при-
обретает способность к саморазвитию.

Каждое из четырех качеств человека, которые возника-
ют и развиваются в онтогенезе, отличаются по своему гене-
зису, содержанию, особенностям развития и функциониро-
вания. Но с точки зрения теоретической психологии все эти 
качества необходимо определить в виде общего родового 
понятия. В этой связи и возникает потребность обратиться 
к естественно- научному воззрению, в рамках которого и воз-
ник неклассический тип научной рациональности, методо-
логическую основу которого, как подчеркивал В. С. Степин, 
составляет системный подход [23].

В основе системного естественно- научного воззрения 
лежит базовое понятие – системогенез, которое было введе-
но П. К. Анохиным [3], автором психофизиологической теории 
функциональной системы. Отметим, что данное базовое поня-
тие использовалось для интеграции всех видов деятельности. 
Процесс смены трех ведущих видов деятельности (игровой, 
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учебной, трудовой) раскрыт на основе «обобщенного макропро-
цесса системогенеза всех форм деятельностной активности лич-
ности, а также генезиса регулятивной подсистемы психики» 1.

Системное естественно- научное воззрение позволяет 
понять персоногенез как единый процесс системогенеза 
человека, как усложнение живой самоорганизующейся 
системы от организма как саморегулирующейся гомеоста-
тической системы через индивида как целеустремленной 
системы и субъекта как самодетерминирующейся целена-
правленной системы к личности как саморазвивающейся 
системе. Структурно- функциональная характеристика че-
тырех систем представлена в работе [4].

Обсуждение и выводы
Последовательное применение авторского антропологи-

ческого системно- эволюционного естественно- научного под-
хода позволяет выявить четыре качества человека: организм, 
индивид, субъект деятельности, личность, а также найти общее 
основание для данных четырех качеств человека: системогенез.

Системогенез человека – это метаморфоза человека, 
или качественная трансформация системы, усложнение жи-
вой самоорганизующейся системы от организма как само-
регулирующейся гомеостатической системы через индивида 
как целеустремленной системы и субъекта как самодетер-
минирующейся целенаправленной системы к личности как 
саморазвивающейся системе.

Определяя место теоретической психологии персоноге-
неза, можно утверждать, что данное направление является 
частью теоретической психологии, которая включена в систему 
фундаментальных наук о человеке и выполняет роль орудия 
синтеза единого однородного знания о человеке.
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Структурная модель готовности к саморазвитию 
курсантов военно-медицинского вуза

В. В. Белов,  Т. Б. Зотова
1 Ленинградский государственный университет имени А. С. Пушкина,

Санкт-Петербург, Российская Федерация
2 Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова,

Санкт-Петербург, Российская Федерация

Введение. В статье предпринята попытка описать структурную модель готовности 
к саморазвитию у курсантов военно-медицинского вуза. Проанализированы трактовки 
понятий «готовность» и «готовность к саморазвитию». На основе кластерного анализа 
проведено эмпирическое исследование, которое позволило уточнить структурную модель 
готовности к саморазвитию курсантов военно-медицинского вуза. 

Материалы и методы. В исследовании принимали участие 222 курсанта (в возрасте 
от 17 до 23 лет), обучающихся по специальности 31.05.01 «Лечебное дело» в Военно-ме-
дицинской академии имени С. М. Кирова. Применены общенаучные методы исследования: 
анализ, моделирование, индукция и дедукция, кластерный анализ. Для исследования 
отдельных структурных компонентов были применены следующие методики: тест «Смыс-
ложизненные ориентации» Д. А. Леонтьева, Шкала экзистенции, А. Лэнгле и К. Орглер, 
тест «Готовность к саморазвитию», опросник «Самоорганизация деятельности» (Е. Ю. Ман-
дрикова), опросник Т. Элерса для изучения мотивации достижения успеха, методика 
диагностики мотивации избегания неудач Т. Элерса, методика определения толерантности 
к неопределенности (С. Баднера), методика «Способность самоуправления» Н. М. Пейса-
хов, методика диагностики степени готовности к риску А. М. Шуберта. 

Результаты. На основе анализа литературных источников и эмпирического 
подтверждения предложена структурная модель готовности к саморазвитию. С по-
мощью кластерного анализа были выявлены кластеры: мотивационно-волевой, ког-
нитивно-оценочный, рефлексирующе-эмотивный, которые уточнили характеристики 
выделенных компонентов готовности к саморазвитию. 

Обсуждение и выводы. На основе кластерного анализа представлена уточнен-
ная структура готовности к саморазвитию, включающая в себя компоненты: рефлекси-
рующе-эмотивный, мотивационно-волевой и когнитивно-оценочный. 

Ключевые слова: готовность, саморазвитие, готовность к саморазвитию, структур-
ная модель, рефлексирующе-эмотивный компонент, мотивационно-волевой компонент, 
когнитивно-оценочный компонент.
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Introduction. The article attempts to describe a structural model of readiness for self-de-
velopment among cadets of a military medical university. The interpretations of the concepts 
of "readiness" and "readiness for self-development" are analyzed. Based on the cluster anal-
ysis, an empirical study was conducted, which made it possible to clarify the structural model 
of readiness for self-development of cadets of the military medical university.

Materials and Methods. The study involved 222 cadets (aged 17 to 23 years) studying 
in the specialty 31.05.01 "Medicine" at the Military Medical Academy named after S. M. Kirov. 
General scientific research methods are applied: analysis, modeling, induction and deduction, 
cluster analysis. The following methods were used to study individual structural components: 
the test "Life orientations" by D. A. Leontiev, the Scale of Existence, A. Langle and K. Orgler, 
the test of readiness for self-development, the questionnaire "Self-organization of activity" 
(E. Y. Mandrikova), the questionnaire by T. Ehlers to study the motivation for success, the meth-
odology for diagnosing the motivation of avoiding failures by T. Ehlers, the methodology for de-
termining tolerance to uncertainty (S. Badner), the methodology "The ability of self-government" 
N. M. Peisakhov, the methodology for diagnosing the degree of readiness for risk A. M. Shubert.

Results. Based on the analysis of literary sources and empirical confirmation, the struc-
tural model of readiness for self-development was proposed. Cluster analysis was used 
to identify clusters: motivational-volitional, cognitive-evaluative, reflective-emotional, which 
clarified the characteristics of the identified components of readiness for self-development.

Discussion and conclusion. Using cluster analysis, clusters were identified: motiva-
tional-volitional, cognitive-evaluative, reflective-emotive, which clarified the characteristics 
of the selected components of readiness for self-development.

Key words: readiness, self-development, readiness for self-development, structural 
model, reflective-emotive component, motivational-volitional component, cognitive-evalua-
tive component.
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Введение
Современное общество, характеризующееся динамичностью, 
активным вхождением в жизнь, переживает кардинальные 
изменения в отношении к образованию. Главной тенденцией 
образования признана ориентация на личностное начало че-
ловека. В личностно ориентированной парадигме целью об-
разования признаётся личность. Перед высшей школой стоит 
задача дать выпускнику профессиональные знания, умения, 
навыки на высоком современном научном уровне, передать 
опыт постоянного повышения своей компетентности, самораз-
вития в профессиональной деятельности, создать предпосылки 
для личностного роста. В федеральных государственных стан-
дартах отражены цели и задачи высшей школы.

В настоящее время федеральные государственные обра-
зовательные стандарты высшего образования (далее – ФГОС 
ВО) поколения 3++ предъявляют к выпускникам требование 
о постоянном повышении своей компетентности, саморазвитии, 
самосовершенствовании в области избранной специальности. 
Так, например, в ФГОС ВО 31.05.01 «Лечебное дело» (утверж-
денного приказом от 12 августа 2020 года № 988) закреплено 
следующее требование: у выпускника должна быть сформиро-
вана такая универсальная компетенция, как способность опре-
делять и реализовывать приоритеты собственной деятельности 
и способы ее совершенствования на основе самооценки и об-
разования в течение всей жизни (УК-6). Таким образом, можно 
сделать вывод о том, что важнейшей целью современного обра-
зования становится применение побуждающих и поддержива-
ющих педагогических воздействий на саморазвитие личности. 
Выпускник образовательного учреждения представляется как 
личность, которая способна управлять своим саморазвитием. 
Однако на начальном этапе обучения в вузе важным является 
формирования готовности к саморазвитию. В последующем 
на основе готовности к саморазвитию в процессе обучения 
в вузе происходит развитие способности к саморазвитию.

Несмотря на то, что существуют четкие требования Феде-
ральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования по формированию у обучающихся готовности к са-
моразвитию, однако, в психологической литературе представле-
ны различные трактовки понятия готовности к саморазвитию [1; 
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3; 4; 5; 13; 18]. И вследствие этого существуют разнообразные 
варианты описания структуры готовности к саморазвитию [1; 
3; 4; 5; 13; 16; 18]. В силу этих противоречий, недостаточной 
разработанности и практической значимости проблема изу-
чения готовности к саморазвитию обучающихся, в том числе 
военно- медицинских вузов является актуальной. И в частности, 
возникает необходимость определения структуры готовности 
к саморазвитию как сложного, многокомпонентного психоло-
гического феномена, решить проблему изучения ее структуры. 
В связи с этим цель исследования разработать структурную 
модель готовности и эмпирически ее проверить.

Обзор литературы
Существует неоднозначная трактовка понятия готовность. 
В Большом психологическом словаре «готовность» рас-

сматривается как состояние мобилизации всех психофизи-
ологических систем человека, обеспечивающих эффектив-
ное выполнение определенных действий [1]. А. А. Ухтомский 
рассматривал «готовность» как «оперативный покой», меха-
низм которого опирается на подвижность нервных процессов, 
обеспечивающих переход от оперативного покоя к срочному 
действию [18]. Д. Н. Узнадзе готовность связывал с понятием 
установки: «специфическое состояние, возникающее у субъ-
екта под воздействием объективной ситуации удовлетворе-
ния потребности». Установка определяет готовность человека 
к определенному поведению и является основным условием 
его результативной деятельности [17].

Несмотря на то, что существуют различные трактовки 
понятия «готовность», в ее структуре выделяется личностная 
составляющая – «психологическая готовность». М. И. Дьяченко 
и Л. А. Кандыбович определяли «психологическую готовность» 
как самостоятельное психологическое явление – избиратель-
ная, прогнозируемая активность личности на этапе ее подго-
товки к деятельности [3]. Н. Д. Левитов, рассматривал понятие 
«психологическая готовность» как уровень психической под-
готовки человека к выполнению деятельности. Н. Д. Левитов 
подчеркивал, что психическое состояние связано с психи-
ческими процессами и с индивидуальными особенностями 
личности.Н. Д. Левитов отмечал: «Готовность может быть 
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рассмотрена как пригодность или непригодность человека 
к исполнению данной работы, как наличие или недостаток 
у него необходимых для данной работы способностей» [5, 
с. 221]. Е. П. Ильин считал, что психологическая готовность – 
это способность человека приспосабливаться к новым жиз-
ненным условиям, ситуациям. Согласно Е. П. Ильину, психоло-
гическая готовность связана с гибкостью ума, способностью 
адаптироваться к различным обстоятельствам и принимать 
решения в условиях неопределенности окружающего мира 
[4]. В. Н. Пушкин и В. Н. Нерсесян понимали психологическую 
готовность как состояние, которое характеризуется активиза-
цией психических функций, мобилизацией физических и пси-
хических функций, мобилизацией физических и психических 
ресурсов, а также оптимальным уровнем эмоционального 
возбуждения и помехоустойчивостью [13].

В виду того, что в психологических исследованиях нет 
единого понимания сущности готовности к  саморазвитию, 
то и структура готовности к саморазвитию личности рассма-
тривается по-разному. Например, в контексте личностного 
подхода к готовности к саморазвитию можно встретить сле-
дующую структуру, которая включает в  себя: психомотор-
ный, интеллектуальный, эмоционально- волевой, личностный 
(включая мотивационный) компоненты [11]; мотивационный, 
ориентационный, операциональный, волевой, оценочный ком-
поненты [4]; внутренние мотивы к профессиональной (управ-
ленческой) деятельности, профессионально важные качества 
и мотивы профессионального обучения [6]; знания по общеоб-
разовательным предметам, общетрудовые умения и навыки, 
идейно- политическая воспитанность как осознавание объек-
тивной необходимости и общественной значимости труда, тех 
возможностей, которые он предоставляет для самовоспитания 
и самоутверждения личности: нравственная готовность к труду, 
психологическая подготовленность к профессиональной дея-
тельности как наличие особых индивидуально- психологических 
качеств личности, обеспечивающих ее успешное включение 
в профессиональную сферу деятельности и эффективность ее 
профессиональной деятельности, эстетическая воспитанность; 
физическая подготовка и полноценное здоровье [10], мотива-
ционный, познавательный, эмоциональный, волевой [3].
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Однако понимание, как самой готовности к саморазвитию, так 
и структура этой готовности не имеют общей концептуальной основы.

В данной статье в качестве концептуальной основы понятия 
«готовности к саморазвитию» будет выступать психологическая 
концепция отношений В. Н. Мясищева. Понятие «отношение» 
является главным в данной концепции. «Отношения человека 
в специальном психологическом смысле представляют собой со-
знательную, активную, избирательную, целостную, основанную 
на индивидуальном общественно- обусловленном опыте систе-
му временных связей человека как личности- субъекта со всей 
действительностью или с ее отдельными сторонами» [9, с. 150], 
которые отражаются в его действиях, реакциях, переживаниях.

В. Н. Мясищев выделяет общие признаки у понятия «уста-
новка» и «отношение»: оба эти понятия относятся к психиче-
ским структурам, имеют личностный характер. Эти феномены 
имеют прямое отношение к психологической готовности к само-
развитию. В. Н. Мясищев выделял целостную систему отношений, 
включающую в себя отношение к самому себе, другим людям, 
объектам, событиям. С точки зрения готовности к саморазвитию 
мы можем выделить отношение к самому себе, интегральным 
показателем которой является готовность к саморазвитию.

В своей концепции В. Н. Мясищев описывает компонен-
ты отношения, они соответствуют трем сферам психического: 
эмоциональной, когнитивной и мотивационно- поведенческой. 
С точки зрения В. Н. Мясищева эти компоненты отношения 
представляют собой, «процессуальное триединство, которое 
выражается потенциально в отношении к каждому объекту 
и проявляется в различных отношениях, в интересах, в той или 
иной эмоциональной (положительной или отрицательной) оцен-
ке, в той или иной степени действенной активности – влечения, 
желания, стремления или потребности. Отношение – сила, по-
тенциал, определяющий степень интереса, степень силы эмоции, 
степень напряжения желания или потребности. Отношения 
поэтому являются движущей силой личности» [7, с. 35].

Результаты
В трактовке понимания сущности и компонентов психо-

логической готовности к саморазвитию личности мы будем 
придерживаться позиций концепции В. Н. Мясищева.
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Предлагается уточненная трактовка готовности к само-
развитию – система устойчивых отношений личности к себе 
как субъекту своего собственного развития, которая имеет 
трех компонентную структуру.

В соответствии с концепцией В. Н. Мясищева разработана 
гипотетическая структурная модель готовности к саморазвитию, 
в которой выделено три компонента: рефлексирующе- эмотивный, 
мотивационно- волевой и когнитивно- оценочный (рис. 1).

Рис. 1. Гипотетическая структурная модель готовности к саморазвитию личности

Содержание структурных компонентов готовности к са-
моразвитию личности представлено в таблице.

Таблица

Содержание структурных компонентов готовности к саморазвитию

№ 
п. п.

Название компонента Психологическая характеристика структурных компонентов 
психологической готовности к саморазвитию

1. Мотивационно- волевой характеризуется наличием потребностей и мотивов, инициирую-
щих процесс саморазвития, а также определяется саморегуляци-
ей процесса и результатом личностного саморазвития

2. Рефлексирующе- эмотивный характеризуется адекватной оценкой собственных успехов 
и ошибок своего саморазвития, выстраивание дальнейшего пла-
на действий (анализирую успехи, промахи, ошибки, выстраиваю 
дальнейший план действий). 

3. Когнитивно- оценочный характеризуется наличием представления о себе в настоящем 
времени, о сложности процесса саморазвития. 

Для уточнения содержания структурной модели готов-
ности к саморазвитию курсантов военно- медицинского вуза 
было проведено эмпирическое исследование. В исследовании 
принимали участие 222 курсанта (в возрасте от 17 до 23 лет), 
обучающихся по специальности 31.05.01 «Лечебное дело» 
в Военно- медицинской академии имени С. М. Кирова. Для из-
учения структурных компонентов были применены следующие 
методики: Тест «Смысложизненные ориентации» Д. А. Леонтье-
ва, Шкала экзистенции, А. Лэнгле и К. Орглер, тест готовность 
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к саморазвитию, опросник «Самоорганизация деятельности» 
(Е. Ю. Мандрикова), опросник Т. Элерса для изучения моти-
вации достижения успеха, методика диагностики мотивации 
избегания неудач Т. Элерса, методика определения толерант-
ности к неопределенности (С. Баднера), методика «Способность 
самоуправления» Н. М. Пейсахов, методика диагностики степе-
ни готовности к риску А. М. Шуберта.

Для определения компонентов готовности к саморазвитию 
был применен кластерный анализ. «Кластерный анализ – это про-
цедура упорядочивания объектов в сравнительно однородные 
классы на основе попарного сравнения этих объектов по предва-
рительно определенным и измеренным критериям» [17, с. 329]. 
В соответствии с литературными источниками, как известно, 
кластерный анализ применяется для двух целей: для классифи-
кации объектов и для построения структуры [2]. В нашем случае 
кластерный анализ был применен для построения структуры [12].

Обработка результатов исследования проводилась при 
помощи статистической программы SPSS. Результаты пред-
ставлены на рис. 2.

Рис. 2. Дендограмма с использованием метода Варда
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На этом рисунке слева по вертикали перечислены по-
казатели методик, которые обозначаются цифрами, которые 
расположены не по порядку, а в зависимости от того, как они 
сгруппировались по кластерам. Вверху по горизонтали обо-
значена шкала от 0 до 25, которая количественно отражает 
расстояния (в условных единицах), на которых происходит 
объединение объектов в кластеры. В соответствии с рекомен-
дациями в нашем случае для определения кластеров этих по-
казателей целесообразно было бы выбрать расстояние.

Из рис. 2 первый кластер включает в себя показатели от 1 
до 29. В эти показатели входят характеристики готовности 
к саморазвитию: процесс жизни или интерес и эмоциональная 
насыщенность жизни; результативность жизни или неудовлет-
воренность самореализацией; локус контроля – Я (Я - хозяин 
жизни); локус контроля – жизнь или управляемость жизни; могу 
самосовершенствоваться; свобода; ответственность; самотран-
сценденция; самодистанцирование. Исходя из содержания 
психологических характеристик структурных компонентов 
готовности к саморазвитию и сопоставляя эти полученные 
данные кластерного анализа можно утверждать, что первый 
кластер можно определить, как рефлексирующе- эмотивный.

Во втором кластере выделяется отдельно 2 кластера: 
1 кластер включает показатели с 25 по 23: принятие решения; 
анализ противоречий или ориентировка в ситуации; прогно-
зирование; самоконтроль; критерии оценки; целеполагание, 
коррекция; мотивация достижения успеха; планирование. 
2 кластер включает показатели с 7 по 10: целеустремленность; 
планомерность; настойчивость; фиксация; самоорганизация. 
Эти два кластера содержательно- психологически объеди-
няются в 1 компонент готовности к саморазвитию, который 
определяется в соответствии с нашей гипотетической моделью 
как мотивационно- волевой. В дендограмме эти два кластера 
объединяются на расстоянии 15.

3 кластер, который можно выявить на этой дендограмме, 
включает показатели с 13 по 33: хочу знать себя; сложность 
решения проблем; защита от неудач; ориентация на настоя-
щее; новизна проблем; неразрешимость проблем; готовность 
к риску. Сопоставляя эти данные, третий кластер можно опре-
делить, как когнитивно- оценочный.
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Обсуждение и выводы
Обобщая результаты исследования, можно прийти к сле-

дующим выводам:
Структурная модель готовности к саморазвитию вклю-

чает в  себя три компонента: рефлексирующе- эмотивный, 
мотивационно- волевой и когнитивно- оценочный.

Сопоставляя результаты структурной модели готовности 
к саморазвитию и данных кластерного анализа были уточне-
ны психологические характеристики компонентов готовности 
к саморазвитию курсантов военно- медицинского вуза.

Рефлексирующе- эмотивный компонент характеризуется 
адекватной оценкой собственных успехов и ошибок своего 
саморазвития, выстраивание дальнейшего плана действий 
(анализирую успехи, промахи, ошибки, выстраиваю дальней-
ший план действий).

Мотивационно- волевой компонент характеризуется на-
личием потребностей и мотивов, инициирующих процесс са-
моразвития, а также определяется саморегуляцией процесса 
и результатом личностного саморазвития.

Когнитивно- оценочный компонент характеризуется нали-
чием представления о себе в настоящем времени, о сложности 
процесса саморазвития.
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Психологические критерии оценки моделей 
неакадемического интеллекта лидера

Е. В. Белова
Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича,

Санкт-Петербург, Российская Федерация

Введение. Практика создания долгосрочно преуспевающих организаций показывает ключевую роль личности 
лидеров, их создавших. Актуальность исследования интеллекта лидера обусловлена практической востребованностью 
в разработке программ выявления и сопровождения развития инновационных лидеров на различных этапах жизненного 
цикла организаций. Критический анализ проблемы интеллекта лидеров показывает рост публикаций по данной теме. При этом 
количество публикаций не решает проблему моделирования интеллекта инновационных лидеров, так как отсутствует си-
стемно-психологическое воззрение на данную проблему. В этой связи целью исследования является критический анализ 
существующих моделей интеллекта лидера с помощью разработанных на основе системного подхода психологических 
критериев оценки данных моделей.  

Материалы и методы. Материалами исследования стали публикации зарубежных и отечественных авторов, в ко-
торых в явном виде предложена модель неакадемического интеллекта лидера, а также труды разработчиков системного 
подхода отечественной психологии. Использованы теоретические методы исследования: теоретический анализ, сравнение 
и обобщение материалов, их систематизация и системное описание неакадемических моделей интеллекта на основе раз-
работанных психологических критериев оценки. 

Результаты. Обобщены системные принципы Б. Ф. Ломова, специфические особенности психики как сложной систе-
мы, описанные В. А. Ганзеным, свойства системы, выделенные А. Г. Асмоловым. На основе системного подхода разработаны 
психологические критерии оценки моделей неакадемического интеллекта лидера: многозначность, функциональная структура, 
системообразующий фактор, изменчивость. Критерий многозначности основывается на принципах многоплановости (многоа-
спектности) и множественности отношений Б. Ф. Ломова, третьем принципе (многообразия) В. А. Ганзена и принципе множе-
ственности описания А. Г. Асмолова. Следствием из первого критерия является второй – критерий функциональной структуры. 
Он базируется на идеях структурности, многоуровневости и иерархичности Б. Ф. Ломова и А. Г. Асмолова, а также идее 
полифункциональности и полиструктурности В. А. Ганзена. Третий критерий – системообразующего фактора, выводится 
из принципа системной детерминации Б. Ф. Ломова и свойства целостности по А. Г Асмолову. Четвертый критерий – измен-
чивость, основан на свойстве взаимосвязи со средой, отмеченным А. Г. Асмоловым, свойствах динамичности и адаптивности 
по В. А. Ганзену и принципе развития Б. Ф. Ломова. С помощью данных критериев осуществлен критический анализ моделей 
социального, эмоционального, практического, эстетического, культурного, духовного, лингвистического интеллекта лидера. 

Обсуждение и выводы. Концептуально разработанными можно считать такие модели неакадемического интеллекта, 
как социальный, эмоциональный, практический, культурный. С точки зрения критерия многозначности неакадемические 
формы интеллекта следует рассматривать как психические адаптационные механизмы личности лидера, интегрирующие 
всю психику на решение задач определенного типа при взаимодействии с определенным аспектом реальности. Второй 
критерий оценивает функциональность структуры неакадемических форм интеллекта (Р. Стернберг ближе всех подходит 
ее пониманию). Критерий системообразующего фактора предполагает необходимость учитывать как объективные, так 
и субъективные показатели успеха. Для проверки влияния неакадемических форм интеллекта на успешность деятельности 
лидера не существует единых объективных и субъективных критериев оценки. Четвертый − это критерий изменчивости, 
который предполагает, что неакадемический интеллект лидера надо рассматривать в контексте развития его личности с уче-
том изменений организации, которые происходят на разных этапах ее жизненного цикла. Диагностика неакадемического 
интеллекта лидера организации предполагает учет системы ценностей лидера и направлена на выявление индивидуального 
профиля неакадемического интеллекта лидера как соотношения видов неакадемического интеллекта, представляющего 
собой механизм воплощения ценностей лидера в реальности. 

Ключевые слова: интеллект лидера, социальный интеллект, эмоциональный интеллект, практический интеллект, 
эстетический интеллект, культурный интеллект, духовный интеллект, лингвистический интеллект, управленческий интеллект, 
психологические критерии оценки моделей неакадемического интеллекта лидера, критерий многозначности, критерий 
функциональной структуры, критерий системообразующего фактора, критерий изменчивости.
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Introduction. The practice of creating long-term successful organizations shows the key role of the personality of the lead-
ers who created them. The relevance of the leader's intelligence research is due to the practical relevance in the development of pro-
grams for identifying and supporting the development of innovative leaders at various stages of the life cycle of organizations. A crit-
ical analysis of the problem of leaders' intelligence shows an increase in the number of publications on this topic. At the same time, 
the increase in the number of publications does not solve the problem of modeling the intelligence of innovative leaders, because 
there is no systemic psychological view of this problem. In this regard, the purpose of the study is a critical analysis of existing mod-
els of leader intelligence using psychological criteria for evaluating these models developed on the basis of a systemic approach.

Materials and methods. The materials of the study were publications by foreign and domestic authors, in which a model 
of non-academic intelligence of a leader is explicitly proposed, as well as the works of developers of a systematic approach to domestic 
psychology. Theoretical research methods were used: theoretical analysis, comparison and generalization of materials, their systema-
tization and systematic description of non-academic models of intelligence based on the developed psychological evaluation criteria.

