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Трудовой патриотизм в контексте теории и практики 
доктора педагогических наук К. Ш. Ахиярова: 

прошлое и современные параллели

А. Х. Ахмедьянова, Л. М. Кашапова

Введение. Сегодня одной из актуальных проблем российского общества на уровне государ-
ственно значимых является школа трудового воспитания. Трудовое воспитание должно быть направлено 
не просто на формирование у подрастающего поколения умения трудиться, а прежде всего на развитие 
и укрепление наивысшего человеческого качества – трудового патриотизма. Цель исследования – теорети-
ческий анализ социального феномена «трудовой патриотизм» в контексте вызовов времени и разработка 
программы воспитания школьников на основе идеи трудовых династий. Научная новизна данного иссле-
дования заключается в раскрытии значимости школы воспитания трудового патриотизма К. Ш. Ахиярова, 
обоснование современной авторской концепции профориентации на основе идеи трудовых династий.

Материалы и методы. При проведении исследования были использованы метод исторической 
актуализации проблемы, ретроспективный анализ, теоретическое обоснование представленной темы 
на основе научной литературы, контекст обобщения и систематизации научных положений.

Результаты. Представлен подробный анализ научной школы трудового воспитания К. Ш. Ахия-
рова. Основная идея трудового патриотизма: понимание человеком значимости своего труда как вклада 
в благополучие страны, ее национальной безопасности. Предложенное теоретическое обоснования 
трудового патриотизма К. Ш. Ахиярова было проанализировано авторами данной работы в контексте 
современных вызовов российского общества и стратегических задач, поставленных перед системой 
школьного образования. В результате уточнено современное понимание трудового патриотизма как 
высшего качество личности, проявляющееся в преданности своему профессиональному делу и служе-
нию обществу, которое позволяет сохранять и укреплять гражданскую и национальную идентичность 
в подрастающем поколении. Исходя из этого, обоснована авторская концепция воспитания трудового 
патриотизма, и на основе ее, разработана программа «Семейный профессионалитет». В программу 
заложен оригинальный замысел: идея династийности, обеспечивающая получение трудового опыта 
отца и матери на основе постепенного погружения в профессиональную среду своих родителей путем 
различных мероприятий и совместной деятельности.

Обсуждение и выводы. Разработанная программа показала свою эффективность, имеет доста-
точно высокую научно-практическую и социальную значимость, которая может быть рекомендована 
для использования педагогами общеобразовательных школ Российской Федерации при организации 
профориентационной работы и трудового воспитания обучающихся.

Ключевые слова: трудовое воспитание, патриотизм, учебные производственные бригады, 
профориентационная работа, семейный профессионалитет.

Для цитирования: Ахмедьянова А. Х., Кашапова Л. М. Трудовой патриотизм в контексте теории 
и практики доктора педагогических наук К. Ш. Ахиярова: прошлое и современные параллели // Вестник 
Ленинградского государственного университета имени А. С. Пушкина. – 2025. – № 2. – С. 10–24. DOI: 10.
35231/18186653_2025_2_10. EDN: CVJKHI
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Labor Patriotism in the Context of the Theory and Practice 
of K. S. Akhiyarov, Doctor of Pedagogical Sciences: 

Past and Modern Parallels

Alina Kh. Akhmedyanova, Lyalya M. Kashapova

Introduction. Today, one of the urgent problems of Russian society at the level of state