Results. The system principles of B. F. Lomov, the specific features of the psyche as a complex system described by 
V. A. Ganzen, and the properties of the system highlighted by A. G. Asmolov are summarized. Based on a systematic approach, 
psychological criteria for evaluating models of non-academic intelligence of a leader have been developed: ambiguity, functional 
structure, system-forming factor, variability. The criterion of ambiguity is based on the principles of multidimensionality (multidi-
mensional) and multiplicity of relations by B. F. Lomov, the third principle (diversity) by V. A. Ganzen and the principle of multiplicity 
of description by A. G. Asmolov. The consequence of the first criterion is the second criterion, the criterion of functional structure. 
This criterion is based on the ideas of structurality, multilevelness and hierarchy of B. F. Lomov and A. G. Asmolov, as well as the idea 
of polyfunctionality and polystructure of V. A. Ganzen. The third criterion is the system–forming factor. This criterion is derived from 
the principle of systemic determination by B. F. Lomov and the integrity property according to A. G. Asmolov. The fourth criterion 
is variability, based on the property of interrelation with the environment, noted by A. G. Asmolov, the properties of dynamism and ad-
aptability according to V. A. Ganzen and the principle of development of B. F. Lomov. With the help of these criteria, a critical analysis 
of the models of social, emotional, practical, aesthetic, cultural, spiritual, and linguistic intelligences of the leader was carried out.

Discussion and conclusion. Conceptually developed models of non-academic intelligence can be considered as: social, 
emotional, practical, cultural intelligence. From the point of view of the criterion of ambiguity, non-academic forms of intelligence 
should be considered as mental adaptation mechanisms of the leader's personality, integrating the entire psyche to solve problems 
of a certain type when interacting with a certain aspect of reality. The second criterion evaluates the functionality of the structure 
of non-academic forms of intelligence. R. Sternberg comes closest to understanding the functional structure. The criterion of a sys-
tem-forming factor implies the need to take into account both objective and subjective indicators of success. To check the influence 
of non-academic forms of intelligence on the success of a leader's activity, there are no uniform objective and subjective evaluation 
criteria. The fourth criterion is the criterion of variability, which suggests that the non−academic intelligence of a leader should 
be considered in the context of the development of his personality, taking into account the changes in the organization that occur 
at different stages of its life cycle. Diagnostics of the non-academic intelligence of the leader of an organization involves taking into 
account the value system of the leader and is aimed at identifying the individual profile of the non-academic intelligence of the lead-
er as a ratio of types of non-academic intelligence, which is a mechanism for embodying the values of the leader in reality.

Key words: leader's intelligence, social intelligence, emotional intelligence, practical intelligence, aesthetic intelligence, 
cultural intelligence, spiritual intelligence, linguistic intelligence, managerial intelligence, psychological criteria for evaluating mod-
els of leader’s non-academic intelligence, criterion of ambiguity, criterion of functional structure, criterion of system-forming factor, 
criterion of multi-valued.

For citation: Belova, E. V. (2024) Psixologicheskie kriterii ocenki modelej neakademicheskogo intellekta lidera [Psycho-
logical Criteria for Evaluating Models of Leader’s Non-Academic Intelligence]. Vestnik Leningradskogo gosudarstvennogo univer-
siteta imeni A. S. Pushkina – Pushkin Leningrad State University Journal. No. 4. Pp. 308–333. (In Russian). DOI: 10.35231/18186
653_2024_4_308. EDN: TRLEJY

Original article
UDC 159.922
EDN: TRLEJY
DOI: 10.35231/18186653_2024_4_308



|310|

Вестник Ленинградского государственного 
университета имени А. С. Пушкина
Pushkin Leningrad State University Journal

Введение
В политике и бизнесе существует практическая востребован-
ность в создании долгосрочно преуспевающих организаций. 
Большинство теоретиков и практиков, решающих данную про-
блему отмечают ключевую роль личности лидера как главен-
ствующего фактора создания и развития долгосрочно преуспе-
вающих организаций 1 [8; 11; 13; 14]. В этой связи существуют 
программы поиска и подготовки талантливых инновационных 
лидеров. В частности, у нас в стране уже более пяти лет про-
водится конкурс «Лидеры России».

Отметим, что в последние годы в России и за рубежом 
наблюдается рост научных публикаций, в которых предпри-
няты попытки выделить ключевой фактор личности лидеров 
преуспевающих организаций. Одним из таких факторов в на-
учной литературе, рассматривающей проблему организаций, 
является интеллект 2 [28; 29]. Несмотря на то что интеллект 
исследуется более ста лет [9; 23], в том числе и как интеллект 
лидера [8], данный вопрос остается актуальным. За последние 
годы количество публикаций на эту тему возросло: только 
за последние пять лет в e-library по тематике «интеллект ли-
дера» можно найти более пятисот публикаций.

При этом особенностью последних лет является, во-пер-
вых, новое прочтение старых концепций отдельных видов 
так называемого «неакадемического» интеллекта, в частности 
эмоционального и социального [21; 22; 24; 27; 30]. Термин «не-
академический интеллект» часто применяют для того, чтобы 
подчеркнуть его отличие от академического, психометриче-
ского интеллекта, который измеряется известными тестами 
IQ. Данная форма аббревиатуры стала настолько популярной, 
что неакадемические формы интеллекта стали обозначаться 
аналогично: EQ (эмоциональный интеллект), CQ (культурный 
интеллект), SQ (духовный интеллект). Парадоксальным являет-
ся то, что в этих обозначениях интеллект исчез, остался только 
коэффициент. Отметим, что за последние пять лет в e-library 
большая часть публикаций по теме интеллекта лидера рас-
сматривает такую его форму, как эмоциональный интеллект. 

1 Ильин В. А. Психология лидерства: учебник для бакалавриата и магистратуры. М.: Юрайт, 2015. 311 с.; 
Карпов А. В. Психология менеджмента. М.: Гардарика, 2006. 584 с.; 38. Основы менеджмента / под ред. 
М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури. М.: Дело, 1997. 704 с.

2 Ильин В. А. Психология лидерства: учебник для бакалавриата и магистратуры. М.: Юрайт, 2015. 311 с.
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Можно предположить, что показатели данного интеллекта 
более наглядно проявляются как в самодиагностике, так и в со-
циальных ситуациях принятия решений лидером. Тогда как 
социальный интеллект требует оценки более долгосрочной 
динамики ситуации в целом. Влияние эмоционального ин-
теллекта на успешность деятельности быстрее и нагляднее 
обнаруживается как самим лидером, так и наблюдателем.

Во-вторых, рост за последние десять лет публикаций, 
в которых представлены новые виды неакадемического интел-
лекта лидера (эстетический, культурный, духовный, лингвисти-
ческий и др.), что можно объяснить включенностью практиков 
бизнеса в поиск факторов их собственного успеха. При этом 
именно данные новые формы интеллекта в том или ином виде 
определяются ими как ключевой фактор собственного успеха 
[18]. Это можно объяснить тем, что именно за последние де-
сять лет термины «социальный интеллект», «эмоциональный 
интеллект», «практический интеллект» (в меньшей степени) 
стали общеупотребительными, что позволяло самим практи-
кам бизнеса верифицировать в собственной мыследеятель-
ности данные теоретические конструкты и изобретать новые 
концепции неакадемического интеллекта как фактора своего 
успеха. С другой стороны, популяризация данных терминов 
ведет к обесцениванию самих понятий и затрудняет диффе-
ренциальную диагностику данных феноменов.

Отметим, что еще в 90-е гг. XX в. в биографиях инно-
ваторов бизнеса, например Б. Гейтса 1, важность интеллекта 
в определении их успеха подразумевалась, но сам интеллект 
и его параметры четко не были представлены. При этом до-
стижения успеха характеризовались лидерами как связанные 
с теми навыками, которые сейчас относят к показателям не-
академических форм интеллекта, а также имеют отношение 
к дивергентному, латеральному мышлению. Отсюда интерес 
у лидеров таких компаний, как Microsoft и Apple к головолом-
кам как инструменту подбора одаренного персонала 2.

1 Гейтс Б. Бизнес со скоростью мысли («Business @ The Speed of Thought»). М.: Эксмо Пресс, 2000. 480 с.; 
Гейтс Б. Дорога в будущее. М.: Русская редакция, 1996. 312 с.

2 Паундстоун У. Достаточно ли вы умны, чтобы работать в Google. Коварные вопросы, головоломки 
в стиле дзэн, предельно сложные задачи и другие сбивающие с толку приемы, которые применяют 
на собеседованиях и которые очень полезно знать, если вы хотите получить работу и найти свое место 
в новой экономике. М.: Карьера Пресс, 2012. 400 с.; Паундстоун У. Как сдвинуть гору Фудзи? Подходы 
ведущих мировых компаний к поиску талантов. М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. 272 с.
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Итак, существование и значимость неакадемического ин-
теллекта признается теоретиками и практиками как ведущий 
фактор успеха лидеров. Однако разнообразная трактовка од-
ного и того же вида неакадемического интеллекта разными 
теоретиками и появившаяся в последние годы тенденция до-
бавления для объяснения успеха организации новых видов 
неакадемического интеллекта практиками не решают проблему 
концептуализации феномена неакадемического интеллекта как 
фактора успеха лидера и вносят путаницу в операционализа-
цию данного понятия. Разрешение данного противоречия пред-
полагает переход на более высокий методологический уровень 
системного описания интеллекта лидеров. Однако на первом 
этапе реализации системного описания интеллекта лидеров 
необходимо уточнить психологические критерии оценки раз-
нообразных моделей неакадемического интеллекта лидеров.

Целью исследования является критический анализ су-
ществующих моделей неакадемического интеллекта лидера 
на основе разработанных психологических критериев оценки 
данных моделей с позиции системного подхода.

Обзор литературы
Проблема интеллекта в психологии лидерства изучалась 

в период, когда доминировал подход с позиции личных качеств, 
который в научной литературе обозначается как конкурентный 
подход. Учитывая умственный характер деятельности лидеров, 
исследователи предполагали, что существует очевидная прямая 
зависимость между успешностью деятельности лидера и его 
интеллектом в той форме, которую позже стали называть акаде-
мической. Исследованию академического интеллекта у лидеров 
способствовало, что в это время становились популярными 
тесты на интеллект. Однако эмпирические исследования пока-
зали, что данная связь хотя и существует, но она слабая.

Так, в частности, причину данной слабой положитель-
ной корреляции определил Е. Гизелли, выявив нелинейную 
зависимость успешности деятельности от уровня развития 
интеллекта [8; 9]. Если обобщить попытки содержательно опре-
делить причины данной нелинейной связи, то можно выделить 
два направления объяснения. К первому направлению можно 
отнести концепции опосредованной связи интеллекта с успеш-
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ностью деятельности. Так, в концепции промежуточного фак-
тора Ф. Фидлера и А. Лейстера связь между уровнем развития 
интеллекта лидера и успехом его деятельности опосредована 
опытом лидера, влиянием последователей, решаемыми зада-
ниями. По А. В. Карпову опосредующими факторами высту-
пают также стаж и опыт лидера 1, по С. А. Маничеву – влияния 
креативности и сложности самой деятельности. В. В. Белов [7] 
объясняет данную нелинейную связь тем, что интеллект лидера 
является структурным компонентом организационной ода-
ренности как системное качество, которое связано со своими 
элементами неаддитивно, эмерджентно.

Второе направление объяснения успеха лидера связано 
с разработкой моделей неакадемических форм интеллекта, 
которые можно поделить условно на модели первой и второй 
волны. Модели первой волны представлены социальным [21; 
22; 31], эмоциональным 2, практическим 3 [26]. Как подчерки-
вают М. А. Холодная 4 и Р. Стернберг [26], данные модели поя-
вились как ответ на несостоятельность академической модели 
интеллекта в объяснении успеха деятельности.

Модели второй волны появились как развитие уже неа-
кадемического подхода в трактовке интеллекта лидера прак-
тиками бизнеса и представлены в форме эстетического [17], 
духовного [16], культурного 5 и других типов интеллекта. Данную 
группу моделей интеллекта объединяет имплицитное понимание 
психологического содержание неакадемического интеллекта. 
При этом не дана ни четкая структура данных форм неакаде-
мического интеллекта, ни психологическое обоснование дан-
ной структуры, а сами предложенные формы интеллекта авторы 
определяют, исходя из собственного практического опыта.

Итак, представители первой волны неакадемического 
интеллекта делают акцент на его структуре, с опорой на психо-
метрическую парадигму с учетом той научной школы, к которой 

1 Карпов А. В. Психология менеджмента. М.: Гардарика, 2006. 584 с.
2 Гоулман Д. Эмоциональный интеллект в бизнесе. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. 512 с.; Гоулман Д., 

Бояцис Р., Макки Э. Эмоциональное лидерство. Искусство управления людьми на основе эмоциональ-
ного интеллекта. М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. 304 с.; Гоулман Д. Эмоциональный интеллект. М.: ACT; 
Владимир: ВКТ, 2009. 478 с.; Гоулман Д. Деструктивные эмоции. Минск: Попурри, 2005. 672 с.

3 Талеб Н. Н. Рискуя собственной шкурой: Скрытая асимметрия повседневной жизни. М.: КоЛибри, 
Азбука- Аттикус, 2024. 384 с.

4 Холодная М. А. Психология интеллекта. Парадоксы исследования: учеб. пособие для бакалавриата 
и магистратуры. М.: Юрайт, 2019. 334 с

5 Ливермор Д. Культурный интеллект. Почему он важен для успешного управления и как его развить. 
М.: Манн, Иванов и Фербер, 2023. 352 с.



|314|

Вестник Ленинградского государственного 
университета имени А. С. Пушкина
Pushkin Leningrad State University Journal

они принадлежат. Представители второй волны определяют 
неакадемический интеллект исходя из практики своего личного 
опыта, основываясь на самонаблюдении.

Не акцентируя внимание на различиях идей разных авто-
ров в трактовке неакадемического интеллекта, можно опреде-
лить данные формы интеллекта как способствующие адапта-
ции, решению задач, в разных аспектах реальности. Ценность 
данных моделей в том, что их можно обобщить для создания 
интегральной концепции интеллекта успешных лидеров.

Можно заметить, что в структуру различных неакадеми-
ческих форм интеллекта представители первой волны, хотя 
и с разной значимостью, включали компоненты психики, не свя-
занные с когнитивной сферой: эмоциональной, мотивационной 
и поведенческой. Однако осталось без внимания объяснение 
необходимости задействования некогнитивных сфер лично-
сти в структуре и проявлении социального, эмоционального 
и практического интеллекта. В основном представители второй 
волны постулируют существование эстетического, культурного, 
духовного, лингвистического интеллекта, как определяющего 
фактора практического успеха в конкретной сфере деятель-
ности при решении конкретной задачи, т. е. рассматривают ин-
теллект с позиции реальной среды, в которой действует лидер.

В описании практического интеллекта, в отличие от соци-
ального и эмоционального, акцент делается на функциональном 
аспекте. Большинство авторов концепций социального и эмоци-
онального интеллекта предлагают их структуру, и на этой основе 
разрабатывают диагностические тесты. Разработчик концеп-
ции практического интеллекта Р. Стернберг [25; 26] выделяет 
так называемые «субтеории»: компонентов, опыта и контекста. 
Данные элементы объясняют взаимосвязь между интеллектом 
и «внутренним миром отдельной личности (механизмами мыш-
ления, которые определяют разумное поведение); опытом или 
ролью перемен в жизни отдельного человека, выступающих как 
связующее звено между внутренним и внешним миром; внешним 
миром отдельной личности, или использованием когнитивных ме-
ханизмов в повседневной жизни для того, чтобы добиться функ-
циональной адаптации к окружающей обстановке» [25, с. 93].

Эстетический интеллект П. Браун [17] трактует, как способ-
ность понимать, интерпретировать, выражать чувства, возни-
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кающие в связи с объектом и переживанием. При этом акцент 
в проявлении эстетического интеллекта П. Браун делает на ви-
зуальные, аудиальные, кинестетические аспекты объекта, его 
эстетические характеристики: т. е. то, что, по Б. И. Додонову [19], 
называется эстетическим переживанием. Для передачи миссии, 
идеи, видения компании руководителями П. Браун отмечает 
важность понятий «хороший вкус» и «код бренда», в то же время 
не сравнивая эмоциональный и эстетический интеллект. Однако 
отметим, что, содержательно эстетический интеллект может 
быть отнесен к эмоциональному интеллекту. Раскрывая тему 
эстетического интеллекта, П. Браун противоречит своему же 
определению данного понятия, внося в содержание данного 
термина и ценностные аспекты. Тем не менее, сама модель эсте-
тического интеллекта является практически востребованной 
в продвижении бренда и компаний, в частности специалистами 
в сфере маркетинга, связей с общественностью и рекламы.

Д. Ливермор на базе изучения моделей академического, 
эмоционального, социального, практического типов интеллекта 
предлагает концепцию культурного интеллекта 1 как способ-
ности эффективно действовать в ситуациях межкультурного 
взаимодействия. Д. Ливермор описывает структуру культурного 
интеллекта, выделяя четыре компонента: мотивационный, ког-
нитивный, поведенческий и метакогнитивный компоненты. Хотя 
сама идея интеграции различных форм интеллекта является 
конструктивной, выделение именно таких четырех компонентов 
не опирается на психологическую, теоретико- методологическую 
основу. Ценность данной концепции в том, что она была разра-
ботана для практиков бизнеса, лидеров организаций.

Духовный интеллект [16] Дж. Боулби раскрывает через 
субъективное переживание счастья, радости. Работа Боул-
би представляет собой не развернутую научную концепцию 
интеллекта лидера, а «терапевтическое руководство» к об-
ретению психологического благополучия. Психологическое 
содержание интеллекта в данной работе не представлено. 
Данная книга пользуется популярностью, что свидетельствует 
о том, что появление частных форм неакадемического интел-
лекта – это «дань моде». Однако, важно отметить запрос обще-

1 Ливермор Д. Культурный интеллект. Почему он важен для успешного управления и как его развить. 
М.: Манн, Иванов и Фербер, 2023. 352 с
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ства на понимание стратегий жизненного пути, возможности 
реализации экзистенциальных потребностей (свободы, счастья) 
и значимости субъективных критериев оценки жизненного 
успеха, в том числе и лидеров.

Лингвистический интеллект по П. Борзакьелло [15] – 
не психологический феномен, связанный с адаптацией, а набор 
компетенций, умений и навыков успешного ведения перего-
воров, управления конфликтами. Аналогичная идея, только 
с акцентом на невербальные средства коммуникации, пред-
ставлена в работе «Кинетический интеллект» 1.

Дж. Менкес 2 критикует традиционные способы диагно-
стики интеллекта (тесты, профессионально ориентированное 
интервью и др.) и предлагает собственную методику оценки 
руководителей. При этом им рассмотрены три ключевых пара-
метра управленческого интеллекта: концептуальное мышление 
(умение работать с большим объемом информации, улавливать 
причинно- следственные связи, оценивать риски), понимание 
социального и эмоционального контекста работы, открытость 
к развитию (обратной связи, критике). Дж. Менкес определяет 
в неявном виде важность для решаемых задач разных неака-
демических форм интеллекта. Однако в данной модели нет 
согласования управленческого интеллекта с другими видами 
неакадемического интеллекта. При этом содержательно список 
предложенных умений не отличается от известных в психоло-
гии менеджмента наборов менеджерских умений, известных 
как soft skills [8]. Более того, данная форма неакадемического 
интеллекта концептуально не проработана с точки зрения 
системного подхода, принятого в психологии.

Следовательно, новые формы неакадемического ин-
теллекта (эстетический, культурный, духовный, лингвистиче-
ский, кинестетический, управленческий) появляются как ответ 
на практический запрос общества и бизнеса. Данные понятия 
неточны, не раскрывают психологической сущности интеллекта.

Ближе всего к системному описанию интеллекта из кон-
цепций первой волны подошел Р. Стернберг. Однако, и у него 
отсутствует связь между функциональным и структурным 
описанием интеллекта. Из концепций второй волны можно 

1 Дементьев М. А. Кинетический интеллект. М.: АСТ, 2024. 240 с.
2 Менкес Дж. Управленческий интеллект: отличительная особенность успешного руководителя. М.: 

Эксмо, 2008. 349 с.
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отметить, что П. Браун рассматривает эстетический интеллект 
с аксиологической позиции, что можно интерпретировать как 
поиск системообразующего фактора в форме ценностей ли-
дера, компании. Д. Ливермор, обобщив традиционные формы 
неакадемического интеллекта, в своей концепции предло-
жил структуру культурного интеллекта, которая с психологи-
ческой точки зрения наиболее близка системному описанию.

Таким образом, обобщенная характеристика существу-
ющих моделей неакадемического интеллекта отчетливо сви-
детельствует о необходимости раскрытия психологического 
содержания неакадемических форм интеллекта на базе си-
стемного подхода. Однако, если системный подход широко 
применяется в психологии для исследования различных фе-
номенов психики, то целенаправленной разработки данного 
подхода, с учетом всей полноты его принципов применительно 
к исследованию интеллекта лидеров нет.

Материалы и методы
Материалами исследования стали публикации зару-

бежных и отечественных авторов, в которых в явном виде 
предложена модель неакадемического интеллекта лидера, 
а также труды разработчиков системного подхода отече-
ственной психологии. Использованы теоретические методы 
исследования: теоретический анализ, сравнение и обобщение 
материалов, их систематизация и системное описание неака-
демических моделей интеллекта на основе разработанных 
психологических критериев оценки.

Результаты
Для разработки психологических критериев оценки моде-

лей интеллекта лидера перспективным является опора на си-
стемный подход, основоположником которого в отечественной 
психологии является Б. Ф. Ломов. Им было выделено шесть 
принципов системного подхода в психологии [20]: многопла-
новость или многоаспектность, многокритериальность, много-
уровневость или иерархичность, множественность отношений, 
системной детерминации и развития.

Первый принцип системного подхода требует рассмо-
трения явления в нескольких планах (или аспектах): как ка-
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чественной единицы, системы, имеющей свои специфические 
закономерности; как части своей видо-родовой макрострукту-
ры, закономерностям которой явление подчиняется; в плане 
микросистем, закономерностям которых оно тоже подчиняется; 
в плане его внешних взаимодействий, т. е. вместе с условия-
ми его существования. Второй принцип системного подхода 
Б. Ф. Ломова говорит о необходимости четкого выделения 
критерия (параметров), по которому мы будем изучать систе-
му. Третий принцип требует рассматривать систему психиче-
ских явлений как многоуровневую, иерархически построен-
ную структуру, которая включает ряд подсистем, обладающих 
различными функциональными качествами. Б. Ф. Ломов выде-
ляет три основные неразрывно взаимосвязанные подсисте-
мы: когнитивную (в которой реализуется функция познания), 
регулятивную (обеспечивающую регуляцию деятельности 
и поведения), коммуникативную (формирующуюся и реали-
зующуюся в процессе общения человека с другими людьми). 
В свою очередь, каждая из этих подсистем может быть разде-
лена на еще меньшие подсистемы: так, когнитивная система 
включает сенсорно- перцептивный, «представленческий» и ре-
чемыслительный уровни. Четвертый принцип говорит о множе-
ственности тех отношений, в которых существуют психические 
явления. Этот принцип создает необходимость разработки 
системной многомерной классификации свой ств человека, 
в том числе и психологических. Системные свой ства могут 
быть разделены на моносистемные и полисистемные. Первые 
раскрываются через анализ некоторой одной определенной 
системы (социальной или биологической). Вторые требуют 
исследования многих и часто при этом различных по сути си-
стем, в которые включен индивид. Пятый принцип системного 
подхода требует системного понимания детерминации психи-
ческих явлений. Линейный детерминизм, который критикует 
Б. Ф. Ломов, это стремление представить причины и следствия 
в виде одномерной цепочки, например обусловливая психику 
исключительно биологическими или социальными факторами 
(или диадой «биологическое- социальное»). Это представле-
ние, взятое из классической механики, наиболее отчетливо 
выступает в бихевиористских концепциях. Многомерность 
психики как системы, множественность уровней ее строения 
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требуют применения такой же многоплановой, многоуров-
невой, многомерной детерминации, включающей явления 
разных порядков. Шестой принцип системного подхода тре-
бует рассматривать явления в их развитии. Многоплановость 
исследования психических явлений, их многомерность и мно-
гоуровневый характер, сочетание свой ств различного порядка, 
сложное строение детерминации могут быть раскрыты только 
тогда, когда система рассматривается в развитии [20].

В. А. Ганзен [18], применяя системный подход, определя-
ет психику человека как сложный объект, который обладает 
рядом специфических особенностей.

Во-первых, почти все целостные объекты психологии это 
объекты, недоступные для непосредственного наблюдения, сле-
довательно, исследовать их можно только опосредовано, через 
внешние проявления (например через поведение). Во-вторых, 
большинство объектов психологии не обладает отчетливыми 
пространственными признаками, границы психических явле-
ний размыты, поэтому нельзя построить их описание на основе 
пространственной структуры. В-третьих, в силу многообразия 
проявлений психики объектами целостного исследования яв-
ляются как компоненты психики (психические процессы, функ-
ции, состояния, свой ства), так и психика в целом, личность. Как 
целостные образования изучаются группы и коллективы и т. д. 
В психологической литературе существует большое разноо-
бразие в формировании классификаций сфер психического: 
выделяют два компонента в целом (низшие и высшие психиче-
ские функции, поведенческий и гностический компонент интел-
лекта, полюсы индивидуальных стилей, тенденций и потенций, 
«человек- среда»). Вторую группу составляют работы, в которых 
как целое анализируются отдельные подсистемы или характе-
ристики психики (сознание, личность, интеллект, деятельность). 
В этих работах число выделяемых компонентов больше двух 
и предпринимаются попытки установления отношений между 
ними. Следующую группу составляют работы, в которых с це-
лостных позиций рассматриваются организм, психика, лич-
ность или человек. В отдельную группу можно отнести работы 
прикладного характера, использующие в той или иной степени 
средства кибернетики, синергетики и математики. В-четвертых, 
все целостные объекты психологии – динамические системы, 
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непрерывные в континууме пространства и времени. Большой 
подвижностью, изменчивостью обладает сознание. В-пятых, 
психика полифункциональна и полиструктурна, т. е. организа-
ция психики динамическая и функциональная, а не статичная 
и структурная. Происходит «пересечение» компонентов психи-
ки, что вызывает трудность определения структур, реализую-
щих конкретную функцию. В-шестых, психика высокоадаптивна. 
Субъективное пространство и время чрезвычайно вариабельны. 
Индивидуальность и вариабельность – общие характерные при-
знаки психических образований, так же как гибкость процессов 
интеграции и дифференциации ее компонентов.

Обобщая идеи первопроходцев системного подхода, 
А. Г. Асмолов 1 [5; 6] отмечает, что можно выделить параметры 
систем, которые принимаются представителями самых разных 
направлений системных исследований: целостность, структур-
ность, взаимосвязь со средой, иерархичность, множественность 
описания. Целостность – несводимость любой системы к сумме 
образующих ее частей и невыводимость из какой-либо части 
системы ее свой ств как целого. Структурность подразумева-
ет связи и отношения элементов системы, которые упорядо-
чиваются в некоторую структуру, определяющую поведение 
системы в целом. Взаимосвязь системы со средой, которая 
может иметь закрытый (не изменяющий среду и систему) или 
открытый (преобразующий среду и систему) характер. Иерар-
хичность подразумевает, что каждый компонент системы может 
рассматриваться как система, в которую входит другая система, 
т. е. каждый компонент системы может быть одновременно 
и элементом (подсистемой) данной системы, и сам включать 
в себя другую систему. Множественность описания определяет 
систему как сложный объект, который не может быть сведен 
только к какой-то одной картине, одному отображению, что 
предполагает для полного описания системы сосуществования 
множества разных ее отображений. Наряду с этими общими ха-
рактеристиками А. Г. Асмолов выделяет и ряд более специфич-
ных характеристик, например целеустремленность сложных 
технических, живых и социальных систем, их самоорганизацию, 
т. е. способность менять свою собственную структуру и т. п.

1 Асмолов А. Г. Психология личности: Принципы общепсихологического анализа: учебник для вузов. 
М.: Академия, 2002. 416 с.
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Несмотря на то, что в данных подходах представлены три 
разных варианта определения основ системной методологии 
в психологии: Б. Ф. Ломов предлагает рассматривать вопрос 
через принципы, В. А. Ганзен – через специфические особенно-
сти психики как сложной системы, А. Г. Асмолов – через свой-
ства системы, – все они по сути описывают схожие ключевые 
характеристики системы. Сравним характеристики системы, 
которые представлены в работах Б. Ф. Ломова, В. А. Ганзена, 
А. Г. Асмолова (см. табл.).

Таблица

Сравнение характеристик системы, по Б. Ф. Ломову, В. А. Ганзену, А. Г. Асмолову

Характеристики системы Авторы системных воззрений в психологии

Б. Ф. Ломов В. А. Ганзен А. Г. Асмолов

Критериальность +

Многоплановость (многоаспектность) +

Многообразие проявлений +

Множественность описания +

Множественность отношений +

Структурность +

Иерархичность (многоуровневость) + +

Полифункциональность и полиструктурность +

Системная детерминация +

Целостность

Взаимосвязь со средой +

Развитие (изменения) +

Динамичность +

Адаптивность +

Недоступность для наблюдения (опосредованность) +

Отсутствие четких пространственных признаков +

Как видно из табл., характеристики системного подхода 
пересекаются, но есть специфичные акценты их толкования, 
которые с учетом цели статьи рассматриваться не будут. Отметим, 
что идеи Б. Ф. Ломова, В. А. Ганзена, А. Г. Асмолова взаимосвяза-
ны и взаимодополняемы. Отличия объяснимы тем, что разные 
авторы в силу своего собственного научного мировоззрения смо-
трят на понятие «система» по-разному. Б. Ф. Ломов и А. Г. Асмолов 
описывают системный подход «эндогенно»: т. е. от самой психики, 
ее сложности и структуры. В. А. Ганзен подходит к определению 



|322|

Вестник Ленинградского государственного 
университета имени А. С. Пушкина
Pushkin Leningrad State University Journal

психики «экзогенно», с точки зрения проблемы наблюдателя, 
отмечая среди характеристик психики как ее недоступность для 
непосредственного наблюдения, так и отсутствие четких про-
странственных границ. Для разработки психологических крите-
риев оценки моделей интеллекта, необходимо учесть в форму-
лировках принципов оба взгляда: «эндогенный» и «экзогенный». 
Отметим, что важность понимания как исследователь мыслит, 
значит, как создает теорию и определяет явление, т. е. индиви-
дуальных особенностей мышления исследователя, отмечал еще 
первопроходец отечественного системного подхода, автор тек-
тологии как науки о всеобщей организации, А. А. Богданов [12].

Необходимость разработки психологических критериев 
оценки моделей неакадемического интеллекта лидеров с точки 
зрения системного подхода обоснована принципом критериаль-
ности по Б. Ф. Ломову. Обобщим системные идеи Б. Ф. Ломова, 
В. А. Ганзена, А. Г. Асмолова в виде четырех психологических 
критериев оценки неакадемических форм интеллекта лидера.

Первый критерий – многозначности. Основывается 
на принципе многоплановости (многоаспектности) Б. Ф. Ломова 
и третьем принципе (многообразия) В. А. Ганзена. У А. Г. Асмо-
лова данный критерий раскрывается как принцип множествен-
ности описания. Более того, Б. Ф. Ломов отмечает еще принцип 
множественности отношений. Первый критерий подразуме-
вает возможность описания интеллекта через закономерно-
сти проявления и отдельных познавательных процессов (ми-
кроуровень), и личности лидера (макроуровень), и отдельных 
сфер личности (мезоуровень), что позволяет учесть принцип 
многоплановости Б. Ф. Ломова. Данный критерий, согласно 
принципу многообразия В. А. Ганзена, предполагает возмож-
ность проявления интеллекта в разных планах (социальный, 
эмоциональный, практический и др. формы). Кроме того, могут 
наблюдаться множественные связи между разными формами 
интеллекта, что соответствует принципу множественности отно-
шений Б. Ф. Ломова. Все эти «эндогенные» особенности позво-
ляют исследователю описывать интеллект в разных дизайнах, 
отвечающих его методологической установке, что соответствует 
идее множественности описания, по А. Г. Асмолову. Следова-
тельно, применительно к изучению интеллекта лидеров первый 
критерий является базовым, из него выводятся остальные.
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Следствием первого критерия является второй – критерий 
функциональной структуры. Он базируется на идеях струк-
турности, многоуровневости и иерархичности Б. Ф. Ломова 
и А. Г. Асмолова, а также идее полифункциональности и по-
листруктурности В. А. Ганзена. Подчеркнем, что структурность 
подразумевает связи и отношения элементов системы, кото-
рые упорядочиваются в некоторую структуру, определяющую 
поведение системы в целом. Иерархичность (многоуровне-
вость) – частное проявление структурности, отражающее уров-
невое отношения элементов системы. Однако такое понима-
ние структуры рассматривает явление в статике. Динамичная 
трактовка структуры определена в понятии «функциональ-
ная структура», которые были рассмотрены П. К. Анохиным [1; 
2; 3; 4], В. А. Ганзеным [18], а также, как отмечает В. В. Белов [7], 
А. К. Астафьевым и Р. А. Зобовым, В. П. Зинченко и Н. Д. Горде-
евой (применительно к действию), В. А. Мильманом. Отметим, 
что В. А. Ганзен в системном описании психики подчеркивал, 
что элементы системы представлены не как морфологиче-
ские образования, а в виде системных механизмов, которые, 
взаимодействуя между собой, позволяют системе достигать 
ожидаемого конечного результата [18].

В. В. Беловым [7] обобщены разные точки зрения на по-
нимание функциональной структуры применительно к органи-
зационной одаренности и выделены следующие особенности 
функциональной структуры: элементами этой структуры явля-
ются психологические механизмы; психологические механизмы 
взаимосвязаны между собой; они организованы по иерархиче-
скому принципу; в процессе функционирования личности как 
самодетерминирующейся, саморазвивающейся системы эти ме-
ханизмы могут переходить друг в друга; элементы подчинены 
конечному результату и только в совокупности обеспечивают 
возможность существования личности как самодетерминиру-
ющейся, саморазвивающейся системы.

Следовательно, уже В. А. Ганзен считал правомерным ис-
пользовать термин «функциональная структура» для раскрытия 
системных механизмов психических явлений. При этом В. В. Бе-
лов отмечает, что отличительной особенностью функциональ-
ных структур является динамический, стадиальный характер, т. е. 
возможность взаимопереходов элементов структуры. Примени-
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тельно к интеллекту лидеров можно говорить о том, что соотно-
шение разных форм интеллекта может быть функциональным: 
изменение их соотношений дает новую структуру (функция за-
дает структуру) и приводит к различным результатам поведения 
для внешнего исследователя, наблюдающего доминирование 
определенной формы интеллекта, например в тестах.

Третий критерий – системообразующего фактора – выводит-
ся из принципа системной детерминации Б. Ф. Ломова и свой ства 
целостности по А.Г Асмолову. Дизайн функциональной струк-
туры определяется самой деятельностью лидера, которая регу-
лируется целью, задаваемой извне (требованиями среды) или 
изнутри (личными смыслами лидера). Применительно к неака-
демическому интеллекту лидера ни одна из форм не может рас-
сматриваться как системообразующая форма. Все они являются 
проявлением личности лидера, осуществляющего организаци-
онную деятельность и применяющего интеллект для решения 
определенных задач в определенных условиях с определенной 
целью. При этом системная детерминация подразумевает воз-
можность многокритериальной оценки успеха деятельности как 
по объективным, там и по субъективным параметрам.

Четвертый критерий – изменчивость, отражающий от-
ношение системы и окружающей среды. А. Г. Асмолов 1 [5] 
рассматривает закрытый (не меняющий среду или систему) 
и открытый (преобразующий среду и систему) варианты вза-
имосвязи со средой, тогда как В. А. Ганзен [18] подчеркивает 
динамичность и адаптивность психических систем. Динами-
ческие системы, непрерывные в континууме пространства 
и времени отличаются подвижностью, изменчивостью. Высокая 
адаптивность психики достигается за счет индивидуальности 
и вариабельности, гибкости процессов интеграции и диффе-
ренциации ее компонентов, т. е. функциональной структуры. 
Б. Ф. Ломов [20] в шестом принципе системного подхода тре-
бует рассматривать явления в их развитии, подчеркивая, что 
все остальные принципы (многоплановость, многомерность 
и многоуровневость, сложное строение детерминации) могут 
быть раскрыты только тогда, когда система рассматривается 
в развитии. Применительно к неакадемическому интеллекту 

1 Асмолов А. Г. Психология личности: Принципы общепсихологического анализа: учебник для вузов. 
М.: Академия, 2002. 416 с.
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лидера необходимо рассматривать динамику развития интел-
лекта как проявление развития личности, взаимодействующей 
реальностью. Данный критерий позволяет понять генезис си-
стемообразующего фактора, соотношение поддерживающих 
и преобразующих механизмов развития интеллекта лидера.

На основе разработанных психологических критериев 
осуществим оценку моделей неакадемического интеллек-
та, которые применимы к лидерам. С точки зрения критерия 
многозначности, разнообразие моделей неакадемического 
интеллекта косвенно подтверждают идею многоплановости. 
Ряд исследователей неакадемических видов интеллекта, на-
пример Р. Стернберг [25], обращают внимание на пересечение 
характеристик разных видов неакадемического интеллекта. 
Сами авторы моделей неакадемического интеллекта отмечают 
влияние на успех лидера психических характеристик, не отно-
сящихся к когнитивной сфере, и, как уже отмечалось, включают 
в структуру своей модели эмоциональные, мотивационные, 
поведенческие, коммуникативные компоненты. С учетом того, 
что критерий многозначности не применяется авторами моде-
лей, закономерность подобного взаимодействия остается без 
объяснений, что затрудняет и определение непротиворечи-
вой структуры неакадемического интеллекта.

С точки зрения критерия многозначности интеллект следу-
ет рассматривать как психический механизм личности лидера, 
интегрирующий всю психику на решение задач определенного 
типа при взаимодействии с определенным аспектом реально-
сти. В этой связи разные формы неакадемического интеллекта 
не противоречат, а дополняют друг друга, обеспечивая адапта-
цию к различным аспектам реальности. Так, социальный интел-
лект – проявление механизма интеллекта в системе «субъект- 
социальная ситуация», эмоциональный интеллект – в системе 
«субъект- эмоциональные аспекты социального взаимодей-
ствия», практический интеллект – в системе «субъект- реаль-
ная среда деятельности», культурный интеллект – «субъект- 
субъекты в культурных аспектах реальности», эстетический 
интеллект – «субъект- эстетические аспекты реальности» и т. д.

Отметим, что вопрос соотношения, например эмоцио-
нального и социального интеллекта может быть решен именно 
с помощью первого критерия. Актуализация той или иной 
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формы интеллекта происходит исходя из субъективной оценки 
значимости того или иного аспекта реальности. Так, эмоцио-
нальный интеллект – частный случай социального интеллек-
та, способствующий адаптации к эмоционально- оценочному 
компоненту социального взаимодействия. Социальный ин-
теллект же является механизмом приспособления к социаль-
ной ситуации в целом, в том числе к ее морально- этической 
стороне. С точки зрения первого критерия модели социаль-
ного и эмоционального интеллекта представляют разные «эн-
догенные» подходы исследователя к пониманию того, какая 
сфера личности будет ведущей в решении задач, позволя-
ющих адаптироваться либо к социальной ситуации в целом, 
либо к отдельному ее аспекту. Отсюда, когда авторы моделей 
неакадемического интеллекта описывают влияние данного 
интеллекта на успех действия лидера в реальной ситуации, 
они вынуждены упоминать и некогнитивные сферы личности.

Второй критерий – функциональной структуры, приме-
нительно к интеллекту лидера подразумевает функциональ-
ность структуры интеллекта: в зависимости от задач опреде-
ленные типы неакадемического интеллекта и их соотношение 
выходят на первый план. В известных моделях неакадемического 
интеллекта критерий функциональной структуры не учитывается: 
отображается только структура интеллекта или элементы струк-
туры, но не его функциональная сущность. Р. Стернберг [25], 
определяя структуру интеллекта и выделяя его функциональные 
связи с разными аспектами реальности, приближается к идее 
функциональной структуры неакадемического интеллекта. Од-
нако данная структура рассматривается отдельно от личности.

Третий критерий – системообразующего фактора, дол-
жен проявляться в «полезном приспособительном результате» 
по П. К. Анохину [1; 2; 3; 4]. Применительно к деятельности 
лидера это проявляется в возможности и необходимости учи-
тывать как объективные, так и субъективные показатели успе-
ха 1 [10]. Данные показатели частично отражены в концепции 
духовного интеллекта [16] в форме субъективных показате-
лей (счастье), а в концепции эстетического интеллекта [17] – 
в форме объективных показателей (популярность бренда). Так, 

1 Фрезе М. Основатели эффективных компаний. Психологический анализ и практические рекомендации 
для предпринимателей. Харьков: Гуманитарный центр, 2006. 332 с.
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Н. Талеб подчеркивает важность морального аспекта в реа-
лизации цели лидерами 1. Л. Нэш и Г. Стивенсон [10] отмечают 
необходимость учета не только объективных, но и субъектив-
ных показателей успеха в исследованиях лидерства: счастье 
(ощущение полноты жизни, удовлетворенность жизнью), до-
стижение (сознание собственной ценности на фоне других), 
значимость (сознание того, что вы изменили жизнь близких 
в лучшую сторону), наследие (сознание того, что ваши ценности 
и достижения стали примером для других). Кроме того, данный 
критерий частично учитывается тогда, когда производится 
сравнение характеристик неакадемических форм интеллекта 
в группах успешных и неуспешных лидеров, дается описание 
высокоэффективных организаций или идет речь о жизненном 
пути лидеров и воплощении их идей и ценностей. Однако, 
критерии успешности разнообразны, что затрудняет сравне-
ние результатов исследований о связи неакадемических форм 
интеллекта с успешностью деятельности лидеров.

Четвертый критерий – изменчивость, предполагает, что 
неакадемический интеллект лидера надо рассматривать 
в контексте развития его личности. При этом функциональ-
ная структура неакадемического интеллекта изменчива. 
Данные изменения определяются развитием самой лично-
сти, в том числе, во взрослом периоде. Так, применительно 
к этому периоду, Р. Стернберг [25] упоминает такую значимую 
индивидуально- психологическую особенность личности, как 
«мудрость», влияющую на стиль решения тех или иных за-
дач. Важно учитывать и закономерности развития собственно 
интеллекта. Так, закономерности развития эмоционального 
и социального интеллекта подчиняются общим законам, опре-
деленным еще Ж. Пиаже [10]. В частности, развитие данных 
форм интеллекта связано с процессом децентрации. При-
менительно к лидеру организации критерий изменчивости 
позволяет соотносить развитие неакадемического интеллекта 
с изменением организации, которое происходит на разных 
этапах ее жизненного цикла 2. В контексте организационного 
развития изменение неакадемического интеллекта успешного 
лидера может происходить по механизму адаптации к среде 

1 Талеб Н. Н. Рискуя собственной шкурой: Скрытая асимметрия повседневной жизни. М.: КоЛибри, 
Азбука- Аттикус, 2024. 384 с.

2 Емельянов Е. Н., Поварницына С. Е. Психология бизнеса. М.: АРМАДА, 1998. 511 с.
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или ее преобразования. В этой связи К. Кристенсен 1 выделяет 
«поддерживающие» и «подрывные технологии», осуществля-
емые лидерами в организациях. Применительно к развитию 
личности данные механизмы рассмотрены в теории А. Г. Асмо-
лова 2 как тенденция к сохранению и тенденция к изменению. 
Однако критерии развитости интеллекта у взрослых, как и спо-
собы их диагностики, остаются дискуссионными. Частично это 
объяснимо тем, что все формы неакадемического интеллекта 
на своем последнем, высшем этапе развития связаны с систе-
мой ценностей личности, проявлением индивидуальности. 
Система ценностей лидера, его индивидуальность, по-види-
мому, оказывает влияние не столько на степень выраженности 
неакадемических форм интеллекта, сколько на качественные 
характеристики индивидуального профиля неакадемического 
интеллекта, который представляет собой уникальное соче-
тания неакадемических форм интеллекта, отражающих сте-
пень согласованности ценностей. Данный индивидуальный 
профиль неакадемического интеллекта представляет собой 
механизм воплощения ценностей лидера в реальности.

Обсуждение и выводы
Таким образом, обобщая результаты исследования, можно 

прийти к следующим выводам:
1. С позиции системного подхода осуществлена оценка 

моделей неакадемического интеллекта, которые примени-
мы к лидерам: социального, эмоционального, практического, 
культурного, эстетического, духовного, лингвистического ви-
дов интеллекта лидера. Установлено, что некоторые модели 
неакадемического интеллекта были разработаны практиками 
бизнеса с опорой на свой личный опыт. Ценность данных мо-
делей в том, что они отражают индивидуальные особенности 
лидеров, которые позволили ими достичь успеха в бизнесе. 
Концептуально разработанными можно считать такие модели 
неакадемического интеллекта как: социальный, эмоциональ-
ный, практический, культурный интеллект.

2. На основе обобщения системных принципов Б. Ф. Ло-
мова, специфических особенностей психики как сложной си-

1 Кристенсен К. М. Дилемма инноватора. М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. 237 с.
2 Асмолов А. Г. Психология личности: Принципы общепсихологического анализа: учебник для вузов. 

М.: Академия, 2002. 416 с.
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стемы, описанных В. А. Ганзена, свой ств системы, выделенных 
А. Г. Асмолова, разработаны психологические критерии оценки 
моделей неакадемического интеллекта лидеров: многознач-
ность, функциональная структура, системообразующий фак-
тор, изменчивость. Критерий многозначности основывается 
на принципах многоплановости (многоаспектности) и мно-
жественности отношений Б. Ф. Ломова, третьем принципе 
(многообразия) В. А. Ганзена и принципе множественности 
описания А. Г. Асмолова. Применительно к изучению интел-
лекта лидеров первый критерий является базовым, из него 
выводятся остальные. Следствием первого критерия является 
второй – критерий функциональной структуры. Данный кри-
терий базируется на идеях структурности, многоуровневости 
и иерархичности Б. Ф. Ломова и А. Г. Асмолова, а также идее 
полифункциональности и полиструктурности В. А. Ганзена. 
Третий критерий – системообразующего фактора, выводится 
из принципа системной детерминации Б. Ф. Ломова и свой ства 
целостности по А. Г. Асмолову. Четвертый критерий – изменчи-
вость, основан на свой стве взаимосвязи со средой, отмечен-
ным А. Г. Асмоловым, свой ствах динамичности и адаптивности 
по В. А. Ганзену и принципе развития Б. Ф. Ломова.

3. С точки зрения первого критерия, многозначности, не-
академические формы интеллекта следует рассматривать как 
психические адаптационные механизмы личности лидера, ин-
тегрирующие всю психику на решение задач определенного 
типа при взаимодействии с определенным аспектом реаль-
ности. В этой связи, разные формы неакадемического интел-
лекта не противоречат, а дополняют друг друга, обеспечивая 
адаптацию к различным аспектам реальности.

4. Второй критерий – функциональной структуры, приме-
нительно к интеллекту лидера подразумевает функциональ-
ность структуры интеллекта: в зависимости от задач опреде-
ленные типы неакадемического интеллекта и их соотношение 
выходят на первый план. В известных моделях неакадемического 
интеллекта критерий функциональной структуры не учитывается. 
Р. Стернберг ближе всех подходит пониманию функциональ-
ной структуры, определяя структуру интеллекта и выделяя его 
функциональные связи с разными аспектами реальности. Однако 
данная структура рассматривается отдельно от личности.
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5. Третий критерий – системообразующего фактора, при-
менительно к деятельности лидера проявляется в необходимо-
сти учитывать как объективные, так и субъективные показатели 
успеха. Однако критерии успешности деятельности лидера 
разнообразны, в связи с этим возникает необходимость уточ-
нения этих критериев.

6. Четвертый критерий – изменчивость, который пред-
полагает, что неакадемический интеллект лидера надо рас-
сматривать в контексте развития его личности с учетом из-
менений организации, которые происходят на разных этапах 
ее жизненного цикла.

7. Диагностика неакадемического интеллекта лидера 
организации предполагает учет системы ценностей лидера 
и направлена на выявление индивидуального профиля неака-
демического интеллекта лидера как соотношения видов неа-
кадемического интеллекта, представляющего собой механизм 
воплощения ценностей лидера в реальности.
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Психологическая помощь учителям 
общеобразовательных организаций 

в профилактике профессионального выгорания

Введение. Психологически благоприятная и безопасная образовательная среда является одним 
из условий повышения качества образования, воспитания гармонично развитой и социально ответствен-
ной личности. Профессию учителя, его деятельность в силу своей специфики относят к группе риска 
в отношении вероятности возникновения профессионального выгорания, а возрастающие требования 
к уровню профессиональной подготовки и личности учителя, обусловленные современными трансфор-
мациями в системе образования не только увеличивают психоэмоциональные нагрузки, но и повышают 
степень риска возникновения профессионального выгорания у учителей. 

Материалы и методы. В ходе психологического исследования были использованы следующие 
методы: опросник выгорания (Maslach Bornout Inventory, MBI, адаптация Н. Е. Водопьяновой, Е. С. Старчен-
ковой, 2001), Многоуровневый личностный опросник «Адаптивность» разработанный А. Г. Маклаковым 
и С. В. Чермяниным, методика «Интегральная удовлетворенность трудом» Фетискин Н. П., Козлов В. В., 
Мануйлов Г. М., Многофакторный личностный опросник Р. Кеттелла 16PF. Для сравнительного анализа 
учителей общеобразовательных организаций с высоким и низким уровнем профессионального выгорания 
был использован t-критерий Стьюдента, корреляционный анализ (коэффициент корреляции r-Пирсона).  

Результаты. Исследование проводилось на базе Волосовского муниципального района, в не-
скольких общеобразовательных организациях. Всего были изучены психологические особенности 80 
учителей с различным стажем педагогической деятельности. Результаты проведенного исследования, 
доказывают, что использование данного психодиагностического инструментария позволит разработать 
систему мероприятий по организации квалифицированной помощи учителям по профилактике и прео-
долению профессионального выгорания.

Обсуждение и выводы. В рамках данного исследования был определен психодиагностический 
инструментарий, способствующий разработке системы мероприятий по организации квалифицирован-
ной помощи учителям по профилактике и преодолению профессионального выгорания. Составлены 
рекомендации по созданию системы психолого-педагогического сопровождения учителей общеобра-
зовательных организаций в контексте психологической диагностики психологических особенностей, 
влияющих на профессиональное выгорание учителя.

Ключевые слова: профессиональное выгорание, эмоциональная устойчивость, коммуникативная 
компетентность, тревожность.
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Adaptation Mechanisms of the Personality  
and Professional Burnout of the Teachers

Introduction. The phenomenon of professional burnout manifests itself in a wide range of professions, 
and its consequences affect the professional health of employees, their work motivation, labor productivity, etc. 
Therefore, a significant number of heads of organizations, including educational organizations, face the prob-
lem of professional burnout of employees. The modern professional activity of a teacher is characterized by 
a constant change in the conditions for performing professional duties, which are associated with a continuous 
increase in the load on their mental adaptation mechanisms. In the context of this study, the occurrence of pro-
fessional burnout was considered as a result of complications in the adaptation process. Therefore, the hy-
pothesis of this study was the assumption that the insufficient level of development of the adaptive potential 
of a person, in particular a teacher, is one of the main prerequisites for the occurrence of professional burnout.

Materials and methods. In the course of the psychological study, the following methods were used: 
a burnout questionnaire (Maslach Bornout Inventory, MBI, adapted by N. E. Vodopyanova, E. S. Starchenkova, 
2001), a multilevel personality questionnaire "Adaptiveness" developed by A. G. Maklakov and S. V. Chermya-
nin, the method "Integral satisfaction with work" Fetiskin N. P., Kozlov V. V., Manuilov G. M., the method "Com-
municative and organizational inclinations" V. V. Sinyavsky, V. A. Fedoroshin (KOS), R. Cattell's 16PF multi-
factorial personality questionnaire, a method for diagnosing social and psychological attitudes of a person 
in the motivational and need sphere O. F. Potemkina, Eysenck Personality Questionnaire EPI. For a comparative 
analysis of general education organizations teachers with high and low levels of professional burnout, we 
used Student's t-test, correlation analysis (r-Pearson correlation coefficient).

Results. The study was conducted on the basis of the Volosovsky municipal district, in several edu-
cational organizations of the district. In total, the personal characteristics of 80 teachers of educational organ-
izations of the district, with different experience in teaching, were studied. The results of the study presented 
in the article prove that the insufficient level of development of the adaptive potential of the teacher's person-
ality is one of the prerequisites for the occurrence of professional burnout.

Discussion and conclusion. In this article were identified the psychodiagnostic tools, which allowed 
to develop a system of measures in the educational organization to prevent and to overcome the teacher’s 
professional burnout.  There were made recommendations on creation of a system of psychological and peda-
gogical support for teachers of general education organizations, in the context of this study.

Key words: professional burnout, emotional stability, communicative competence, anxiety.
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Введение
Психологически благоприятная и безопасная образователь-
ная среда является одним из условий повышения качества 
образования, воспитания гармонично развитой и социально 
ответственной личности. Учителя общеобразовательных орга-
низаций – участники образовательных отношений, для кото-
рых необходимо создать систему психолого- педагогического 
сопровождения, направленную на поддержку их психоло-
гического благополучия. Так, 18 июня 2024 года Министер-
ством просвещения РФ была утверждена Концепция развития 
системы психолого- педагогической помощи в сфере обще-
го образования и среднего профессионального образова-
ния в Российской Федерации на период до 2030 года. Цель 
настоящей Концепции – развитие целостной комплексной 
системы психолого- педагогической помощи участникам 
образовательных отношений, в том числе учителей обще-
образовательных организаций. Одним из направлений яв-
ляется разработка системы мероприятий по организации 
квалифицированной помощи педагогам по профилактике 
и преодолению эмоционального выгорания, личностных 
и профессиональных деформаций. Ожидаемым результа-
том реализации данной концепции является реализованная 
система мероприятий, направленных на поддержку психоло-
гического благополучия педагогических работников 1.

Феномен профессионального (эмоционального) выгора-
ния проявляется в обширном спектре профессий. В первую 
очередь, с проблемой профессионального выгорания сотруд-
ников сталкивается значительное количество руководителей 
организаций, чья деятельность предполагает активное вза-
имодействие с населением. К их числу относятся образова-
тельные организации [1].

Профессиональное выгорание (ПВ) – это субъектно-лич-
ностный дезaдaптaциoнный синдром, проявляющийся в нару-
шении оптимального функционирования личности как субъ-
екта деятельности. Данные изменения носят, как правило, 
дезaдaптивнo- рaзрушaющий характер, отрицательно сказы-
ваются на деловых и межличностных отношениях и комму-

1 URL: https://legalacts.ru/doc/kontseptsija- razvitija-psikhologicheskoi- sluzhby-v-sisteme- obrazovanija-v-
rossiiskoi
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никациях в организационной среде, проявляются в снижении 
удовлетворенности самореализацией в профессии, caмoaктуa-
лизaции в других сферах жизни, а при высокой выраженно-
сти – в ухудшении психосоматического самочувствия [2; 3; 5].

Профессию учителя, его деятельность в силу своей спец-
ифики относят к группе риска в отношении вероятности воз-
никновения профессионального выгорания [6]. Эти риски, 
обусловленные современными процессами, происходящими 
в системе образования, существенно увеличиваются в связи 
с возрастанием требований к уровню профессиональной под-
готовки и личностных качеств учителя. Все вышесказанное 
определяет необходимость создания системы сопровождения 
учителей общеобразовательных организаций в рамках работы 
по профилактике профессионального выгорания [7].

На основании результатов данного исследования были 
обоснованы основные направления психологической помо-
щи учителям общеобразовательных организаций с высоким 
уровнем профессионального выгорания.

Материалы и методы
В ходе психологического исследования были использо-

ваны следующие методы: опросник выгорания (Maslach Bor-
nout Inventory, MBI, адаптация Н. Е. Водопьяновой, Е. С. Стар-
ченковой, 2001) [4], Многоуровневый личностный опросник 
«Адаптивность», разработанный А. Г. Маклаковым и С. В. Чермя-
ниным 1, методика «Интегральная удовлетворенность трудом» 
Фетискин Н. П., Козлов В. В., Мануйлов Г. М., Многофакторный 
личностный опросник Р. Кеттелла 16PF.

Для сравнительного анализа учителей общеобразова-
тельных организаций с высоким и низким уровнем професси-
онального выгорания был использован t-критерий Стьюдента, 
корреляционный анализ (коэффициент корреляции r- Пирсона).

Результаты
Исследование проводилось на базе Волосовского му-

ниципального района в нескольких общеобразовательных 
организациях. Всего были изучены личностные особенности 

1 Мaклaкoв A. Г., Чермянин C. В. Многоуровневый личностный опросник «Aдaптивнocть» (МЛO-
AМ) // Практическая психодиагностика: методики и тесты: учебное пособие / ред. и cocт. Д. Я. Рaй-
гoрoдcкий. Caмaрa: БAXРAX–М, 2006. C. 549–673.
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80 учителей, с различным стажем педагогической деятельно-
сти. На основании результатов проведенного эмпирического 
исследования с использованием опросника выгорания (Maslach 
Bornout Inventory, MBI, адаптация Н. Е. Водопьяновой, Е. С. Стар-
ченковой, 2001) была выделена группа учителей с признаками 
профессионального выгорания. Результаты, подтверждающие 
объективность такого разделения, приведены в табл. 1.

Таблица 1

Различия по выраженности признаков профессионального выгорания  

между учителями общеобразовательных организаций

Шкала Учителя с низким уровнем 
выгорания

Учителя с высоким 
уровнем выгорания

Значение  
t-критерия

ЭИ 1,25±0,44 2,97±1,03 8,21***

Деп 1,17±0,38 3,23±1,33 8,10***

ПУ 1,17±0,38 2,67±0,92 8,09***

ИПВ 3,58±0,50 8,87±2,21 12,7***

Примечания:
1) значения в таблице представлены в виде X ± m, где X – среднее значение показателя по группе,  

а m – средняя ошибка
2) условные обозначения уровней достоверности:
*- p<0,05
** – p<0,01
*** – p<0,001
3) ЭИ – эмоциональное истощение, Деп – деперсонализация, ПУ – профессиональная успешность, 

ИПВ – интегральный показатель выгорания

Далее в ходе исследования было проведено сравнение 
результатов психодиагностического обследования учителей 
из групп с высоким и низким уровнем профессионального 
выгорания. В табл. 2 представлены результаты выполнения 
учителями теста 16PF.

Как следует из табл. 2, результаты обследования учителей 
с использованием тест 16PF показали наличие существенных 
различий в личностных характеристиках учителей с высоким 
и низким уровнем выгорания. Например, имеются существен-
ные различия по фактору А (замкнутость- общительность), что 
свидетельствует о том, что учителя с высоким уровнем выгора-
ния менее общительны, способны к установлению непосред-
ственных межличностных контактов, чем их коллеги с низким 
уровнем выгорания. Также имеются существенные различия 
по фактору С (эмоциональная нестабильность- эмоциональная 
стабильность), т. е. учителя с высоким уровнем выгорания обла-
дают меньшей эмоциональной стабильностью. Наличие разли-
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чий по фактору F (сдержанность- экспрессивность) указывает 
на то, что у учителей с низким уровнем выгорания процессы 
общения имеют более выраженную эмоциональную окраску.

Таблица 2

Результаты сравнения учителей с высоким и низким уровнем  

профессионального выгорания по факторам теста 16PF

Шкала Учителя с низким уровнем 
выгорания

Учителя с высоким 
уровнем выгорания

Значение  
t-критерия

Фактор А 5,92±1,59 4,87±1,78 2,29*

Фактор С 8,42±1,89 5,57±1,31 6,29***

Фактор F 7,00±1,72 5,37±1,75 3,44**

Фактор Н 8.00±1,18 4,73±1,66 8,44***

Фактор L 3,25±1,62 4,33±2,09 2,14*

Фактор N 5,08±1,35 6,20±2,54 2,07*

Фактор О 4,98±2,31 6,61±1,38 4,72***

Фактор Q4 2,67±2,01 5,17±1,62 4,93***

Фактор F1 2,54±1,81 5,43±1,91 8,21***

Фактор F2 7,88±1,17 5,06±2,07 6,32***

Примечания:
1) значения в таблице представлены в виде X ± m, где X – среднее значение показателя по группе, 

а m – средняя ошибка;
2) условные обозначения уровней достоверности:
*- p<0,05
** – p<0,01
*** – p<0,001;
3) фактор А: замкнутость- общительность, фактор С: эмоциональная нестабильность – эмо-

циональная стабильность, фактор F: сдержанность- экспрессивность, фактор Н: робость- смелость, 
фактор L: подозрительность- доверчивость, фактор N: прямолинейность- проницательность, фактор О: 
спокойствие- тревожность, фактор Q4: расслабленность- эмоциональная напряженность, фактор F1: 
низкая тревожность- высокая тревожность, фактор F2: интроверсия- экстраверсия.

Еще одно существенное различие было обнаружено 
по фактору Н (робость-смелость), что свидетельствует о на-
личии определенных проблем в построении социальных 
контактов у учителей с низким уровнем выгорания. Также, 
присутствуют существенные различия по фактору N (прямо-
линейность-проницательность). Это свидетельствует о том, 
что учителя с высоким уровнем выгорания обладают боль-
шей дипломатичностью, по сравнению с учителями с низ-
ким уровнем выгорания, но при этом они могут испытывать 
проблемы в отстаивании своего мнения.

Еще одним показателем, имеющим различия, являет-
ся фактор О (спокойствие- тревожность), это говорит о том, 
что учителя с высоким уровнем выгорания обладают более 
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высоким уровнем тревожности, испытывают существенное 
напряжение в трудных жизненных ситуациях, легко теряют 
присутствие духа, тогда как учителя с низким уровнем вы-
горания более уверены в себе, способны «управлять своими 
неудачами», более жизнерадостны.

Кроме этого, были выявлены существенные различия 
по фактору Q4 (расслабленность- эмоциональная напряжен-
ность), что говорит о более высоком уровне напряжения, со-
провождающего процесс деятельности у учителей с высоким 
уровнем выгорания. Еще одним фактором, имеющим различия, 
является фактор F1 (низкая тревожность- высокая тревож-
ность), т. е. учителя с высоким уровнем выгорания имеют более 
высокий уровень тревожности, чем учителя с низким уровнем 
выгорания. Также были выявлены различия по фактору F2 
(интроверсия- экстраверсия). Наличие более высоких показа-
телей у учителей с низким уровнем выгорания свидетельствует 
о том, что учителя с высоким уровнем выгорания испытывают 
проблемы в установлении социальных контактов.

Подведя итог сравнению личностных особенностей учите-
лей по различным факторам теста 16PF, отметим, что учителя 
с высоким уровнем выгорания можно охарактеризовать как 
менее общительного, имеющего трудности с установлением 
эмоциональных контактов, более эмоционально нестабильного, 
более закрытого, дипломатичного, испытывающего значитель-
ное напряжение в процессе деятельности, более подверженного 
настроению и переживающего неудачу как внутренний кон-
фликт, испытывающего большую тревогу в процессе деятель-
ности, по сравнению с учителем с низким уровнем выгорания.

Все вышеперечисленное может свидетельствовать о том, 
что учителя с более выраженными признаками выгорания 
испытывают определенные проблемы в адаптации к новым 
условиям, а выполнение профессиональных обязанностей 
сопровождается существенным психоэмоциональным напря-
жением. При этом следует отметить, что поскольку деятель-
ность современного учителя характеризуется постоянными 
изменениями в подходах к решению профессиональных задач 
и увеличению требований к личностным качествам педагога, 
то испытывать проблемы в адаптации могут не только молодые 
учителя, но и учителя со значительным стажем работы.
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Предположение о том, что учителя с высоким уровнем 
выраженности признаков выгорания испытывают проблемы 
в адаптации обусловила целесообразность обследования 
учителей с использованием Многоуровневого личностного 
опросника «Адаптивность», разработанного А. Г. Маклако-
вым и С. В. Чермяниным. Результаты сравнительного анализа 
по данной методике представлены в табл. 3.

Таблица 3

Результаты сравнения учителей с высоким и низким уровнем профессионального 

выгорания по шкалам теста МЛО «Адаптивность»

Шкала Учителя с низким уровнем 
выгорания

Учителя с высоким 
уровнем выгорания

Значение  
t-критерия

ЛАП 5,83±2,39 2,00±0,95 7,41***

ПР 6,58±2,31 2,60±1,27 7,59***

КП 6,25±1,45 3,60±1,01 7,61***

Примечания:
1) значения в таблице представлены в виде X ± m, где X – среднее значение показателя по группе, 

а m – средняя ошибка;
2) значения приведены в СТЭНах;
3) условные обозначения уровней достоверности:
* – p<0,05
** – p<0,01
*** – p<0,001
4) ПР – поведенческая регуляция, КП – коммуникативный потенциал, ЛАП – личностный адап-

тационный потенциал

Как следует из табл. 3, учителя с высоким уровнем выгора-
ния имеют более низкие результаты по таким показателям, как 
личностный адаптационный потенциал (t=7,41 при p<0,001), 
коммуникативный потенциал (t=7,61 при p<0,001), поведенче-
ская регуляция (t=7,59 при p<0,001), по сравнению с учителя-
ми с низким уровнем выгорания. Данные результаты говорят 
о том, что учителя с низким уровнем выгорания имеют более 
высокую нервно- психическую устойчивость и поведенческую 
регуляцию, более высокую адекватную самооценку, более 
высокий уровень коммуникативных способностей, меньшую 
конфликтность, чем учителя с высоким уровнем выгорания 
и в целом обладают более высоким адаптационным потенци-
алом. Соответственно, вероятность возникновения осложне-
ний к постоянно изменяющимся условиям деятельности выше 
у учителей, обладающих более высоким уровнем выгорания.

Следует также подчеркнуть, что полученные в ходе ис-
следования показатели выполнения теста «Адаптивность» под-
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тверждают результаты выполнения теста 16PF. Результаты 
обеих методик говорят о том, что учителя с высоким уровнем 
выгорания обладают низким уровнем нервно- психической 
устойчивости и недостаточно высоким уровнем развития ком-
муникативных способностей, а также недостаточно высоким 
уровнем самооценок. Таким образом, совпадение результатов 
по использованным в исследовании тестам указывает на объ-
ективность выявленных закономерностей.

Далее в ходе исследования было проведено сравнение 
результатов выполнения учителями методики «Интегральная 
удовлетворенность трудом» Фетискин Н. П., Козлов В. В., Ма-
нуйлов Г. М. Результаты сравнительного анализа по данной 
методике представлены в табл. 4.

Таблица 4

Результаты сравнения учителей с высоким и низким уровнем профессионального 

выгорания по методике «Интегральная удовлетворенность трудом»

Шкала
Учителя с низким 

уровнем 
выгорания

Учителя с высоким 
уровнем 

выгорания

Значение  
t-критерия

Удовлетворен. достижениями 3,75±0,44 3,17±0,70 3,73***

Удовл. взаим. с сотрудниками 5,67±0,87 4,47±0,78 5,29***

Удовл. взаим. с руководством 5,50±0,78 4,37±1,07 4,51***

Уровень притязаний 1,50±1,28 2,2±1,03 2,17*

Профессиональная ответственность 1,50±0,66 0,63±0,61 4,94***

ОУТ 20,5±2,33 17,97±3,41 3,23**

Примечания:
1) значения в таблице представлены в виде X ± m, где X – среднее значение показателя по группе, 

а m – средняя ошибка;
2) условные обозначения уровней достоверности:
* – p<0,05
** – p<0,01
*** – p<0,001;
3) ОУТ – общая удовлетворенность трудом

Как следует из табл. 4, по итогам выполнения методи-
ки «Интегральная удовлетворенность трудом» были выяв-
лены существенные различия в степени удовлетворенности 
достижениями в профессиональной деятельности, степени 
удовлетворенности во взаимоотношениях с сотрудниками, 
с руководством, уровне притязаний, профессиональной ответ-
ственности, общей удовлетворенности трудом, включающей 
все это компоненты.
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Данные результаты свидетельствуют о том, что учителя 
с высоким уровнем выгорания имеют меньшую удовлетворен-
ность своей профессиональной деятельностью, включающей 
в себя удовлетворенность взаимоотношениями с сотрудниками 
и руководством, удовлетворенность достижениями в работе, 
меньшую профессиональную ответственность, по сравнению 
с учителями с низким уровнем выгорания.

Таким образом, проведенное исследование позволяет 
говорить о том, что большинство учителей с высоким уровнем 
выгорания не удовлетворены своей профессиональной дея-
тельностью. Это может быть обусловлено целым рядом причин. 
К числу основных может быть отнесено и то, что у данной кате-
гории педагогов, вероятно, уровень развития профессиональ-
но важных качеств, необходимых для успешного выполнения 
должностных обязанностей, недостаточно высок. Выполнение 
трудовой деятельности у данной категории учителей сопрово-
ждается значительными тратами внутренних ресурсов.

Данное предположение подтверждается результатами 
психологического обследования, проведенного с использова-
нием тестов «Адаптивность» и 16PF. Как указывалось ранее, 
результаты выполнения теста 16PF говорят о том, что выпол-
нение профессиональной деятельности учителями с отчет-
ливо выраженными признаками выгорания вызывает у них 
значительное психическое напряжение. Вероятно, это может 
обусловлено тем, что деятельность учителя связана с посто-
янным общением с окружающими, а данная группа педагогов, 
как показывают итоги психологического исследования, испы-
тывают определенные проблемы в построении социальных 
контактов. При этом возможные неудачи переживаются ими 
весьма болезненно, поскольку данная группа учителей об-
ладает достаточно высоким уровнем тревожности и низким 
уровнем эмоциональной устойчивости.

Также следует иметь в виду, что большинство учителей, 
отнесенных к группе педагогов с высокими признаками выго-
рания, обладают низким уровнем развития личностного адап-
тационного потенциала. Соответственно, они испытывают за-
труднения при адаптации к изменяющимся условиям. Учитывая, 
что деятельность современного учителя протекает в весьма 
динамичных условиях, обусловливающих изменения требова-
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ний к подготовке самого учителя, то можно предполагать, что 
процесс адаптации к условиям профессиональной деятельности 
учителя приобретает постоянный характер. В этих условиях 
учителя с недостаточным развитием личностного адаптаци-
онного потенциала будут испытывать серьезные психоэмоци-
ональные нагрузки, что в определенной степени также будет 
способствовать формированию профессионального выгорания.

Учитывая, что учителя с высоким уровнем выгорания 
испытывают напряжение при исполнении профессиональных 
обязанностей и при этом говорят о своей неудовлетворен-
ности трудом, можно предположить, что они не обладают 
достаточным уровнем развития профессионально важных 
качеств. Для того чтобы подтвердить или опровергнуть дан-
ное предположение, необходимо провести специальное ис-
следование, цель которого выходит за рамки данной статьи. 
Однако даже если данное предположение подтвердиться, 
это не будет способствовать предупреждению возникно-
вения профессионального выгорания учителей, поскольку 
профессионально- психологический отбор при поступлении 
в педагогический вуз не проводится, но может служить ос-
новой для организации мероприятий по оказанию помощи 
учителям с высоким уровнем выгорания.

Учитывая результаты проведенного исследования, можно 
говорить о ряде факторов, способствующих возникновению 
профессионального выгорания и, соответственно, о тех меро-
приятиях, которые необходимо осуществлять с целью оказания 
психологической помощи учителям.

Так, полученные в ходе исследования результаты свиде-
тельствуют о необходимости введения в систему психолого- 
педагогического сопровождения учителей мероприятий, направ-
ленных на развитие коммуникативной компетентности учителя. 
Целью такого мероприятия может являться освоение учителем 
приемов эффективного общения, развитие способности выслу-
шивать и принимать во внимание мнения других людей, форми-
рование готовности к участию в дискуссии и умения защищать 
свою точку зрения. Примерами таких мероприятий могут стать 
коммуникативные тренинги, семинары- практикумы, лекции.

Еще один важный аспект, который необходимо включить 
в систему психолого- педагогического сопровождения учи-
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телей – развитие их эмоциональной устойчивости, поскольку 
современная школа требует от учителя уравновешенности, 
большой выдержки, достаточно высокого уровня самообла-
дания, умения управлять своими эмоциями. «Эмоциональная 
устойчивость» – это способность личности поддерживать дина-
мическое равновесие между сохранением адекватного пове-
дения в эмоционально значимой ситуации и восстановлением 
или поддержанием целостности личности, ее комфортного 
эмоционального состояния после стресса. Эмоциональная 
устойчивость уменьшает отрицательное воздействие сильных 
эмоциональных воздействий, предупреждает стресс, способ-
ствует проявлению готовности к действиям в напряженной 
ситуации. Она не дается человеку от рождения, а развивается 
в результате воспитания и самовоспитания [8].

Учителя в своей профессиональной деятельности, стал-
киваясь с трудными профессиональными ситуациями при 
взаимодействии с учениками, их родителями, замотивирова-
ны на развитие своей эмоциональной устойчивости, так как 
многие из них уже в своей профессиональной деятельности 
столкнулись с дезорганизующей функцией эмоций. Примера-
ми мероприятий, направленных на развитие эмоциональной 
устойчивости и снижение уровня тревожности учителей могут 
стать тренинговые занятия, направленные на обучение навы-
кам саморегуляции психического состояния.

Кроме вышеизложенного, можно рекомендовать включе-
ние в систему мероприятий по преодолению профессиональ-
ного выгорания учителей просветительских консультаций, 
семинаров, круглых столов и др.

Удовлетворенность трудом – это совокупность позитив-
ных и негативных чувств и установок, связанных с работой. 
Удовлетворенность показывает, что работник в целом дово-
лен различными сторонами своей работы в организации – 
уровнем оплаты труда и способами распределения фонда 
оплаты труда, организацией, условиями и режимом труда, 
социально- психологическим климатом коллектива, стилем 
управления и т. д. [1].

В рамках просветительских мероприятий с руководителя-
ми образовательных организаций (консультации, лекции, се-
минары, публицистика) необходимо разъяснять необходимость 
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разработки комплексной системы мотивации труда учителей 
общеобразовательной организации.

Обсуждение и выводы
1. Среди факторов, обусловливающих профессиональ-

ное выгорание учителей общеобразовательных организа-
ций, особую роль играют личностные характеристики самого 
учителя. Наиболее значимым фактором риска возникнове-
ния выгорания у учителя является низкий уровень развития 
личностного адаптационного потенциала. Недостаточный 
уровень развития коммуникативных способностей, высокая 
тревожность и низкая нервно- психическая устойчивость обу-
словливают возникновение значительного психического на-
пряжения у учителя при выполнении им профессиональной 
деятельности, что и приводит к постепенному возникновению 
профессионального выгорания.

2. В ходе проведенного исследования было установле-
но, что профессиональная деятельность учителей с высо-
ким уровнем профессионального выгорания сопровождается 
значительным психическим напряжением. При этом учителя 
данной группы высказывают неудовлетворенность своим 
трудом. Сочетание двух этих факторов позволяет говорить 
о недостаточном развитии у них профессионально важных 
качеств. Вероятно, уже на этапе профессионального обучения 
будущих учителей необходимо больше внимание уделять 
развитию качеств личности, необходимых для успешной про-
фессиональной деятельности.

3. Полученные в ходе исследования данные позволяют 
обосновать основные направления оказания психологиче-
ской помощи учителям с высоким уровнем выгорания. К числу 
направлений следует отнести формирование навыков психи-
ческой саморегуляции и развитие коммуникативных способ-
ностей, а также обеспечение мер психологической поддержки 
и поддержание высокой трудовой мотивации.

4. Основными мероприятиями по профилактике и прео-
долению профессионального выгорания у учителей общеоб-
разовательных организаций могут выступать:

1) коммуникативные тренинги, семинары-практикумы, 
лекции;
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2) тренинговые занятия, включающие упражнения, мо-
делирующие эмоциональное напряжение, возникающее в ре-
зультате профессиональной деятельности, различные стрес-
совые ситуации и  требующие мобилизации всех сил для 
эффективного выполнения поставленной задачи в заданных 
условиях. С помощью данных упражнений осуществляются 
изменения соматических и вегетативных проявлений эмоций 
(контроля и регуляции мимических мышц, мышц скелетной 
мускулатуры, специальных дыхательных упражнений);

3) индивидуальные консультации с учителями (в рамках 
когнитивно- поведенческой психотерапии);

4) просветительские мероприятия с руководителями об-
разовательных организаций (консультации, лекции, семинары, 
публицистика);

5) диагностика профессиональных компетенций, «внутри-
корпоративное обучение», горизонтальное обучение с исполь-
зованием модели наставничества, создание профессиональных 
педагогических сообществ, проведение конкурсов професси-
онального педагогического мастерства.
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Факторная структура аутопсихологической 
компетентности успешных менеджеров 

как эталонная модель для студентов-менеджеров

Введение. В статье исследуется структура аутопсихологической компетентности успешных менед-
жеров, которая в дальнейшем должна стать эталонной моделью при разработке психолого-педагогических 
технологий и программ формирования данной компетентности у студентов вуза, обучающихся по направ-
лению «Менеджмент» (далее по тексту – студентов-менеджеров). Результаты данной работы позволяют 
определить факторные показатели аутопсихологической компетентности успешных менеджеров.

Материалы и методы. Для разработки факторной структуры были использованы: теоретиче-
ский анализ, тестирование 114 респондентов по десяти психодиагностическим методикам, факторный 
анализ – метод главных компонент, метод вращения варимакс с нормализацией Кайзера в программе 
IBM SPSS Statistics 27.0.1, сбор данных в MS Excel 2010. В связи со сложностью состава группы респон-
дентов – успешных менеджеров, сбор данных проводился в период с 2018 по 2023 г. 

Результаты. На основе ранее разработанной теоретической структурной модели аутопси-
хологической компетентности успешных менеджеров с применением факторного анализа опре-
делена была факторная структура аутопсихологической компетентности успешных менеджеров 
как эталонная, для использования её в целях исследования и формирования аутопсихологической 
компетентности студентов-менеджеров. 

Обсуждение и выводы. Полученные в ходе работы данные позволяют заключить, что «аутопси-
хологическая компетентность успешных менеджеров представляет собой двухкомпонентную структуру: 
1 – самопознание, 2 – самосозидание. Каждый из компонентов содержит по три элемента: самопознание 
включает в себя самопонимание, осмысленность, ответственность; самосозидание включает в себя само-
определение, самовыражение, саморегуляцию. Полученная факторная структура аутопсихологической 
компетентности успешных менеджеров может использоваться как эталонная модель для студентов-ме-
неджеров, а также для исследования аутопсихологической компетентности студентов-менеджеров 
и разработке технологий и программ её формирования» [13].

Ключевые слова: эталонная модель, структура аутопсихологической компетентности, успешные 
менеджеры, самопознание, самосозидание, студенты-менеджеры.
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Factor Structure of Autopsychological Competence 
of Successful Managers as a Reference Model 

for Management Students

Introduction. The article is devoted to the study of the structure of autopsychological competence 
of successful managers, which in the future should be a reference model for the development of psychological 
and pedagogical technologies and programs for the formation of this competence among university students 
studying in the field of Management (hereinafter referred to as management students). The results of this 
work allow us to determine the factor structure of the autopsychological competence of successful managers.

Materials and methods. The following were used to develop the factor structure: theoretical analy-
sis, testing of 114 respondents using 10 psych diagnostic methods, factor analysis – the principal component 
method, the varimax rotation method with Kaiser normalization in IBM SPSS Statistics 27.0.1, data collection 
in MS Excel 2010 were used to determine the structure. Due to the complexity of the composition of the group 
of respondents – successful managers, data collection was carried out in the period from 2018 to 2023.

Results. Based on the previously developed theoretical structural model of autopsychological com-
petence of successful managers, using factor analysis, the factor structure of autopsychological competence 
of successful managers was determined as a reference for use in research and the formation of autopsycholog-
ical competence of student managers.

Discussion and conclusion. The data obtained during the work allow us to conclude that "autopsycho-
logical competence of successful managers is a two-component structure: 1-self-knowledge, 2-self-creation. 
Each of the components contains three elements: self-knowledge includes self-understanding, meaningful-
ness, responsibility; self-creation includes self-determination, self-expression, self-regulation. The obtained 
factor structure of autopsychological competence of successful managers can be used as a reference model 
for student managers, as well as for studying the autopsychological competence of student managers and de-
veloping technologies and programs for its formation". 

Key words: reference model, structure of autopsychological competence, successful managers, 
self-knowledge, self-creation, student managers.
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Введение
В настоящий период макроэкономические процессы имеют не-
гативную тенденцию, что сказывается на увеличении нагрузки 
и стресса на руководящий состав всех предприятий. В перспек-
тиве трансформационные изменения будут только усиливаться 
и ускоряться, это связано с политическими, экономическими, 
демографическими, информационными и другими решени-
ями, касающихся нашей страны, именно поэтому уже сейчас 
необходимо вносить изменения в образовательный процесс 
студентов вуза, обучающихся по направлению «Менеджмент». 
Изменения и дополнения должны касаться формирования 
аутопсихологической компетентности как одной из общекуль-
турных компетенций будущего менеджера. Вышесказанное 
определяет актуальность данной работы.

Аутопсихологическая компетентность успешного менедже-
ра представляет собой способность к самопознанию, осмыслен-
ному подходу к формированию своей личности, умению создать 
благоприятную среду для реализации жизненных и профес-
сиональных планов. Также она даёт возможность менеджеру 
совершенствовать саморегуляцию в ситуациях неопределен-
ности, экстремальных нагрузок и стресса, не снижая эффектив-
ности в деятельности и сохраняя благополучие, аутентичность 
и здоровый способ жизни. В данной работе используется термин 
успешные менеджеры, который подразумевает под собой руко-
водителей, достигших благодаря своим личностным качествам 
ключевых должностей на предприятиях разных отраслей эко-
номики. Как точно обозначил В. А. Конышев, «успешный менед-
жер – это руководитель, который уделяет внимание не только 
эффективности и успеху предприятия, но и самому себе, своей 
личности, своему здоровью и благополучию» [6, с. 308–311]. 
Сущность аутопсихологической компетентности успешного ме-
неджера предполагает наличие таких важных факторов, как 
знания, умения и навыки, направленных на познание самого себя 
и своего внутреннего мира, а кроме того, на способность к са-
моизменению и самосозиданию для наиболее успешной и про-
дуктивной личной жизни и профессиональной деятельности.

Также в данной научной статье используется понятие 
эталонная модель, которая призвана стать образцом с на-
бором факторов и критериев для использования в работе 
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со студентами- менеджерами. Она должна отражать те показа-
тели, которые будут в полной мере демонстрировать структуру 
аутопсихологической компетентности успешных менеджеров 
и что особенно важно, эталонная модель должна содержать 
в себе современные методологические требования, которые 
предъявляются к научным теориям [10]. При определении эта-
лонной модели учтены указанные требования, что позволяет 
верифицировать и операционализировать ее, для того, чтобы 
использовать в психолого- педагогической практике.

В настоящей работе предлагается разработанная и эмпи-
рически проверенная факторная структура аутопсихологиче-
ской компетентности успешных менеджеров, которая может 
являться эталонной моделью для исследования аутопсихоло-
гической компетентности студентов- менеджеров, а также при 
разработке психолого- педагогических технологий и программ 
формирования данной компетентности у студентов вуза, обу-
чающихся по направлению «Менеджмент».

Цель исследования – Определить факторную структур-
ную модель аутопсихологической компетентности успешных 
менеджеров, тем самым предложить эталонную модель для 
дальнейшего исследования и формирования указанной ком-
петентности студентов- менеджеров.

Обзор литературы
Всё чаще учеными разных направлений: педагогики, пси-

хологии, менеджмента, проявляется исследовательский инте-
рес к такому многомерному феномену как аутопсихологическая 
компетентность, рассматривая её в различных контекстах. Так, 
А. К. Маркова представляет сформированную аутопсихологиче-
скую компетентность как фактор успешности [9]; Л. А. Степнова 
считает её условием повышения эффективности профессиональ-
ной деятельности [8]; В. В. Белов, О. И. Грибоедова, Е. П. Привало-
ва, И. Л. Фельдман данную компетентность описывают в научных 
работах как показатель психологического здоровья и благопо-
лучия личности [3; 5]. Е. В. Астапенко, В. В. Белов, С. В. Круглик, 
О. В. Кузьменкова, Е. П. Привалова, В. Н. Софьина, Л. А. Степнова, 
Т. Л. Шиманская, и др. исследуют не только сам феномен аутопси-
хологической компетентности, её формирование и развитие, 
но и структуру [1; 3; 7; 8; 17; 18; 21]. Определение эталонной 
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модели рассматривают в своих работах Р. С. Немов, Д. А. Яцен-
ко [11]. Личность успешных менеджеров исследовалась в тру-
дах Е. В. Беловой 1, В. В. Белова, О. Морозовой, Д. Ю. Поляковой 
и др. [2; 6; 10; 12]. Также анализ научной литературы позволяет 
заметить, что аутопсихологическую компетентность всё чаще 
рассматривали в исследованиях в контексте её формирования 
в условиях образовательной среды Н. С. Аболина 2, А. Н. Блинков, 
С. В. Круглик, Е. П. Привалова, И. Э. Рахимбаева, И. Г. Самохвалова, 
Т. Е. Сафонова, В. М. Смирнова, Л. А. Степнова, В. В. Телиженко, 
А. С. Трошина [7; 14; 15; 16; 19; 22].

Е. В. Астапенко, В. В. Белов, Е. П. Привалова, В. М. Смирнова, 
В. Н. Софьина предлагают определять аутопсихологическую 
компетентность как некую многоуровневую конфигурацию [1; 3; 
16; 17]. Так, В. Н. Софьина предлагает структуру аутопсихологи-
ческой компетентности, которая состоит из двух основных ком-
понентов: 1 – «осведомленность о способах самосовершенство-
вания, а также о сильных и слабых сторонах своей собственной 
личности и деятельности»; 2 – «осведомленность о том, что 
и как нужно сделать, чтобы повысить качество своей работы» 
[17]. Это согласуется с разработанной теоретической моде-
лью, которая также является двухфакторной 1 – самопознание, 
2 – самосозидание), и которая в данной работе используется 
для операционализации и эмпирической проверки, а также для 
определения эталонной структуры [3; 13]. Также В. Н. Софьи-
на описывает наполнение компонентов аутопсихологической 
компетентности без распределения по основным компонентам: 
«в состав аутопсихологической компетентности входят: умение 
использовать свои достоинства в профессиональной деятель-
ности; умение анализировать и устранять свои недостатки; спо-
собность к личностному и профессиональному саморазвитию 
и развитию своего творческого потенциала; умение анализиро-
вать и развивать в лучшую сторону свои деловые и личностные 
качества и разрабатывать программу самосовершенствования; 
адаптивность, гибкость; мотивация к высоким уровням достиже-
ния в профессии; умение эффективно работать с информаци-

1 Белова Е. В. Личностные особенности успешных предпринимателей малого и среднего бизнеса: 
специальность 19.00.03 «Психология труда, инженерная психология, эргономика»: автореф. дис. … канд. 
психол. наук. СПб., 2012. 23 с. EDN: OROSAT

2 Аболина Н. С. Формирование аутокомпетентности студентов в процессе интенсивной групповой 
подготовки: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.08 / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. Екатеринбург, 2005. 22 с.
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ей; планировать личную деятельность; умение разрабатывать 
программу самосовершенствования» [17].

Но в вышеуказанных исследованиях описание психологи-
ческого содержания указанных компонентов отсутствует, что 
усложняет их применение в практической работе субъектов 
образовательного процесса.

В. В. Беловым и Е. П. Приваловой была определена теоре-
тическая модель аутопсихологической компетентности топ-ме-
неджеров, где «аутопсихологическая компетентность пред-
ставляет собой комплексную характеристику, отражающую 
направленное воздействие самой личностью в двух направле-
ниях – самопознание и самосозидание в её интраиндивидном 
поле, где цель этого воздействия заключается в повышении 
уровня своей плодотворности и плодотворности окружающего 
мира» [3]. Данная теоретическая модель при ее определе-
нии основывалась на общенаучном подходе моделирования, 
принципе идеализации, с применением контент- анализа; что 
позволяет проводить дальнейшее эмпирическое исследование. 
В настоящей работе при выстраивании факторной структуры 
аутопсихологической компетентности успешных менеджеров 
мы опираемся на указанную теоретическую модель [3].

Итак, теоретический анализ проблемы исследования по-
зволяет определить актуальность внесения изменений и до-
полнений в образовательные программы, которые должны 
касаться формирования аутопсихологической компетентности 
как одной из общекультурных компетенций будущего менед-
жера. Факторная структура аутопсихологической компетентно-
сти успешных менеджеров разработана как эталонная модель 
для дальнейшего исследования и формирования указанной 
компетентности студентов- менеджеров.

Материалы и методы
Психодиагностика проведена с помощью методического ин-

струментария: методика определения смысложизненных ориен-
таций (Н. Фишер, М. Бонд, адаптация Е. Ю. Мандриковой), опро-
сник самоорганизации деятельности (Д. А. Леонтьев, валидация 
Е. А. Петровой, А. А. Шестакова), методика определения самоак-
туализации (Э. Шостром, адаптация Ю. Е. Алешиной, Л. Я. Гозман, 
М. В. Загика, М. В. Кроз), шкала аутентичности (А. Вуд, А. Лин-
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ли, Д. Малтби, М. Балиоусис, адаптация С. К. Нартовой- Бочавер 
и др.), опросник рефлексивности (А. В. Карпов), методика опре-
деления личностной зрелости (Ю. З. Гильбух), методика диа-
гностики психологического благополучия (К. Рифф, адаптация 
и валидация Т. Д. Шевеленковой, Т. П. Фесенко), методика опре-
деления уровня субъективного контроля (Дж. Роттер, адаптация 
Е. Ф. Важина, С. А. Голынкиной, А. М. Эткинда, новый опросник 
толерантности к неопределенности (Т. В. Корнилова) и методика 
диагностики копинг механизмов (Р. Лазарус, С. Фолкман, адап-
тация Т. Л. Крюковой, Е. В. Куфтяк, М. С. Замышляевой).

Для определения структуры был применен факторный 
анализ – метод главных компонент, метод вращения варимакс 
с нормализацией Кайзера в программе IBM SPSS Statistics 
27.0.1, сбор данных в MS Excel 2010. Выборка представлена 
114 респондентами – успешными менеджерами, занимающими 
ключевые должности на предприятиях различных отраслей 
экономики, разного пола, возраст от 29 до 53 лет.

Результаты
В ходе работы было установлено большое количество 

корреляционных связей, поэтому для реализации целей ис-
следования дополнительно был проведен факторный анализ 
(рис. 1), целью которого стало выявление основных перемен-
ных аутопсихологической компетентности успешных менед-
жеров, позволяющих объединить несколько характеристик 
в общий фактор и интерпретировать данные вариации в группе 
данных, полученных по десяти отобранным методикам. Кро-
ме того, факторный анализ позволил определить факторную 
нагрузку этих взаимосвязей с учетом валентности. В макро- 
факторы вошли только те исходные переменные, распреде-
ление которых близко к нормальному.

Факторный анализ позволяет решить исследовательскую 
задачу данной работы – сформировать структуру аутопсихологи-
ческой компетентности успешных менеджеров, через снижение 
размерности исходных переменных без потери значения. По-
лученный макро- фактор интерпретируется как причина общей 
изменчивости нескольких исходных переменных. Коэффициенты 
с низкими значениями (>0,4) не учитываются, так как корреляции 
с низкими значениями не влияют на дальнейшую интерпретацию.
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Рис. 1. График собственных значений

Матрица повернутых компонент позволила сгруппировать 
57 исходных переменных в 6 новых переменных (компонент), 
то есть 57 переменных были сгруппированы в итоговые макро- 
факторы, что отражает скрытый состав структуры аутопсихо-
логической компетентности успешных менеджеров. Вращение 
сошлось за 10 итераций. Кумулятивный коэффициент диспер-
сии стремится к 75,7 %, р≤0,05–0,01, что указывает на высокое 
качество полученной модели.

Следовательно, это позволяет определить фактор-
ную структуру и провести интерпретацию полученных дан-
ных. Психологическая интерпретация каждого полученного 
макро- фактора включает в себя только исходные переменные 
с высокими значениями корреляции. В табл. 1 и 2 представлен 
результат факторного анализа.

Первый элемент структуры условно обозначен как са-
мопонимание и включает в себя следующие переменные: 
целеустремленность (,636), ориентация на настоящее (,515), 
поддержка (,851), самопринятие (,850), самоуважение (,750), 
ориентация во времени (,742), ценностные ориентации (,724), 
спонтанность (,723), синергия (,582), принятие агрессии (,645), 
принятие себя (,639), автономия (,699), управление средой 
(,812), цели в жизни (,763), личностный рост (,718).

Согласно содержанию данного элемента, сформиро-
ванными психологическими особенностями успешных ме-
неджеров являются:
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• позитивное самоотношение, положительная оценка сво-
их индивидуально- психологических особенностей, принятие 
негативных сторон без излишней самокритики, уважение себя 
за положительные черты характера;

• способность «жить в настоящем», «здесь-и-теперь», 
способность к адекватной оценке настоящего в целом при 
позитивной оценке прошедшего и грядущего; способность 
к фиксации на настоящем моменте, придания ему особенной 
ценности и значения;

• склонность к спонтанному, непосредственному выра-
жению эмоций и чувств при сохранении целенаправленности 
действий и поступков, целеустремленности;

• высокая степень принятия ценностей самоактуализи-
рующейся личности, независимости ценностных ориентаций 
и поведения;

• способности к целостному восприятию явлений окру-
жающего мира, людей, синтезу духовного и материального;

• отсутствие тенденций к самообвинению за проявление 
негативных эмоций, раздражительности, агрессивности.

Таблица 1

Компонент факторной структуры аутопсихологической компетентности  

успешных менеджеров – самопознание

Фактор
(элемент структуры) Переменная Факторная 

нагрузка

1 – Самопонимание

Целеустремленность ,636

Ориентация на настоящее ,515

Поддержка ,851

Самопринятие ,850

Самоуважение ,750

Ориентация во времени ,742

Ценностные ориентации ,724

Спонтанность ,723

Принятие агрессии ,645

Синергия ,582

Автономия ,699

Принятие себя ,639

Управление средой ,812

Цели в жизни ,763

Личностный рост ,718
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2 – Осмысленность

Результат ,767

Локус контроля – Я ,702

Локус контроля – жизнь ,618

Процесс жизни или интерес и эмоциональная насыщен-
ность жизни ,524

Самоорганизация ,759

Креативность ,668

3 – Ответственность

Гибкость поведения ,553

Интернальность в области достижений ,801

Интернальность в области межличностных отношений ,771

Интернальность в семейных отношениях ,733

Интернальность в области производственных отношений ,732

Конфронтационный копинг ,588

Успешные менеджеры демонстрируют значительную сте-
пень удовлетворенности особенностями своего характера, 
в большей мере удовлетворены результатами событий своего 
прошлого. Они обладают высокими компетенциями в управ-
лении людьми. Им характерен интернальный локус контроля, 
стремление находить варианты для изменения ситуации в вы-
годном ключе, проявляют гибкость поведения, направленного 
на достижение значимых целей.

Также успешные менеджеры обладают позитивным от-
ношением к себе и на достаточном уровне развитыми способ-
ностями регуляции своего поведения. Им свой ственна способ-
ность к организации повседневной деятельности; они имеют 
достаточное число целей в жизни, чувство направленности 
и в целом оптимистичный настрой. Для них характерны высо-
кие показатели самореализации.

Таким образом, успешные менеджеры нацелены на наи-
более полное раскрытие своего потенциала, переживают пси-
хологическое благополучие.

Сочетание данных переменных позволяет включить фак-
тор самопонимание как элемент структуры в блок самопо-
знание (рис. 2). Самопонимание является важным аспектом 
в личной жизни и профессиональной деятельности успешного 
менеджера. Психологическое содержание данного элемен-
та включает в себя самопринятие, самоуважение, автономию 
и ценностные ориентации, а также целеустремленность, ори-
ентацию во времени, поддержку и синергию.

Продолжение табл.  1



|359|

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 
PEDAGOGICAL PSYCHOLOGY

Е. П. Привалова

Второй элемент структуры условно обозначен как осмыс-
ленность, включает в себя следующие переменные: результат 
(,767), локус контроля – Я (,702), локус контроля – жизнь (,618), 
процесс жизни или интерес и эмоциональную насыщенность 
жизни (,524), самоорганизацию (,759), креативность (,668).

Согласно содержанию данного элемента успешные менед-
жеры в целом удовлетворены степенью своей самореализации, 
позитивно оценивают прошлое, определяют его как продук-
тивную часть своей жизни. Для них характерно:

• осознание себя как сильной личности, способной выстраивать 
жизнь в соответствии со своими желаниями, стремлениями, целями;

• позитивная оценка процесса жизни: он наполнен для 
них смыслом, интересными событиями, приносит удовлетворение;

• осознание своих возможностей в процессе принятия реше-
ний, контроля и коррекции процесса достижения поставленных 
целей (интернальность в интерпретации жизненных событий);

• способность к самостоятельной организации своей де-
ятельности;

• творческая активность и креативность.
Третий элемент структуры условно обозначен как от-

ветственность, включает в себя следующие переменные: 
гибкость поведения (,553), интернальность в области до-
стижений (,801), интернальность в области межличностных 
отношений (,771), интернальность в семейных отношениях 
(,733), интернальность в области производственных отноше-
ний (,732), конфронтационный копинг (,588).

Согласно содержанию данного элемента успешных менед-
жеров описывает интернальный локус- контроля, отражающий 
их уверенность в том, что результаты, которые они получают 
в деятельности и межличностном взаимодействии, связаны 
со степенью прилагаемых ими усилий, уровнем компетентности 
и личностными особенностями (ответственностью, дисципли-
нированностью, целеустремленностью и т. п.).

Интернальность проявляется в сфере профессиональной 
деятельности, межличностных и семейных отношений.

Элемент ответственность также составил и конфронта-
ционный копинг, который отражает активное совладание ме-
неджеров со стрессом, в том числе и посредством проявления 
агрессии для достижения своих целей.
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Таким образом, первый компонент структуры – самопо-
знание содержит в себе три элемента – осмысленность, само-
понимание, ответственность.

Таблица 2

Компонент факторной структуры аутопсихологической компетентности успешных 

менеджеров – самосозидание

Фактор
(элемент структуры) Переменная Факторная нагрузка

4 – Самоопределение

Цели ,531

Планомерность ,545

Настойчивость ,536

Представления о природе человека -,444

Отношение к своему «Я» (Я - концепция) ,293

Бегство- избегание -,621

Самоконтроль ,591

5 – Самовыражение

Мотивация достижений ,792

Способность к психологической близости с другим 
человеком ,550

Чувство гражданского долга ,524

Жизненная установка ,501

Положительная переоценка ,463

Дистанцирование -,380

Планирование решения проблемы ,289

6 – Саморегуляция

Познавательные потребности ,474

Аутентичности самовыражения -,531

Принятие внешнего влияние -,275

Позитивные отношения ,460

Поиск социальной поддержки ,729

Четвёртый элемент структуры условно обозначен как 
самоопределение, включает в себя следующие переменные: 
цели (,531), планомерность (,545), настойчивость (,536), само-
контроль (,591); в обратном значении –представления о при-
роде человека (–,444), бегство- избегание (–,621).

Согласно содержанию данного элемента для успеш-
ных менеджеров характерно стремление к планомерной 
работе, последовательному достижению поставленных це-
лей при наличии достаточного числа этих целей. Им свой-
ственно стремление доводить начатое до конца, пробуя 
различные варианты решения задач.
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Относительно совладания с трудностями можно сказать 
следующее: для таких менеджеров характерно совладание 
со стрессогенным воздействием посредством попыток их прео-
доления за счет целенаправленного сдерживания эмоциональ-
ных реакций, снижение их влияния на осмысление ситуации, 
т. е. выбор рационального подхода к проблемным ситуациям. 
В то же время отмечается отсутствие тенденций в процессе со-
владания со стрессом отрицать проблему, избегать, уклоняться 
от ее решения и проявлять пассивность.

Примечательно, что успешным менеджерам нехарактер-
ны тенденции к позитивной оценке человеческой природы, 
им в большей мере свой ственно настороженное и внима-
тельное отношение к людям.

Пятый элемент структуры условно обозначен как само-
выражение, включает в себя следующие переменные: мотива-
ция достижений (792), способность к психологической близости 
с другим человеком (,550), чувство гражданского долга (,524), 
жизненная установка (,501), положительная переоценка (463).

Согласно содержанию данного элемента успешные ме-
неджеры отличаются выраженной мотивацией достижений: 
стремлением к саморазвитию, самоактуализации и самореали-
зации, инициативностью, самостоятельностью в деятельности, 
стремлением к реализации своего лидерского потенциала.

В межличностном взаимодействии для успешных менед-
жеров характерно проявлять доброжелательность, эмпатию, 
а в деятельности – ответственное поведение в соответствии 
с чувством долга, потребностью в общении и сотрудничестве 
с другими, проявления патриотизма.

Элемент самовыражение также составили данные, отра-
жающие жизненную установку менеджеров, которая отражает 
их рациональность, практичность, эмоциональную стабиль-
ность и рассудительность.

Кроме этого, успешным менеджерам характерно совладание 
со стрессогенным воздействием посредством стремления к пре-
одолению негативных эмоций и чувств, обусловленных стрессом 
через позитивное переосмысление актуальных обстоятельств, 
использование их в качестве стимула для личностного развития.

Шестой элемент структуры условно обозначен как само-
регуляция, включает в себя следующие переменные: позна-
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вательные потребности (,474), позитивные отношения (,460), 
поиск социальной поддержки (,729), в обратном значении – 
аутентичности самовыражения (–,531).

Согласно элементу саморегуляция в иерархии потребно-
стей успешных менеджеров достаточно высокое место зани-
мают познавательные потребности, отражающие стремление 
к расширению знаний об окружающем мире.

Успешные менеджеры имеют большое количество межлич-
ностных контактов, в которых им необходимо проявлять развитые 
коммуникативные навыки и доброжелательное отношение. В слу-
чае конфликтного взаимодействия для них характерным является 
поиск компромиссов и предложение оппоненту сотрудничества 
как стратегии урегулирования отношений и поиска наиболее 
оптимальных вариантов решения спора. Примечательно, что 
менеджеры не стремятся утвердить собственное мнение относи-
тельно тех или иных вопросов, а готовы соотносить его с мнением 
окружения. Это еще раз свидетельствует в пользу направлен-
ности исследуемой группы лиц на бесконфликтное общение, 
реализацию компромиссного и сотрудничающего поведения.

Кроме этого, для успешных менеджеров характерно совлада-
ние со стрессогенным воздействием посредством поиска информа-
ционной, эмоциональной и действенной социальной поддержки.

Таким образом, второй компонент структуры – самосо-
зидание содержит в себе три элемента – самоопределение, 
самовыражение, саморегуляция.

На рис. 2 представлена факторная структурная модель 
аутопсихологической компетентности успешных менеджеров.

Рис. 2. Факторная структура аутопсихологической компетентности успешных менеджеров
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Обсуждение и выводы
Очевидно, что формирование аутопсихологической ком-

петентности будущих менеджеров – актуальная задача совре-
менного образования, поэтому изучение и создание модели 
аутопсихологической компетентности успешных менеджеров 
как эталона представляется целесообразным. В данной рабо-
те приводится исследование на основе факторного анализа; 
по результатам которого определена факторная структура 
аутопсихологической компетентности успешных менеджеров, 
отражающая её основные компоненты и элементы (рис. 2). Ис-
ходные переменные были сгруппированы в шесть факторов, 
что позволило сформировать структуру аутопсихологической 
компетентности успешных менеджеров и провести содержа-
тельную психологическую интерпретацию. Кумулятивный 
коэффициент дисперсии стремится к 75,7 %, что указывает 
на высокое качество полученной модели.

Данные результаты позволяют сделать выводы:
1. Определена факторная структура аутопсихологиче-

ской компетентности успешных менеджеров, которая состоит 
из двух компонентов – самопознания и самосозидания, где 
первый компонент структуры содержит в себе три элемен-
та – осмысленность, самопонимание, ответственность; второй 
компонент структуры – три элемента – самоопределение, са-
мовыражение, саморегуляция.

2. Разработанная факторная структура аутопсихологиче-
ской компетентности успешных менеджеров оказалась наибо-
лее полной с точки зрения содержательной психологической 
интерпретации. Благодаря эмпирическому исследованию уда-
лось операционализировать ее структурные элементы.

Таким образом, данную модель рекомендуется использо-
вать как эталон для изучения аутопсихологической компетент-
ности студентов- менеджеров, а также для создания технологий 
и программ формирования данной компетентности.
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Межличностные отношения и успешность обучения 
курсантов военно-учебного заведения

Введение. Развиваясь в деятельности, человек сосуществует в обществе. В социуме осущест-
вляется и процесс обучения личности. Изучение психологических детерминант успешности обучения 
не может быть полным без изучения качеств личности, определяющих межличностные отношения в кол-
лективе. Особенно значима эта проблема для курсантов военно-учебных заведений, так как их процесс 
обучения реализуется практически без отрыва от своего воинского подразделения. Объектом изучения 
в данном исследовании являются курсанты, обучающиеся по образовательным программам среднего 
профессионального образования в высшем военно-учебном заведении. Это молодые люди юношеского 
возраста, в котором формируется самосознание, осознание ценности дружбы, профессионального 
самоопределения. Мы полагаем, что успешность курсантов в обучении во многом обусловливается их 
умением выстраивать эффективные взаимоотношения с сослуживцами. Цель исследования – изучение 
особенностей развития личностных характеристик: влиятельности (авторитетности) в коллективе, ли-
дерских качеств, эмоционального интеллекта, агрессивности, успешных в обучении курсантов.

Материалы и методы. Обоснование личностных качеств, определяющих межличностные отноше-
ния в коллективе как детерминанты успешности обучения, проводилось методами сравнения и сопоставле-
ния результатов психодиагностического обследования. Применялись методы письменного социально-пси-
хологического опроса, психологического тестирования курсантов. Использованы методы математической 
статистики: частотное распределение, t-критерий Стьюдента, корреляционный анализ по Пирону.  

Результаты. Показана целесообразность изучения и анализа личностных качеств курсантов, 
определяющих межличностные отношения в коллективе для определения их значимости в успешности 
обучения, применительно к конкретным видам деятельности – учебной, служебной, «общественной 
нагрузке». Обозначена важность изучения межличностных отношений в воинском коллективе для 
успешности обучения курсантов. 

Обсуждение и выводы. Проведенный анализ показал, что успешность курсантов среднего 
профессионального образования в обучении детерминируют влиятельность (авторитет) в воинском 
коллективе, качества делового и (или) эмоционального лидера, развитый эмоциональный интеллект. 
Указанные качества значимы для успеха курсантов в обучении в целом, включая успешность в учебной, 
служебной деятельности и «общественной нагрузке». Кроме того, они обусловливают успешность кур-
сантов на протяжении всего периода обучения в военно-учебном заведении. Затрудняют успешность 
в обучении агрессивные формы поведения, в частности физическая, вербальная и аутоагрессия. В числе 
личностных качеств военных педагогов значимыми для успешности обучения курсантов являются 
высокий самоконтроль поведения, настойчивость и добросовестность. 

Ключевые слова: курсант, успешность обучения, межличностные отношения, влиятельность, 
лидерство.
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Interpersonal Relationships and Learning Success 
of Military Educational Institution Cadets

Introduction. Developing in activity, a person coexists in society. The process of learning of the in-
dividual also takes place in society. The study of psychological determinants of learning success cannot be 
complete without studying the personality traits that determine interpersonal relationships in a team. This 
problem is especially significant for cadets of military educational institutions, since their learning process 
is carried out practically without separation from their military unit. The object of study in this research is ca-
dets studying in educational programs of secondary vocational education in a higher military educational 
institution. These are young people of adolescence, when self-awareness, awareness of the value of friend-
ship, and professional self-determination are formed. We believe that the success of cadets in training 
is largely determined by their ability to build effective relationships with their fellow soldiers. The purpose 
of the study is to study the development of personal qualities – influence (authority) in a team, leadership 
qualities, emotional intelligence, aggressiveness of successful cadets.

Materials and methods. The substantiation of personal qualities that determine interpersonal re-
lationships in a team as determinants of learning success was carried out using methods of comparison 
and contrast of the results of psychological diagnostics. The methods used were written socio-psychological 
survey and psychological testing of cadets. The methods of mathematical statistics were used: frequency 
distribution, Student's t-test, and Piron's correlation analysis.

Results. The expediency of studying and analyzing the personal qualities of cadets that determine 
interpersonal relationships in a team is shown in order to determine their significance in the success of train-
ing, as applied to specific types of activity – educational, service, "social workload". The importance of study-
ing interpersonal relationships in a military team for the successful training of cadets is indicated.

Discussion and conclusion. The conducted analysis showed that the success of cadets of second-
ary vocational education in training is determined by influence (authority) in the military team, qualities 
of a business and (or) emotional leader, developed emotional intelligence. The above qualities are important 
for the success of cadets in their studies as a whole, including success in academic activities, service activ-
ities and “social workload”. In addition, they determine the success of cadets throughout the entire period 
of study at a military educational institution. Aggressive forms of behavior, in particular physical, verbal 
and auto-aggression, make learning difficult. Among the personal qualities of military teachers that are sig-
nificant for the success of cadet training are high self-control of behavior, persistence and conscientiousness.

Key words: cadet, academic success, interpersonal relationships, influence, leadership.
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Введение
Значительный научный интерес представляет тема роли ка-
честв личности, определяющих межличностные отношения 
в учебном коллективе, как обусловливающая причина успеш-
ности обучения. Еще К. Маркс писал, что «индивид, есть обще-
ственное существо» [9, с. 25]. Ученые Б. Г. Ананьев, Е. А. Климов, 
D. McClelland, R. Koestner и др. [1; 8; 21] отмечали, что успеш-
ность в труде и учебе определяется умением человека ладить 
с другими людьми. Б. Ф. Ломов указывал, что достижения лич-
ности меняют ее статус в коллективе, и при этом «… успеш-
ная деятельность отдельной личности далеко не всегда ведет 
к упрочению взаимоотношений в коллективе, а неуспешная – 
к конфликту; может быть и наоборот…» [10, с. 322].

Обучение курсантов в военно- учебном заведении более 
чем, например, обучение студентов в гражданском вузе со-
пряжено с необходимостью устанавливать и поддерживать 
эффективные взаимоотношения в коллективе, так процесс об-
учения реализуется практически без отрыва курсанта от своего 
воинского подразделения. Профессор О. Ю. Ефремов указы-
вает, что «в достижении целей обучения военнослужащих су-
щественную роль играют складывающиеся в процессе боевой 
учебы формы взаимодействия командира и подчиненных, воз-
никающие между ними социально- психологические отношения; 
состояние микроклимата воинского коллектива…» [6, с. 144]. 
Профессор А. Г. Маклаков отмечает, что здоровый социально- 
психологический климат в воинском коллективе, характеризу-
ющийся взаимопомощью, взаимоподдержкой, бесконфликтно-
стью, благотворно влияет на всестороннее развитие воина [11].

Анализ личностных качеств, определяющих межличност-
ные отношения курсанта в воинском коллективе как психологи-
ческой детерминанты успешности обучения, является актуаль-
ным ввиду необходимости постоянного повышения качества 
образования курсантов военных вузов, с целью подготовки 
компетентных специалистов – офицеров и прапорщиков (мич-
манов) Вооруженных сил Российской Федерации.

Понятие «детерминанта», согласно трактовке психологиче-
ского словаря Б. М. Петрова, это обусловливающая причина [13].

В. А. Барабанщиков, разъясняя взгляды Б. Ф. Ломо-
ва отмечает, что «… за многомерностью, многоплановостью 
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и многоуровневостью психического стоит множественность 
разнотипных детерминант, функционально объединенных 
в динамическое целое» [2, с. 11]. Иначе говоря, различные 
внешние и внутренние факторы в их разнообразном соотно-
шении, сочетании, воздействии и пр. могут выступить пред-
посылкой, условием, фактором развития психики человека, 
особенностей его поведения. Ученый отмечает также, что «… 
сами психические явления играют роль важнейших детерми-
нант биологических и социальных процессов» [2, с. 11].

С. Л. Рубинштейн отмечал, что сознание и труд «… так вза-
имосвязаны, что открывается подлинная возможность как бы 
просвечивать сознание человека через анализ его деятель-
ности, в которой сознание формируется и раскрывается» [14, 
с. 30]. Следовательно, в качестве психологических детерминант 
успешности обучения можно рассматривать психические явле-
ния (по К. К. Платонову, «психические процессы, психические 
состояния, свой ства личности» [13, с. 87]).

В настоящем исследовании под психологическими детер-
минантами успешности обучения рассматриваются качества 
личности: «сложные, социально и биологически обусловлен-
ные структурные компоненты личности, вбирающие в себя 
психические процессы, свой ства, образования, устойчивые со-
стояния и предопределяющие устойчивое поведение личности 
в социальной и природной среде» [20]. В частности, будет про-
веден анализ различий между группами «успешных» и «менее 
успешных» в обучении курсантов среднего профессионального 
образования по показателям: «влиятельность (авторитетность) 
в воинском коллективе», «лидерские качества», «эмоциональ-
ный интеллект», и рассмотрена связь успешности обучения 
курсантов с показателями агрессивных форм поведения.

Объект исследования – курсанты, обучающиеся по про-
граммам среднего профессионального образования Военной 
академии материально- технического обеспечения им. генерала 
армии А. В. Хрулева.

Научных работ по анализу психологических детерминант 
успешности обучения курсантов среднего профессионально-
го образования недостаточно для формирования целостного 
представления о данной проблеме, что позволяет получить 
новые научные данные.
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Мы полагаем, что качества личности курсанта, определяю-
щие особенности его межличностных отношений в коллективе, 
детерминируют результат его обучения в военном вузе.

Цель научной статьи – изучить особенности личностных 
харктеристик: влиятельности, лидерских качеств, эмоциональ-
ного интеллекта, агрессивности успешных в обучении курсантов.

Задачи исследования:
1. Проанализировать различия между «успешными» и «ме-

нее успешными» в обучении курсантами в показателях уровня 
развития влиятельности (авторитета) в коллективе, качеств де-
лового и эмоционального лидера; эмоционального интеллекта.

2. Рассмотреть взаимосвязь агрессивных форм поведения 
с результатами обучения.

Обзор литературы
Исследованием особенностей межличностных отношений 

курсантов в военных учебных заведениях и их значением для 
достижения успешности в учебе и профессиональной деятель-
ности занимались ученые А. П. Скрипников, В. П. Гришинов, 
С. А. Скрипачев, Н. И. Якунин, Л. В. Шатохина, А. С. Лисицина 
(курсанты академии ФСИН России), А. П. Драганчук, И. А. Ма-
чульская и др. [4; 5; 12; 16; 19].

А. П. Скрипников пишет, что «любые деформации общения 
существенным образом сказываются на результатах учебы, 
на самочувствии курсантов и на их военно- профессиональном 
становлении…» [16].

В. П. Гришинов, С. А. Скрипачев, Н. И. Якунин делают вы-
вод о важности для курсантов умения «правильно общаться 
и эффективно взаимодействовать с окружающими людьми, 
для своего профессионального становления и развития как 
личности» [4, с. 71].

Л. В. Шатохина, А. С. Лисицина, анализируя особенности 
межличностных отношений курсантов в процессе обучения в вузе 
ФСИН России, предполагают, что у курсанта статус аутсайдера, 
возможно, связан с проблемами в учебе, служебной деятельности. 
Исследователи отмечают, что причинами затруднений во взаимо-
отношениях могут выступать «застенчивость, сосредоточенность 
на самом себе, эгоизм, отсутствие понимания, конфликтность 
и ряд иных моментов психологического характера» [19].
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В. П. Гришинов, С. А. Скрипачев, Н. И. Якунин, В. А. Сопига, 
В. А. Калентьев отмечают, что курсанты в период учебы вклю-
чены в межличностное общение с педагогами, командирами, 
сокурсниками и другими людьми [4; 17].

Сопига В. А., Калентьев В. А. ссылаясь на научное исследо-
вание Г. А. Давыдова напоминают, что «решающим фактором, 
который способствует результативности процесса обучения 
является взаимодействие преподавателя и курсанта» [17, с. 73].

Используя в исследовании термин «межличностные от-
ношения», мы придерживаемся точки зрения А. П. Драгачук 
о том, что «…объектом отношений является другой человек…» 
и, что «межличностные отношения акцентируют внимание 
на эмоционально- чувственном аспекте взаимодействия между 
людьми, персональной зависимости… их взаимной ответствен-
ности за сложившиеся отношения» [5, с. 169].

Следовательно, анализ психологических детерминант 
успешности обучения должен охватить не только личностные 
качества курсантов, но и других субъектов процесса обучения – 
командиров подразделений и преподавателей.

Материалы и методы
Успешность обучения курсантов военного вуза рассматрива-

ется нами как «комплексный показатель, отражающий результат 
достижения цели обучения (усвоение курсантами знаний, умений, 
навыков, требуемых качеств личности); достигнутый в совместной 
деятельности субъектов обучения (преподавателя, командира 
подразделения, курсанта), в процессе учебной, служебной дея-
тельности и «общественной нагрузке» [3, с. 30]. Внешним крите-
рием успешности обучения курсантов рассматривается рейтинг, 
включающий успеваемость курсантов и их достижения в службе, 
спорте, творчестве, научно- исследовательской деятельности.

В исследовании приняли участие курсанты, обучающиеся 
по образовательным программам среднего профессиональ-
ного образования по специальности «Организация перевозок 
и управление на транспорте (на автомобильном транспорте)».

Экспертный опрос показал, что в число профессионально 
важных качеств будущих специалистов входят: умение приять 
решение в короткий срок, высокий уровень ответственности, 
умение брать на себя ответственность, организаторские способ-
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ности и др. Следовательно, специалист по организации перевозок 
и управлению на транспорте (на автомобильном транспорте) дол-
жен обладать сформированными коммуникативными навыками, 
проявлять требовательность к себе и другим, быть настойчивым. 
Такие личностные качества закладываются и далее формируются 
на этапе обучения курсантов в военно- учебном заведении.

Исследование включало:
1. Анализ данных письменного авторизованного социаль-

но-психологического опроса. В опросе приняли участие 130 
курсантов I (n=50), II (n=30) и III (n=50) курсов. Данные проана-
лизированы методом частотного (процентного) распределения.

2. Сравнительный анализ данных между группами «успеш-
ных» и «менее успешных» в обучении курсантов проводился 
с использованием t-критерия Стьюдента (данные соответствуют 
нормальному распределению). Выборка составила 315 курсантов 
I (n=90), II (n=90) и III (n=135) курсов. Использовались методи-
ки – «Социометрия непараметрическая» (Я. Морено); «Методика 
оценки делового и эмоционального лидерства» (Р. Л. Кричевский).

3. Выявление связи успешности обучения с агрессивными 
формами поведения проводился методом коэффициента кор-
реляции Пирсона. Выборка составила 240 курсантов I (n=90), II 
(n=90) и III (n=60) курсов. Использовалась методика – «Опросник 
личностной агрессии» (Л. Г. Почебут). В исследовании приняли 
участие курсанты среднего профессионального образования.

Средний возраст испытуемых от 18 до 20 лет. Этот возраст 
трактуется С. И. Самыгиным, Л. Д. Столяренко и др. как юноше-
ский, как «этап формирования самосознания и собственного 
мировоззрения, этап принятия ответственных решений, этап 
человеческой близости, когда ценности дружбы, любви, ин-
тимной близости могут быть первостепенными» [15, с. 200], 
и профессионального самоопределения.

Следовательно, изучение личностных качеств курсан-
тов, определяющих межличностные отношения в воинском 
коллективе в период юности как обусловливающей причины 
успешности обучения является целесообразным.

Научный интерес представляет также установление сходств 
и различий в личностных качествах как психологических детер-
минант успешности курсантов в обучении в целом (по данным 
рейтинга), и отдельно по итогам основных видов деятельно-
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сти – учебной (по итогу успеваемости), служебной и обществен-
ной (по итогам достижений в службе, науке, спорте, творчестве).

С этой целью данные психодиагностического обследования 
были разделены на три группы, в каждой из которых сравни-
вались показатели «успешных» и «менее успешных» курсантов:

1 группа – «успешные» и «менее успешные» в обучении 
(по данным рейтинга);

2 группа – «успешные» и «менее успешные» в учебной 
деятельности (по итогу успеваемости);

3 группа – «успешные» и «менее успешные» в служебной 
деятельности и «общественной нагрузке» (по итогам достиже-
ний в службе, науке, спорте, творчестве).

«Успешными» в обучении, учебной деятельности, служеб-
ной деятельности и «общественной нагрузке» были приняты 
курсанты со средним баллом 4,4 до 5,0; «менее успешными» 
курсанты со средним баллом от 3,5 и ниже.

Математико- статистическая обработка проводилась с по-
мощью программы «Excel».

Результаты
Анализ данных социально- психологического опроса по-

казал, что в группах «успешных» в обучении курсантов в срав-
нении группами «менее успешных» курсантов выше процент, 
оценивающих свои взаимоотношения с командирами под-
разделений, преподавателями и сослуживцами положитель-
но. Курсантам был задан вопрос «Оцените, как складываются 
ваши взаимоотношения в воинском коллективе с командирами 
(начальниками), преподавателями и сослуживцами?». Предло-
жены варианты ответов: 1) взаимоотношения положительные, 
общение проходит без напряжения; 2) взаимоотношения удов-
летворительные; 3) взаимоотношения не вполне удовлетвори-
тельные, общение вызывает напряжение. Результаты опроса 
наглядно представлены на рисунке.

Следовательно, успешные курсанты на каждом году обуче-
ния испытывают меньше проблем в общении, они легче устанав-
ливают эффективные взаимоотношения с окружающими людьми.

Сравнительный анализ данных между группами «успеш-
ных» и «менее успешных» в обучении, учебной, служебной 
деятельности и «общественной нагрузке» курсантов I, II, III 
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курсов позволил выявить статистически знаемые различия, 
по показателям, изложенным в табл. 1, 2 и 3.

Рисунок. Показатели самооценки межличностных отношений курсантов СПО

Таблица 1

Среднегрупповые значения показателей социометрического статуса, лидерских 

качеств, эмоционального интеллекта в группах курсантов I курса СПО, (M±m)

Показатель «Успеш-
ные» 

(n=26)

«Менее 
успешные» 

(n=11)

«Успеш-
ные» 

(n=25)

«Менее 
успешные» 

(n=13)

«Успеш-
ные» 

(n=26)

«Менее 
успешные» 

(n=18)

в обучении
(по рейтингу)

в учебной деятельности
(по успеваемости)

в служебной деятель-
ности и «общественной 

нагрузке»

Социометр. статус 7,7±0,5 4,3±0,7*** 7,6±0,5 4,5±0,5*** 7,9±0,3 4,4±0,5***

Совместимость 8,5±0,3 6,4±0,7* 8,2±0,4 6,7±0,6 9,4±0,2 6,7±0,5***

Деловое лидерство 6,7±0,3 4,7±0,4*** 6,6±0,3 5±0,3** 6,9±0,2 4,8±0,3***

Эмоц-е лидерство 6,9±0,3 5,2±0,5** 6,7±0,4 5,5±0,4* 7,3±0,2 5,3±0,3***

Эмоц-я влиятельн. 7±0,4 6,4±0,7 7±0,4 5,5±0,6* 7,4±0,3 6,6±0,5

Эмоц-й интеллект 7,5±0,4 7,3±0,6 7,5±0,4 6,4±0,7 8±0,3 7,4±0,5

Примечание: в таблице представлены методики, по которым выявлены статистически значимые 
различия:
M – среднее значение; m – средняя ошибка;
* – статистически значимые (p≤0,05) различия;
** – статистически значимые (p≤0,01) различия;
*** – статистически значимые (p≤0,001) различия.

Анализ данных показал:
1. Выявлены статистически значимые различия между 

группами «успешных» и «менее успешных» курсантов I курса 
в обучении, учебной, служебной деятельности и «общественной 
нагрузке» по показателям: социометрический статус, деловое 
лидерство, эмоциональное лидерство.
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2. В группах «успешных» курсантов (в сравнении с «менее 
успешными» курсантами) выше показатели уровня развития 
эмоционального интеллекта.

3. Выявлены статистически значимые различия между 
группами «успешных» и «менее успешных» курсантов в учебной 
деятельности по показателю эмоциональная влиятельность.

Таблица 2

Среднегрупповые значения показателей социометрического статуса, лидерских 

качеств, эмоционального интеллекта в группах курсантов II курса СПО, (M±m)

Показатель «Успеш-
ные» 

(n=21)

«Менее 
успешные» 

(n=8)

«Успеш-
ные» 

(n=21)

«Менее 
успешные» 

(n=8)

«Успеш-
ные» 

(n=21)

«Менее 
успешные» 

(n=23)

в обучении
(по рейтингу)

в учебной деятельности 
(по успеваемости)

в служебной деятель-
ности и общественной 

нагрузке

Социометр.статус 8,1±0,4 4,9±0,7*** 7,8±0,4 4,9±0,7*** 8,4±0,4 5,4±0,4***

Совместимость 9,1±0,3 7,3±0,9* 9,1±0,3 7,3±0,9 9,2±0,3 8,5±0,4

Деловое лидерство 7,3±0,2 5,3±0,3*** 7,2±0,2 5,6±0,5** 7,4±0,2 6,4±0,3**

Эмоц-е лидерство 8±0 6,4±0,4*** 7,9±0,07 6,6±0,4** 8±0 7,2±0,2***

Эмоц-й самоконт. 7,1±0,4 5,4±0,6* 6,9±0,4 5,9±0,7 7,4±0,3 6,9±0,3

Эмоц-я влиятельн. 6,7±0,4 5±0,6* 6±0,4 5,2±0,7 6,7±0,4 6,3±0,3

Эмоц-й интеллект 7,3±0,4 6,1±0,4* 6,4±0,5 6,4±0,6 7,7±0,3 6,8±0,4

Примечание: в таблице представлены методики, по которым выявлены статистически значимые 
различия:
M – среднее значение; m – средняя ошибка;
* – статистически значимые (p≤0,05) различия;
** – статистически значимые (p≤0,01) различия;
*** – статистически значимые (p≤0,001) различия.

Анализ данных показал:
1. Выявлены статистически значимые различия между 

группами «успешных» и «менее успешных» курсантов II курса 
в обучении, учебной деятельности, служебной деятельности 
и «общественной нагрузке» по показателям социометрический 
статус, деловое лидерство, эмоциональное лидерство;

2. Выявлены статистически значимые различия между 
группами «успешных» и «менее успешных» в обучении по по-
казателям: эмоциональный интеллект, эмоциональный само-
контроль, эмоциональная влиятельность.
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Таблица 3

Среднегрупповые значения показателей социометрического статуса, лидерских ка-

честв, эмоционального интеллекта в группах курсантов III курса СПО, (M±m)

Показатель «Успеш-
ные» 

(n=38)

«Менее 
успешные» 

(n=11)

«Успеш-
ные» 

(n=39)

«Менее 
успешные» 

(n=13)

«Успеш-
ные» 

(n=28)

«Менее 
успешные» 

(n=29)

в обучении
(по рейтингу)

в учебной деятельности 
(по успеваемости)

в служебной деятель-
ности и общественной 

нагрузке

Социометр. статус 7,6±0,4 2,9±0,6*** 7,5±0,4 3,3±0,6*** 7,4±0,4 5,3±0,5**

Совместимость 8,5±0,3 5,4±1** 8,2±0,3 5,9±0,9* 8,2±0,4 7±0,6

Эмоц-я чуткость 5,7±0,4 3,9±0,7* 5,9±0,4 4,9±0,7 5,7±0,5 5,6±0,5

Эмоц-я влиятельн. 6,8±0,3 4,7±0,8* 6,5±0,3 4,9±0,8 6,9±0,3 5,9±0,43

Эмоц-й интеллект 7,3±0,3 5,6±0,7* 7,2±0,4 6,1±0,6 7,5±0,4 6,9±0,4

Примечание: в таблице представлены методики, по которым выявлены статистически значимые 
различия:
M – среднее значение; m – средняя ошибка;
* – статистически значимые (p≤0,05) различия;
** – статистически значимые (p≤0,01) различия;
*** – статистически значимые (p≤0,001) различия.

Анализ данных показал:
1. Выявлены статистически значимые различия между груп-

пами «успешных» и «менее успешных» курсантов III курса в обу-
чении, учебной деятельности, служебной деятельности и «об-
щественной нагрузке» по показателю социометрический статус.

2. Выявлены статистически значимые различия между 
группами «успешных» и «менее успешных» в обучении по пока-
зателям эмоциональный интеллект, эмоциональный чуткость, 
эмоциональная влиятельность.

3. Корреляционный анализ, проведенный с целью уста-
новления связи между успешностью обучения и показателями 
агрессивных формам поведения, изложен в табл. 4.

Таблица 4

Статистически значимые коэффициенты корреляции (r) по Пирсону,  

между показателями методики «Опросник личностной агрессивности»  

и успешностью обучения (по рейтингу)

Показатель 1 курс СПО
(n=26)

2 курс СПО
(n=21)

3 курс СПО
(n=23)

Вербальная агрессия -0,33 -0,29 -0,22

Физическая агрессия -0,39* -0,18 -0,4*

Предметная агрессия -0,3 -0,11 -0,3

Эмоциональная агрессия -0 0,11 0,33
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Аутоагрессия -0,39* 0,21 -0,01

Общая агрессия -0,4* -0,24 -0,34

Полужирным шрифтом выделены статистически значимые показатели
* p ≤ 0,01

Агрессивность трактуется в психологическим словаре 
Л. А. Карпенко как «индивидуальное или коллективное по-
ведение, действие, направленное на нанесение физического 
или психологического вреда, ущерба, либо уничтожения дру-
гого человека или группы людей» [7, с. 9], и как «относитель-
но устойчивая черта личности» в случае готовности субъекта 
к агрессивному поведению [7, с. 9–10].

Анализ данных показал преимущественно отрицательную 
связь успешности обучения с показателями агрессивных форм 
поведения на каждом курсе. Выявлены статистически значи-
мые показатели отрицательной связи успешности обучения 
с физической агрессией, аутоагрессией и общей агрессией.

Проведенный нами ранее анализ личностных качеств педа-
гогов военного вуза показал, что наиболее значимыми для успеш-
ности обучения курсантов являются: для преподавателей – высо-
кий самоконтроль поведения и настойчивость, для командиров 
подразделений – высокий самоконтроль и добросовестность [18].

Обсуждение и выводы
Таким образом, проведенный анализ показал, что успеш-

ность курсантов среднего профессионального образования в об-
учении детерминируют: влиятельность (авторитет) в воинском 
коллективе, качества делового и (или) эмоционального лидера, 
развитый эмоциональный интеллект. Указанные качества значи-
мы для успеха курсантов в обучении в целом, включая успешность 
в учебной, служебной деятельности и «общественной нагрузке». 
Кроме того, они обусловливают успешность курсантов на про-
тяжении всего периода обучения в военно- учебном заведении.

Затрудняют успешность в обучении агрессивные формы 
поведения, в частности физическая, вербальная и аутоагрессия.
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Особенности интеллектуального развития 
у старшеклассников с разным уровнем  

временной перспективы

Введение. В настоящее время проблема построения молодыми людьми плана своего развития 
и оценки перспектив в выборе жизненного пути отечественной психологией практически не изучена. 
В данном исследовании выявлены различия уровня развития познавательных психических процес-
сов, общего уровня интеллектуального развития у старшеклассников с различным характеристиками 
временной перспективы; взаимосвязи между уровнем интеллектуального развития, успеваемостью 
старшеклассников и особенностями их временной перспективы.

Материалы и методы. В ходе психологического обследования были использованы следующие 
психодиагностические методики: «Опросник временной перспективы» Ф. Зимбардо в адаптации А. Сыр-
цовой, Е. Т. Соколовой и О. В. Митиной; КР-3-85 Б. М. Кулагина и М. М. Решетникова. Исследование прово-
дилось на базе общеобразовательных учреждений Гатчинского муниципального района Ленинградской 
области. В исследовании приняли участие 192 обучающихся старших классов общеобразовательных 
учреждений Гатчинского муниципального района, из них 126 девушек и 66 юношей в возрасте 15–18 лет.

Результаты. В результате исследования были выявлены различия уровня развития позна-
вательных психических процессов, общего уровня интеллектуального развития у старшеклассников 
с различным уровнем временной перспективы, также обнаружены взаимосвязи между уровнем интел-
лектуального развития, успеваемостью старшеклассников и особенностями их временной перспективы.

Обсуждение и выводы. Проведенное исследование позволило установить, что между характери-
стиками развития психических познавательных процессов и характеристиками временной перспективы 
существует определенная взаимосвязь. Выявленные закономерности позволяют говорить о том, что чем 
выше уровень интеллектуального развития, тем больше выражена ориентация на будущее. Особое место 
в структуре связей между психическими познавательными процессами и характеристиками временной 
перспективы современных подростков занимают характеристики развития памяти. 

Ключевые слова: временная перспектива личности, старшеклассники, уровень интеллекту-
ального развития.
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Features of Intellectual Development 
of High School Students With Different Levels 

of Time Perspective

Introduction. At present, the problem of young people building a plan of their development and assess-
ment of prospects in choosing a life path by domestic psychology is practically not studied. This study reveals 
differences in the level of development of cognitive mental processes, general level of intellectual development 
in high school students with different characteristics of time perspective; interrelations between the level of in-
tellectual development, academic performance of high school students and features of their time perspective.

Materials and methods. In the course of psychological examination, the following psychodiagnostic 
techniques were used: “Time perspective questionnaire” by F. Zimbardo in the adaptation of A. Syrtsova, 
E. T. Sokolova, and O. V. Mitina; KR-3-85 by B. Kulagin and M. V. Mitina. M. Kulagin and M. M. Reshetnikov. 
The study was conducted on the basis of general educational institutions of the Gatchina municipal dis-
trict of the Leningrad region. The study involved 192 high school students of general education institutions 
of Gatchina municipal district, including 126 girls and 66 boys aged 15–18 years.

Results. The study revealed differences in the level of development of cognitive mental processes, 
the general level of intellectual development in high school students with different levels of time perspective, 
and also revealed correlations between the level of intellectual development, academic performance of high 
school students and features of their time perspective.

Discussion and conclusion. The conducted research allowed us to establish that there is a certain 
interrelation between the characteristics of the development of mental cognitive processes and the charac-
teristics of time perspective. The revealed regularities allow us to say that the higher the level of intellectual 
development is, the more the orientation to the future is expressed. A special place in the structure of con-
nections between mental cognitive processes and characteristics of time perspective of modern teenagers 
is occupied by the characteristics of memory development. 

Key words: time perspective of personality, high school students, level of intellectual development.
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Введение
Актуальность темы исследования обусловлена существую-
щей необходимостью принятия правильного решения старше-
классниками в отношении своего профессионального самоо-
пределения, личностного развития и в целом выбора своего 
жизненного пути. Как правило, молодые люди осуществляют 
свой выбор на основе анализа внешних и внутренних усло-
вий, а также своих интересов и потенциальных возможностей. 
К числу внутренних факторов в первую очередь относятся 
представления человека о собственном будущем и отноше-
нии к своему будущему, оценки возможности эффективности 
деятельности в настоящем и ближайшем будущем. Однако 
в настоящее время проблема построения молодыми людьми 
плана своего развития и оценки перспектив в выборе жизнен-
ного пути отечественной психологией практически не изучена.

Предпринятое исследование, результаты которого из-
ложены в данной статье, позволило выявить различия уров-
ня развития познавательных психических процессов, обще-
го уровня интеллектуального развития у старшеклассников 
с различным характеристиками временной перспективы. Кроме 
этого были обнаружены взаимосвязи между уровнем интел-
лектуального развития, успеваемостью старшеклассников 
и особенностями их временной перспективы.

Обзор литературы
Феномен такого явления, как время привлекал исследо-

вателей на протяжении всех этапов развития человечества. 
В рамках психологии категория времени стала определяться 
в качестве предмета исследования в связи с возникновением 
вопросов о времени жизни в целом, временных представле-
ниях личности и способах организации времени человеком 
в частности [9]. В рамках психологии понятие «временная пер-
спектива» впервые было рассмотрено в работах К. Левина 1.

Как в отечественной, так и в зарубежной психологии 
на сегодняшний день существуют различные подходы к изу-
чению временной перспективы личности:

1. В работах Ж. Нюттена представлен мотивационный 
подход к  изучению временной перспективы. В  его рам-

1 Зейгарник Б. В. Теория личности Курта Левина. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1981.
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ках основной функцией временной перспективы является 
мотивационно- регулирующая [16].

2. Трудами Е. И. Головахи [3], А. А. Кроника [6] представлен 
причинно- целевой подход к исследованию временной пер-
спективы как совокупности явлений и событий жизни человека, 
взаимосвязанных между собой.

3. К. А. Абульханова [1], В. И. Ковалев [5], Л. Ю. Кублицке-
не 1 развивали типологический подход к исследованию времен-
ной перспективы, которая представлена в виде характеристики 
личностной организации жизнедеятельности человека.

4. Исходя из оценочного подхода, временная перспектива 
представляет собой эмоционально окрашенное отношение 
человека к событиям своей жизни: произошедшим, происходя-
щим и представляемым. Временная перспектива с точки зрения 
оценочного подхода исследуется в работах Ф. Зимбардо [17], 
О. В. Митиной [14], А. Сырцовой 2;

5. В рамках прогностического подхода временная пер-
спектива представляется в качестве возможности прогнози-
ровать и проектировать будущее, что отражается в работах 
Л. А. Регуш [10].

6. Экзистенциальный подход определяет временную 
перспективу как переживание экзистенциальных смыслов 
существования от прошлого к будущему, что представлено 
в работах О. В. Лукьянова [8];

7. Образовательный подход рассматривает временную 
перспективу в качестве объекта целенаправленного постро-
ения. Данный подход представлен в работах М. Р. Гинзбург [2], 
Н. Н. Толстых [15].

И. В. Рябикина в своем исследовании временной перспек-
тивы старшеклассников пришла к выводу о связи параметров 
временной перспективы и учебной мотивации старшекласс-
ников с уровнем их учебной успешности [12].

О. В. Кузнецова отмечает, что подростки, воспринимающие 
время с психологической точки зрения как сочетание прошлого, 
настоящего и будущего, а также концентрирующиеся на «здесь 
и сейчас» при планировании будущего, способны сформулировать 

1 Кублицкене Л. Ю. Личностные особенности организации времени: автореф. дис. … канд. психол. 
наук. М., 1989.

2 Сырцова А. (2008). Возрастная динамика временной перспективы личности: автореф. дис. … канд. 
психол. наук. М.: Московский городской психолого- педагогический университет, 2008. 27 с.



|387|

ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 
DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY

А. Г. МАклАков, М. А. костровА

более ясный жизненный план по сравнению с теми сверстниками, 
у которых возникают трудности с восприятием времени с психо-
логической перспективы. Он полагает, что правильное понимание 
психологического времени способствует более быстрому личнос-
тному и профессиональному самоопределению [7].

Тем не менее, при наличии достаточного количества на-
учных работ, по изучению проблемы временной перспективы 
личности, рассматриваемый вопрос требует дальнейшего ис-
следования как в теоретическом, так и в эмпирическом плане 
с целью определения особенностей становления и развития 
временной перспективы личности, в частности старшекласс-
ников с различным уровнем успеваемости, определения вза-
имосвязи уровня интеллектуального развития с временной 
перспективой старшеклассников.

Материалы и методы
В соответствии с целью работы для решения поставленных 

исследовательских задач использовались следующие методы:
• теоретический: анализ и обобщение литературных и до-

кументальных источников, отражающих степень исследования 
проблемы, сравнение, сопоставление;

• эмпирические – психодиагностические методы (тестиро-
вание, анкетирование). В ходе психологического обследования 
были использованы следующие психодиагностические методики:

1. «Опросник временной перспективы» Ф. Зимбардо 
в адаптации А. Сырцовой, Е. Т. Соколовой и О. В. Митиной [13].

2. КР-3–85 Б. М. Кулагина и М. М. Решетникова [11].
Методы математико- статистической обработки данных: 

методы описательной статистики, параметрический t-критерий 
Стьюдента для двух независимых выборок, коэффициент ли-
нейной корреляции Пирсона.

К проведению исследования привлекались учащиеся обще-
образовательных учреждений Гатчинского муниципального райо-
на Ленинградской области. В исследовании приняли участие 192 
человека, из них 126 девушек и 66 юношей в возрасте 15–18 лет.

Распределение испытуемых по уровню успеваемости: 46 
обучающихся с низким уровнем успеваемости, 99 обучающихся 
с средним уровнем успеваемости, 47 обучающихся с высоким 
уровнем успеваемости.
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Исследование проводилось с целью изучения особенно-
стей интеллектуального развития у старшеклассников с разны-
ми характеристиками временной перспективы. Предполагалось 
проведение сравнительного анализа уровня интеллектуально-
го развития старшеклассников с разным уровнем временной 
перспективы, чтобы выявить возможную взаимосвязь между 
особенностями временной перспективы и уровнем развития 
психических познавательных процессов.

Результаты
Результаты исследования взаимосвязи уровня успеваемо-

сти старшеклассников и особенностей их временной перспек-
тивы в целом по группе представлены в табл. 1.

Таблица 1

Результаты исследования взаимосвязи уровня успеваемости старшеклассников  

и особенностей их временной перспективы

Шкала Зрительная 
память

Арифметиче-
ский счет

Вербальная 
память

Общий ОИР Успеваемость

Негативное
прошлое

-0,219** -0,179* -0,151 -0,176* -0,442***

Гедонистическое
настоящее

-0,178* -0,126 -0,205* -0,172* -0,352***

Будущее 0,159* 0,077 0,005 0,066 0,002

Позитивное
прошлое

0,14 0,061 -0,011 0,063 0,257***

Примечание: * – p≤0,05; ** – p≤0,01; *** – p≤0,001

Результаты исследования показали, что существует зна-
чимая обратная взаимосвязь между негативным отношени-
ем к прошлому и уровнем успеваемости старшеклассников 
(r = –0,442, p ≤ 0,001), т. е. чем выше показатели успеваемости 
у старшеклассников, тем более позитивно они оценивают свое 
прошлое и наоборот.

Также отмечено наличие обратной взаимосвязи между нега-
тивным отношением к прошлому и уровнем развития зрительной 
памяти (r = –0,219, p ≤ 0,01), арифметического счета (r = –0,179, 
p ≤ 0,05) и общего уровня интеллектуального развития (r = –0,176, 
p ≤ 0,05) Можно предположить, что старшеклассники негативно 
оценивающие свое прошлое в большинстве своем не обладают 
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достаточным уровнем развития аналитического мышления, не мо-
гут выделить из собственного прошлого положительные события 
и концентрируются только на отрицательных.

Взаимосвязь с гедонистическим отношением к настояще-
му также заметна, хотя и в меньшей степени. Здесь корреляции 
с успеваемостью и когнитивными показателями, такими как зри-
тельная память (r = –0,178, p ≤ 0,05) и вербальная память (r = –0,205, 
p ≤ 0,05), демонстрируют, что акцентированное восприятие удо-
вольствий в настоящем может отвлекать от учебы, тем самым сни-
жая общую успеваемость (r = –0,352, p ≤ 0,001), и не способствует 
общему интеллектуальному развитию (r = –0,172, p ≤ 0,05).

Примечательно, что будущее как аспект временной пер-
спективы, положительно коррелирует с некоторыми когни-
тивными функциями, такими как зрительная память (r = 0,159, 
p ≤ 0,05). Позитивное отношение к будущему имеет положи-
тельную взаимосвязь с общим показателем академической 
успеваемости (r = 0,257, p ≤ 0,001). Соответственно можно 
предположить, что старшеклассники с высоким уровнем успе-
ваемости позитивно оценивают свои перспективы в будущем.

Далее был осуществлен анализ взаимосвязи показателей 
временной перспективы с успеваемостью и особенностями 
интеллектуального развития старшеклассников (табл. 2).

Таблица 2

Результаты исследования взаимосвязи уровня успеваемости старшеклассников

и особенностей их временной перспективы в группе девушек

Шкала Зрительная 
память

Вербальная 
память

Общий ОИР Успеваемость

Гедонистическое 
настоящее

-0,215* -0,218* -0,18* -0,34***

Примечание: * – p≤0,05; ** – p≤0,01; *** – p≤0,001

Как следует из табл. 2, для девушек характерно наличие 
взаимосвязи показателей успеваемости и общего интеллекту-
ального развития только с одой характеристикой временной 
перспективы. – «Гедоническое настоящее». Было выявлено, что 
в группе девушек существует отрицательная взаимосвязь по-
казателей гедонистического отношения к настоящему и уровня 
развития некоторых познавательных психических процессов, 
таких как зрительная память (r= –0,215, при р≤0,05) и вербаль-
ная память (r= –0,218, при р≤0,05). Это может свидетельство-



|390|

Вестник Ленинградского государственного 
университета имени А. С. Пушкина
Pushkin Leningrad State University Journal

вать о том, что девушки, в большей степени ориентированные 
на гедонистическое настоящее, т. е. стремящиеся к получению 
удовольствия от жизни, могут испытывать трудности с ког-
нитивной обработкой информации, которая необходима для 
достижения академической успеваемости.

Кроме того, отрицательная корреляция общего уровня ин-
теллектуального развития (ОИР) с показателем гедонистического 
отношения к настоящему (r= –0,18, при р ≤ 0,05) свидетельствует 
о том, что у девушек- старшеклассниц стремление к получению 
удовольствий от жизни в большей степени обусловлено недоста-
точным уровнем общего интеллектуального развития.

Наиболее значительная связь наблюдается между пока-
зателем гедонистического отношения к настоящему и показа-
телем успеваемости, где коэффициент корреляции составля-
ет –0,34 на уровне p≤0,001, что еще раз указывает на то, что 
девушки- старшеклассницы с показателем гедонистического 
отношения к настоящему не задумываются о своем будущем 
и не уделяют должного внимания своему образованию. Можно 
предположить, что девушки, проявляющие сильную склонность 
к гедонизму в текущем времени, возможно, менее мотивирова-
ны к достижению академических успехов, что непосредственно 
сказывается на их успеваемости.

В ходе исследования также анализировалась взаимосвязь 
уровня успеваемости старшеклассников и особенностей их 
временной перспективы в группе юношей (в табл. 3).

Таблица 3

Результаты исследования взаимосвязи уровня успеваемости старшеклассников

и особенностей их временной перспективы в группе юношей

Числовые 
ряды

Зрительная 
память

Вербаль-
ная память

Установ-
ление 

закономер-
ностей

Общий 
ОИР

Успевае-
мость

Негативное
прошлое

-0,326** -0,305* -0,259* -0,413*** -0,366** -0,672***

Гедонистическое
настоящее

-0,074 -0,109 -0,160 -0,227 -0,162 -0,384**

Будущее 0,210 0,303* 0,099 0,037 0,232 0,059

Позитивное
прошлое

0,314* 0,175 0,190 0,204 0,282* 0,512***

Фаталистическое
настоящее

0,284* 0,166 0,254* 0,150 0,216 0,179

Примечание: * – p≤0,05; ** – p≤0,01; *** – p≤0,001
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Так, в  группе юношей- старшеклассников были выяв-
лены отрицательные статистически значимые взаимосвязи 
между негативным отношением к собственному прошлому 
и логичностью мышления (r = –0,326, p ≤ 0,01), зрительной 
памятью (r = –0,305, p ≤ 0,05), вербальной памятью (r = –0,259, 
p ≤ 0,05), показателем субтеста «установление закономерно-
стей» (r = –0,413, p ≤ 0,001), общим уровнем интеллектуального 
развития (r = –0,366, p ≤ 0,01), успеваемостью старшеклассни-
ков (r = –0,672, p ≤ 0,001). Выявленные тенденции практически 
аналогичны тем, что были получены по всей группе старше-
классников. Негативное отношение к своему прошлому, скорее 
всего, в значительной степени обусловлено особенностями 
интеллектуального развития. Недостаточный уровень интел-
лектуального развития не позволяет объективно оценивает 
события прошедшего времени. Вызывает сомнение, что у под-
ростков, относящихся негативно к своему прошлому, не было 
в жизни каких-то положительных событий.

Также отмечены взаимосвязи между гедонистическим от-
ношением к настоящему и уровнем академической успеваемо-
сти (r = –0,384**, p ≤ 0,01). Выявленная тенденция аналогична 
той, что была получена в отношении девушек- старшеклассниц.

Были выявлены положительные статистически значимые 
взаимосвязи между следующими показателями: отношением 
к будущему и уровнем развития вербальной памяти (r = 0,303, 
p ≤ 0,05), позитивным отношением к прошлому и логичностью 
мышления (r = 0,314, p ≤ 0,05), позитивным отношением к про-
шлому и общим уровнем интеллектуального развития (r = 0,382, 
p ≤ 0,05), позитивным отношением к прошлому и уровнем акаде-
мической успеваемости (r = 0,512, p ≤ 0,001). Данная тенденция 
еще раз указывает на то, что формирование положительного 
образа будущего и выстраивание планов на будущее обусловле-
но позитивной динамикой общего интеллектуального развития, 
что, в свою очередь определяет и успешность обучения.

В ходе дальнейшего анализа эмпирических данных при-
нимавшие в исследовании старшеклассники были разделены 
на группы по показателям временной перспективы.

Первоначально были выделены две группы: с высокими 
показателями по шкале «негативное прошлое» (n=34) и низ-
ками показателями негативного отношения к собственному 
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прошлому (n=76). Результаты сравнительного анализа уровня 
интеллектуального развития двух групп старшеклассников 
с высокими и низкими показателями негативного отношения 
к собственному прошлому представлены в табл. 4.

Таблица 4

Результаты сравнительного анализа уровня интеллектуального развития двух групп 

старшеклассников с высокими и низкими показателями негативного отношения  

к собственному прошлому

Субтест Низкий уровень не-
гативного отношения 
к прошлому

Высокий уровень не-
гативного отношения 
к прошлому

Т-критерий 
Стьюдента

 M + m  M + m 

Аналогии 20,551 + 0,66 20,531 + 1,11 0,015

Числовые ряды 15,551 + 0,48 14,187 + 0,73 1,556

Зрительная память 23,821 + 0,59 19,843 + 1,08 3,222, p≤0,01

Образное мышление 15,872 + 0,72 15,781 + 0,85 0,08

Арифметический счет 13,923 + 0,69 10,906 + 0,86 2,713, p≤0,01

Вербальная память 19,449 + 0,82 17,313 + 1,22 1,449

Установление
закономерностей

22,821 + 0,56 21,562 + 0,82 1,259

Общий ОИР 131,987 + 3,15 120,125 + 4,6 2,125, p≤0,05

 Примечание: M – среднее значение, m – средняя ошибка

В результате сравнительного анализа уровня интеллекту-
ального развития двух групп старшеклассников были получены 
следующие статистически значимые различия: по показателю 
уровня развития зрительной памяти (t=3,222, при p ≤ 0,01), уров-
ню развития способности к математическим преобразованиям 
(t=2,713, при p ≤ 0,01), а также по интегральному показателю 
уровня интеллектуального развития (t=2,125, при p ≤ 0,05). По-
лученные результаты позволяют сделать вывод, что у стар-
шеклассников с выраженным негативным, пессимистичным 
отношением к прошлым событиям своей жизни способность 
к запоминанию, сохранению и воспроизведению зрительной 
информации, а также к выполнению арифметических преобра-
зований выше, чем у их сверстников с низкими показателями 
негативного отношения к прошлому. Кроме того, выявлено, что 
у подростков со слабовыраженным или отсутствующим нега-
тивным отношением к своему прошлому существенно выше 
общий уровень интеллектуального развития, чем у их ровесни-
ков, которые испытывают к прошедшим событиям своей жизни 
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интенсивные негативные эмоции. Полученные результаты срав-
нения двух групп старшеклассников полностью подтверждают 
результаты корреляционного анализа. Подростки с недоста-
точным уровнем общего интеллектуального развития не могут 
объективно оценивать проходящие события. Вероятно, в силу 
своих личностных особенностей в сочетании с недостаточным 
развитием психических познавательных процессов события 
прошлой жизни воспринимаются ими негативно.

Далее среди обследованных старшеклассников были вы-
делены две группы: с высокими показателями гедонистическо-
го отношения к настоящему (n=23) и с низкими показателями 
гедонистического отношения к своему настоящему (n=19). Ре-
зультаты сравнительного анализа уровня интеллектуального 
развития старшеклассников с высокими и низкими показа-
телями гедонистического отношения к своему настоящему 
представлены в табл. 5.

Таблица 5

Результаты сравнительного анализа уровня интеллектуального развития

старшеклассников с высокими и низкими показателями гедонистического отношения 

к своему настоящему

Субтест Низкий уровень 
гедонистического отно-
шения к настоящему

Высокий уровень 
гедонистического отно-
шения к настоящему

Т-критерий 
Стьюдента

M + m M + m

Аналогии 21,913 + 1,28 22,211 + 1,03 0,179

Числовые ряды 14,565 + 1,14 14,105 + 1,09 0,289

Зрительная память 24,043 + 1,37 19,631 + 1,56 2,119, p≤0,05

Образное мышление 15,0 + 1,41 15,684 + 1,57 0,323

Арифметический счет 13,086 + 1,41 10,157 + 1,19 1,583

Вербальная память 20,521 + 1,58 15,315 + 1,43 2,439, p≤0,05

Установление
закономерностей

23,086 + 1,08 22,157 + 1,04 0,617

Общий ОИР 132,217 + 7,13 119,263 + 6,39 1,352

Примечание: M – среднее значение, m – средняя ошибка

В результате сравнительного анализа уровня интеллек-
туального развития двух групп старшеклассников с высокими 
и низкими показателями гедонистического отношения к свое-
му настоящему были получены статистически значимые разли-
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чия по показателям уровня развития зрительной (t=2,119, при 
p ≤ 0,05) и вербальной памяти (t=2,349, при p ≤ 0,05). Полученные 
результаты позволяют сделать вывод, что у старшеклассников 
с выраженным гедонистическим, потребительским отношением 
к настоящему времени и жизни, с выраженным стремлением к по-
лучению удовольствия «здесь и сейчас» способность к запомина-
нию, сохранению и воспроизведению зрительной и вербальной 
информации существенно ниже, чем у их сверстников с низкими 
показателями гедонистического отношения к своему настоящему. 
Данная тенденция свидетельствует о том, что старшеклассники, 
склонные к получению сиюминутных удовольствий, имеют более 
низкий уровень развития познавательных психических процес-
сов, что в итоге не может не сказываться на успешности обучения.

Среди обследованных старшеклассников были выделены 
две группы, отличающиеся по такому показателю временной 
перспективы, как отношение к своему будущему. Результаты 
сравнительного анализа старшеклассников с высоким пока-
зателем направленности в будущее (n=36) и их сверстников 
с низкими показателями ориентации на будущее (n=23) пред-
ставлены в табл. 6.

Таблица 6

Результаты сравнительного анализа старшеклассников с высокими и с низкими  

показателями ориентации на будущее

Субтест Низкий уровень направлен-
ности в будущее

Высокий уровень направ-
ленности в будущее

Т-критерий 
Стьюдента

M + m M + m

Аналогии 20,956 + 0,3 21 + 0,92 0,044

Числовые ряды 14,13 + 1,3 15,722 + 0,73 1,06

Зрительная память 21,565 + 0,21 24,0 + 0,91 2,601, p≤0,05

Образное мышление 14,347 + 1,27 15,25 + 0,96 0,563

Арифметический счет 11,0 + 1,76 13,222 + 0,93 1,111

Вербальная память 19,78 + 0,47 18,861 + 1,28 0,671

Установление
закономерностей

22,086 + 0,13 22,472 + 0,84 0,449

Общий ОИР 123,869 + 14,87 130,527 + 4,51 0,428

Примечание: M – среднее значение, m – средняя ошибка

В результате сравнительного анализа уровня интеллек-
туального развития двух групп старшеклассников с высокими 
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и низкими показателями ориентации на будущее были по-
лучены статистически значимые различия лишь по уровню 
развития зрительной памяти (t=2,601, при p ≤ 0,05). Как пока-
зывают исследования ряда авторов, развитие памяти в насто-
ящее время является одним из важнейших прогностических 
показателей успешности обучения.

Далее были выделены группы, отличающиеся по такому 
показателю временной перспективы, как фаталистическое от-
ношение к настоящему, а затем – по позитивному отношению 
к своему прошлому. В результате сравнительного анализа уровня 
интеллектуального развития двух групп старшеклассников с вы-
сокими и низкими показателями фаталистического отношения 
к настоящему были получены некоторые количественные отли-
чия, однако статистически значимых различий получено не было.

Обсуждение и выводы
Проведенное исследование позволило установить, что 

между характеристиками развития психических познава-
тельных процессов и параметрами временной перспективы 
существует определенная взаимосвязь. Выявленные законо-
мерности позволяют говорить о том, что чем выше уровень 
интеллектуального развития, тем больше выражена ориен-
тация на будущее. Особое место в структуре связей между 
психическими познавательными процессами и характеристи-
ками временной перспективы современных старшеклассников 
занимают показатели развития памяти.

Как свидетельствуют результаты проведенного иссле-
дования, показатели развития памяти связаны практически 
со всеми характеристиками временной перспективы. Данная 
тенденция неслучайна. Это обусловлено тем, что современная 
система общего образования предъявляет максимальные тре-
бования к уровню развития памяти, который в значительной 
степени определяет успешность обучения.

В целом можно говорить о том, что ориентация на буду-
щее и построение планов свой ственны старшеклассникам с бо-
лее высокими показателями интеллектуального развития, при 
этом они показывают и более высокие результаты в обучении.

Вместе с тем полученные результаты позволяют предпо-
ложить, что выявленные тенденции не могут быть объяснены 
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только с позиции оценки уровня интеллектуального развития. 
Для их всестороннего анализа требуется учитывать особенно-
сти личности, что определяет целесообразность исследования 
личностных особенностей в контексте формирования времен-
ной перспективы у современных старшеклассников.
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Лидерские способности и субъективное благополучие 
студентов и курсантов в период ранней взрослости

Введение. В статье рассматриваются особенности развития лидерских способностей в период ран-
ней взрослости, обусловленные спецификой, выбранной для подготовки к профессиональной деятельности. 
Развитые лидерские способности будущих специалистов могут не только способствовать раскрытию их 
потенциала, творчеству и инновациям, но и оказать значимое влияние на субъективное психологическое 
благополучие в целом и на его отдельные компоненты. Рассмотрены определения и компоненты понятия 
«лидерские способности», в том числе сформулированные исследователями с учетом специфики про-
фессиональной деятельности; содержательно охарактеризовано понятие «субъективное благополучие».

Материалы и методы. В качестве метода психодиагностики лидерских способностей в рамках 
исследования была выбрана методика С. В. Духновского; диагностика психологического благополучия 
реализована посредством опросника К. Риффа «Шкала психологического благополучия» в русской 
адаптации П. П. Фесенко и Т. Д. Шевеленковой. К исследованию были привлечены 58 студентов СЗИУ 
РАНХиГС при Президенте РФ, а также 54 курсанта вуза силового блока.

Результаты. Проведена психодиагностика и последующий сравнительный анализ уровня раз-
вития лидерских способностей и субъективного благополучия у студентов и курсантов периода ранней 
взрослости. Достоверность полученных результатов подтверждена схожими эмпирическими данными 
по показателям использованных методик, сопоставленных методом логической аналогии для выявления 
взаимосвязи компонентов лидерских способностей и субъективного благополучия.

Обсуждение и выводы. По результатам проведенной психодиагностики выявлен достоверно бо-
лее высокий уровень развития у курсантов таких показателей, как «настойчивость и целеустремленность», 
«управленческая компетентность», «компетентности самоуправления» и «готовность к командной работе». 
В то же время, выявлен более высокий уровень развития у студентов такого показателя лидерских спо-
собностей, как «масштабность мышления». Сравнительный анализ субъективного благополучия студентов 
и курсантов показал, что у курсантов достоверно выше уровни показателей «цель в жизни» и «управление 
окружением», в то время как у студентов достоверно выше уровень показателя «автономия».

Ключевые слова: период ранней взрослости, лидерские способности, субъективное благопо-
лучие, студенты, курсанты.
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Leadership Abilities and Subjective Well-Being 
of Students and Cadets in Early Adulthood

Introduction. The article examines the features of the development of leadership abilities during 
early adulthood, due to the specifics of the chosen professional activity. The developed leadership abilities 
of future specialists can not only contribute to the disclosure of their potential, as well as creativity and in-
novation, but also have a significant impact on subjective psychological well-being in general and on its 
individual components. The definitions and components of the concept of "leadership abilities" are consid-
ered, including those formulated by researchers based on the specifics of professional activity; the concept 
of "subjective well-being" is meaningfully characterized.

Materials and methods. The method of S. V. Dukhnovsky was chosen as a method of psychodiag-
nostics of leadership abilities in the framework of the study; the diagnosis of psychological well-being was 
implemented through K. Riff's questionnaire "Scale of psychological well-being" in the Russian adaptation 
by P. P. Fesenko and T. D. Shevelenkova. 58 students of the NWIM RANEPA, as well as 54 cadets of the Uni-
versity of the power unit were involved in the study.

Results. Psychodiagnostics and subsequent comparative analysis of the level of development 
of leadership abilities and subjective well-being among students and cadets of early adulthood were carried 
out. The reliability of the results obtained is confirmed by similar empirical data on the evidence of the meth-
ods used, compared by the method of logical analogy to identify the relationship between the components 
of leadership abilities and subjective well-being.

Discussion and conclusion. According to the results of the conducted psychodiagnostics, a signifi-
cantly higher level of development among cadets of such indicators as: "Perseverance and purposefulness", 
"Managerial competence", "Competence of self-government" and "Readiness for teamwork" was revealed. 
At the same time, a higher level of development of such an indicator of leadership abilities as "Scale of think-
ing" was revealed among students. A comparative analysis of the subjective well-being of students and ca-
dets showed that the cadets had significantly higher levels of the indicators "Purpose in life" and "Environ-
ment management", while the students had significantly higher levels of the indicator "Autonomy".

Key words: early adulthood, leadership abilities, subjective well-being, students, cadets.
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В. Н. СофьиНа,  Э. П. МирошНикоВ,  П. а. раСторгуеВа,  М. е. ЛебедеВа

Введение
Научный интерес в вопросе значимости лидерских способно-
стей для различных видов профессиональной деятельности 
обусловлен, в том числе, вниманием многих исследователей 
к психологическому содержанию основных характеристик про-
фессионала как субъекта деятельности, которые образуют 
внутреннюю детерминацию профессионального поведения 
и деятельности, направляя, таким образом, активность субъек-
та относительно специфики содержания конкретной профес-
сиональной деятельности [13; 14]. Одной из индивидуально- 
психологических характеристик, актуальной для любого вида 
деятельности, в том числе профессиональной, являются ли-
дерские способности, поскольку потенциал их влияния на де-
ятельность не ограничивается одной личностью, а измеряется 
в том числе способностью личности воздействовать как на себя 
и свою деятельность, так и на деятельность других, причем 
в зависимости от уровня развития лидерских способностей 
и иных детерминирующих деятельность психологических ха-
рактеристик субъекта воздействие может быть положительным 
и отрицательным, не говоря уже о вариативности масштаба 
воздействия личности на окружающую действительность.

Именно в период ранней взрослости, который, в соответ-
ствии с периодизацией Д. Б. Бромлей, соответствует биологи-
ческому возрасту 21–25 лет [14], начинается активное разви-
тие лидерского потенциала, необходимого для «совместной 
с другими деятельности по решению социально значимых про-
блем, проявления свей гражданской активности и социальной 
ответственности через участие в жизни молодежных групп 
и ближайшего окружения» [2]. «Проблема раскрытия лидерско-
го потенциала студента наиболее актуальна именно для этой 
социально- возрастной категории, в условиях которой активи-
зируются морально- нравственные ориентиры и поведенческая 
устойчивость, формируются механизмы самоконтроля и само-
реализации» [10]. Период ранней взрослости характеризуется 
увеличением ответственности за принимаемые решения и со-
ответствующие поступки, что является важным аспектом для 
учебной деятельности, направленной на освоение выбранной 
профессии, поскольку период ранней взрослости зачастую свя-
зан с началом становления личности как специалиста, которое 
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подразумевает не только и не столько формирование профес-
сиональных компетенций, сколько формирование деловых 
и личностных качеств, необходимых для эффективной профес-
сиональной деятельности в будущем. В период ранней взрос-
лости «формируются познавательные и профессиональные 
интересы, потребность в труде, способность строить жизненные 
планы, общественная активность, утверждается самостоятель-
ность личности, выбор жизненного пути» [10]. Именно поэтому 
безусловно важной является взаимосвязь лидерских способ-
ностей с развитием таких индивидуально- психологических 
характеристик, как «самосознание, эмоциональный интеллект 
и другие жизненные навыки, ценные для личностного роста 
и успеха в любой сфере жизнедеятельности» [2].

Таким образом, можно утверждать, что актуальность на-
учных исследований в области развития лидерских способно-
стей в период ранней взрослости обусловлена возможностью 
«привносить свежие перспективы и новые идеи в решение 
стоящих перед обществом задач, способствовать творчеству 
и инновациям в подходах к социальным, экономическим и эко-
логическим вопросам, а также обеспечить разнообразную 
и инклюзивную группу лидеров на будущее» [2].

В то же время, существенные различия видов професси-
ональной деятельности, обусловленные спецификой, опре-
деляют разницу в содержании лидерских способностей и их 
востребованности в конкретной профессиональной сфере; 
например, «профессиональная деятельность сотрудника орга-
нов внутренних дел не может быть исчерпывающе охарактери-
зована качествами, применимыми для гражданских областей 
деятельности: такие качества, как способность к сотрудниче-
ству, эмоциональная устойчивость, тактичность, деликатность, 
общительность, психологическая и интеллектуальная пластич-
ность, самокритичность, инициативность, педагогический такт, 
необходимы, но недостаточны для того, чтобы офицер МВД 
воспринимался как лидер» [5]. В соответствии со спецификой 
служебной деятельности, сотрудник ОВД «должен быть спо-
собен в боевой обстановке применять приобретенные специ-
альные и профессиональные знания, глубоко осмысливать 
процессы, протекающие в служебных коллективах, самостоя-
тельно делать правильные выводы и принимать взвешенные 
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решения, активно влиять на морально- психологическое состо-
яние личного состава, понимать духовную жизнь сослуживцев, 
обращаться к чувствам подчиненных, активизировать пози-
тивные и купировать негативные эмоциональные состояния, 
а также владеть собственными эмоциями и чувствами» [1; 5]. 
Описанная специфика обуславливает различия в подходах 
к исследованию и развитию лидерских способностей студентов 
гражданских вузов и курсантов вузов силового блока.

Помимо лидерских способностей, «значимым фактором 
эффективности и продуктивности многих видов деятельности 
является субъективное благополучие, особенно актуальное 
в контексте профессиональной деятельности специалистов, 
психическое и физическое нездоровье которых могут послу-
жить причиной развития профессионального стресса, в том 
числе, снижения работоспособности, мотивации к труду и про-
фессиональному развитию» [17]. Интересным с научной точки 
зрения представляется вопрос влияния субъективного благо-
получия на лидерские способности, реализация которых связа-
на с «непосредственным взаимодействием с людьми, высоким 
уровнем ответственности за принятые решения и, зачастую, 
высокой нагрузкой». Неоспоримо важным и неоднократно до-
казанным является тот факт, что «и учебная, и профессиональ-
ная деятельность в данных условиях требуют «высокого уровня 
работоспособности и стрессоустойчивости, достижимых при 
достаточно высоком уровне субъективного благополучия» [15].

Обзор литературы
Сущность лидерских способностей отражает характер 

влияния на других людей, с целью «получения поддержки 
со стороны других членов сообщества для достижения целей 
организации» [4; 9]. По мнению некоторых авторов «лидерство 
представляет собой процесс, в котором одни личности, обла-
дающие более выраженными личностными характеристиками, 
оказывают влияние на менее мотивированных и ведомых инди-
видов. Оно включает в себя способность лидера вдохновлять, 
мотивировать и направлять других к достижению общих целей, 
опираясь на собственные ценности, установки и стратегии, в за-
висимости от сложившейся ситуации» [19]. Существует достаточ-
но широкое разнообразие подходов к исследованию феномена 
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лидерства и лидерских способностей: «как центр групповых про-
цессов; как проявление личностных черт; как искусство дости-
жения согласия; как действие и поведение; как инструмент до-
стижения цели или результата; как взаимодействие; как умение 
убеждать; как осуществление влияния; как властные отношения; 
как результат дифференциации ролей; как инициация или вве-
дение структуры; как проявление эмоциональной зрелости; как 
видение перспективы; как следование особым ценностям» [10]. 
Результаты теоретического анализа данного вопроса позволяют 
утверждать, что «в структуре личности лидерский потенциал 
представляется в качестве индивидуальной системы особым 
образом организованных его явных и скрытых возможностей, 
обеспечивающих многообразие направлений личностного роста. 
Лидерский потенциал позволяет человеку оптимально реали-
зовать профессионально важные качества, умения совершать 
рискованные поступки, прогнозировать развитие масштабных 
событий, быть участником серьезных мероприятий» [10].

В контексте данного исследования необходимо представить 
определение лидерских способностей, сформулированное иссле-
дователями в области профессиональной деятельности в органах 
внутренних дел; следуя их трактовке, лидерские способности 
«помогают оказывать влияние на других людей, эффективно 
координировать рабочий процесс, достигать поставленных це-
лей и качественно исполнять обязанности, осознавая личную 
ответственность в пределах должностных компетенций» [11].

Содержание компонентов лидерских способностей в на-
учной литературе неоднозначно. Например, некоторые совре-
менные исследователи выделяют «большую пятерку качеств»: 
«высокий уровень экстраверсии, низкий уровень нейротизма, 
открытость опыту, доброжелательность и ответственность» [16]. 
Иные исследователи считают, что «лидеру необходимо обладать 
следующими качествами: воля, настойчивость, независимость 
и инициативность, адаптивность, самокритичность, требователь-
ность к себе и другим, психическая устойчивость, надежность, 
выносливость, оптимистичность, решительность» [12]. Содер-
жание лидерских способностей может быть представлено в том 
числе при помощи функционального подхода, в соответствии 
с которым лидерские способности являются возможностью лич-
ности выполнять следующие функции: «групповая интеграция; 
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решение новых проблем, выдвижение идей; доминирование 
в формировании настроения группы; функция эмоционального 
притяжения, соответствующая роли “звезды”, которая служит об-
разцом, идеалом» [8]. По мнению некоторых авторов, лидерские 
способности обусловлены «биографическими характеристиками, 
личностными качествами (доминантность, ответственность, ини-
циативность, общительность, уверенность в себе, эмоциональная 
уравновешенность и стрессоустойчивость, предприимчивость), 
а также его умениями и навыками (слышать других, выстраивать 
взаимоотношения с людьми, использовать способы харизма-
тического влияния, управлять своим имиджем и репутацией, 
формировать доверие к себе и своим инициативам)» [10].

Исследования лидерских способностей в контексте службы 
в органах внутренних дела определяют их как «совокупность 
психологических качеств, способностей и особенностей взаимо-
действия командиров с группой, определяющих их возможности 
занять лидерское положение в группе и успешность дальнейше-
го использования лидерского ресурса в практике управления» 
[3]. В перечень таких качеств включены: «уверенность в себе, 
активная жизненная позиция, готовность к риску, инициатив-
ность, честность, порядочность, ответственность, справедливость, 
организаторские способности, видение перспективы, коммуни-
кабельность, способность отстаивать интересы коллектива» [5]. 
Интересный перечень лидерских качеств представлен в памятке 
лидера, разработанной О. В. Свинаревой и Е. Ю. Костиной для 
курсантов: «преданность делу, умение общаться, компетентность, 
инициативность, вдохновение, самодисциплина, терпение» [11].

Рассматривая понятие «субъективное благополучие», 
исследователи определяют его по-разному. Одно из наи-
более комплексных определений представлено в работах 
Р. М. Шамионова и характеризует субъективное благопо-
лучие как «синтетическое социально- психологическое об-
разование, включающее ряд компонентов, отражающих 
благополучность различных сторон бытия человека, среди 
которых главными являются он сам, его переживания, дея-
тельность и ее смыслы, созерцание, включенность в общность 
и общество (ориентированность на себя или на общность); 
эмоционально- оценочное отношение человека к своей жизни, 
своей личности, взаимоотношениям с другими и процессам, 
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имеющим важное для него значение с точки зрения усвоен-
ных нормативно- ценностных и смысловых представлений 
о “благополучной” внешней и внутренней среде, выражаю-
щееся в удовлетворенности ею, ощущении счастья» [17].

Многочисленные исследования данного феномена свиде-
тельствуют о том, что «наибольшее влияние на переживание 
субъективного благополучия личностью оказывают субъектив-
ные факторы (такие, как отношения личности к себе и окру-
жающему миру, самоактуализация, самореализация и т. п.) при 
незначительном влиянии объективных факторов (например, 
экономических показателей благосостояния населения)» [17].

К факторам, оказывающим значительное влияние на фор-
мирование лидерских способностей, необходимо отнести также 
возрастную обусловленность, которая отражает «связь развития 
и самой сущности личности с масштабом времени и пространством 
ее жизненного пути» [6]. Теоретический анализ исследований 
данного вопроса демонстрирует следующие результаты: «в отече-
ственной психологии данной проблеме уделяют внимание теория 
жизненного пути С. Л. Рубинштейна и жизненного цикла Б. Г. Ана-
ньева, в зарубежной – теория жизненного пути Ш. Бюлер, тео-
рия жизненного развития Э. Эриксона, который выявил наличие 
важнейших качественных новообразований каждого жизненного 
этапа, а также особенно подчеркнул роль и качество личностной 
зрелости» [6]. Фактор возрастной обусловленности играет, несо-
мненно, важную роль в контексте «процесса совершенствования 
личности в жизни, деятельности (профессии, общении), который 
приводит к максимальной самореализации личности, что в свою 
очередь способствует оптимальному варианту осуществления – 
стратегичности жизни, высокому профессионализму, компетент-
ному осуществлению деятельности в качестве субъекта» [6].

В исследованиях профессионального становления личности 
сотрудника ОВД, описывающих профессиональное формиро-
вание и проектирование личности специалиста ОВД, наиболее 
полно реализующей себя в труде, представлены показатели эф-
фективной трудовой деятельности, имеющие явное сходство 
с компонентами психологического благополучия: «счастливая 
профессиональная судьба и удача; сильные профессиональные 
радости и переживания; обладание наивысшими человеческими 
благами; удовлетворенность реальной жизнью» [7]. Приведен-
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ные данные, обусловленные спецификой профессиональной 
деятельности, подтверждаются и более общими положениями: 
«осуществление саморазвития личности человека может быть до-
стигнуто в процессе оптимальной интеграции таких сфер: психо-
логической, духовно- нравственной, профессиональной культуры, 
благодаря чему обеспечивается оптимальная реализация жизни, 
деятельности, получение результатов высокого уровня» [6].

Материалы и методы
В рамках формирования выборки к эмпирическому ис-

следованию лидерских способностей и субъективного бла-
гополучия в период ранней взрослости были привлечены 58 
студентов СЗИУ РАНХиГС при Президенте РФ, а также 54 
курсанта вуза силового блока.

Психодиагностика лидерских способностей студентов 
и курсантов в рамках исследования была проведена с исполь-
зованием методики С. В. Духновского, которая основана на «ком-
плексной интегральной модели компетенций», разработанной 
Российской академией народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации; в соответствии 
с данной моделью компетенций, методика включает в себя сле-
дующие показатели: «стратегическое лидерство, настойчивость 
и целеустремленность, компетентности социального взаимодей-
ствия, управленческая компетентность, компетентности самоу-
правления, готовность к командной работе, масштабность мыш-
ления, готовность к саморазвитию, экспертная компетентность» 1.

Также в рамках исследования проведена диагностика пси-
хологического благополучия посредством опросника К. Риффа 
«Шкала психологического благополучия». Русская адаптация 
данного опросника, реализованная П. П. Фесенко и Т. Д. Шевелен-
ковой в 2005 году, включает следующие шкалы: «положительные 
отношения с окружающими, автономия, управление окружением, 
личностный рост, цель в жизни и самопринятие» [18].

Результаты
На рис. 1 представлены результаты сравнительного ана-

лиза уровня развития лидерских способностей у студентов 
гражданских вузов и курсантов силовых вузов.

1 Духновский С. В. Психодиагностика: учебник и практикум для вузов. М.: Юрайт, 2022. 353 с.
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Рис. 1. Сравнительный анализ уровня развития лидерских способностей 

студентов (n=58) и курсантов (n=54)

По результатам сравнительного анализа выявлены зна-
чимые различия по t-критерию Стьюдента при а=0,01 в уров-
не развития некоторых показателей лидерских способностей 
студентов и курсантов.

Достоверно выше уровень развития у курсантов таких по-
казателей, как: «настойчивость и целеустремленность», «управ-
ленческая компетентность», «компетентности самоуправления», 
«готовность к командной работе». Подобные результаты сви-
детельствуют о том, что у курсантов более развиты такие ли-
дерские способности, как: «способность к преодолению сопро-
тивления внешней среды при выполнении профессиональной 
и управленческой деятельности; умение добиваться постав-
ленной цели; способность доводить до конца начатые дела, 
вторично возвращаться к реализации процесса в случае его 
неудачного внедрения»; «способность к планированию, органи-
зации, контролю, координации деятельности больших органи-
зационных структур; готовность к принятию самостоятельных 
управленческих решений, реализации менеджерских и админи-
стративных функций». Кроме того, курсантам более свой ственны: 
«стрессоустойчивость, выдержка; самообладание, уравнове-
шенность; готовность к компромиссу; способность нести лич-
ную ответственность за собственные поступки, контролировать 
свои поступки, оценивать собственные результаты, объективно 
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и рационально применять свои личностно- профессиональные 
ресурсы; способность к эффективной самоорганизации»; «ори-
ентация на командное взаимодействие; готовность к внутрен-
нему принятию поставленных организационных целей и задач; 
способность к организации совместной деятельности по ре-
шению управленческих вопросов; навыки бесконфликтного 
общения, взаимодействия с людьми с различными личностно- 
профессиональными особенностями; готовность к диалогу, об-
суждению и принятию компромиссных решений».

В то же время, результаты сравнительного анализа уровня 
развития лидерских способностей демонстрируют достовер-
но более высокий уровень развития у студентов показателя 
«масштабность мышления», из чего следует, что у студентов 
более развита «способность видеть и анализировать пробле-
мы не только с позиции занимаемой должности, но и в более 
широком организационном и социальном контексте».

На рис. 2 представлены результаты сравнительного анализа 
показателей субъективного благополучия студентов и курсантов.

Рис. 2. Сравнительный анализ уровня субъективного благополучия 

студентов (n=58) и курсантов (n=54)

По результатам сравнительного анализа выявлены зна-
чимые различия по t-критерию Стьюдента при а=0,01 в уровне 
некоторых показателей субъективного благополучия студентов 
и курсантов. Показатель «управление окружением» достоверно 
выше у курсантов, что свидетельствует о наличии выражен-
ного стремления к целеустремленности; данный показатель 
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непосредственно связан с лидерскими способностями, посколь-
ку люди с высоким уровнем его развития хорошо понимают 
и чувствуют эмоции других: это позволяет им быть хорошими 
руководителями и «вести людей, а не быть ведомыми». Кроме 
того, уровень показателя «цель в жизни» также достоверно 
выше у курсантов, из чего следует, что им более свой ственно 
«извлекать ошибки из прошлого, как и стремление не совершать 
их в настоящем; они придерживаются таких убеждений, которые 
помогут им реализовать свой потенциал; умеют хорошо плани-
ровать свою деятельность и ценят найденный ими смысл жизни». 
В то же время, у студентов выявлен достоверно более высокий 
уровень показателя «автономия», который подтверждает разви-
тость у студентов «самостоятельности и независимости, позво-
ляющих не только развивать креативность, противопоставляя 
себя стереотипному мышлению, но и регулировать собственное 
поведение и оценивать себя, в первую очередь руководствуясь 
личными критериями, а затем мнением социума».

Обсуждение и выводы
1. В период ранней взрослости, соответствующий по пе-

риодизации Д. Б. Бромлей биологическому возрасту 21–25 лет, 
начинается активное развитие лидерского потенциала, необ-
ходимого для совместной с другими деятельности по реше-
нию социально значимых проблем, проявления свей граждан-
ской активности и социальной ответственности через участие 
в жизни молодежных групп и ближайшего окружения. В то же 
время, существенные различия видов профессиональной дея-
тельности, обусловленные спецификой, определяют разницу 
в содержании лидерских способностей и их востребованности 
в конкретной профессиональной сфере; так, специфика про-
фессиональной деятельности сотрудников ОВД обуславливает 
различия в подходах к исследованию и развитию лидерских 
способностей студентов гражданских вузов и курсантов вузов 
силового блока. Влияние субъективного благополучия на ли-
дерские способности, реализация которых связана с непо-
средственным взаимодействием с людьми, высоким уровнем 
ответственности за принятые решения и, зачастую, высокой 
нагрузкой, особенно актуально в контексте профессиональной 
деятельности специалистов, психическое и физическое нездо-
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ровье которых могут послужить причиной развития професси-
онального стресса, в том числе, снижения работоспособности, 
мотивации к труду и профессиональному развитию.

2. Эмпирическое исследование лидерских способностей 
и субъективного благополучия в период ранней взросло-
сти включало в себя психодиагностику 58 студентов СЗИУ 
РАНХиГС при Президенте РФ, а также 54 курсантов вуза 
силового блока. Для диагностики лидерских способностей 
использована методика С. В. Духновского, а для диагностики 
субъективного благополучия – русская адаптация опросника 
К. Риффа «Шкала психологического благополучия», реализо-
ванная П. П. Фесенко и Т. Д. Шевеленковой.

3. Результаты сравнительного анализа уровня развития 
лидерских способностей у студентов СЗИУ РАНХиГС при Пре-
зиденте РФ и курсантов вузов силового блока демонстрируют 
достоверно более высокий уровень развития у курсантов таких 
показателей, как: «настойчивость и целеустремленность», «управ-
ленческая компетентность», «компетентности самоуправления» 
и «готовность к командной работе». В то же время, выявлен более 
высокий уровень развития у студентов такого показателя лидер-
ских способностей, как «масштабность мышления». Сравнитель-
ный анализ субъективного благополучия студентов и курсантов 
показал, что у курсантов достоверно выше уровни показателей 
«цель в жизни» и «управление окружением», в то время как у сту-
дентов достоверно выше уровень показателя «автономия».
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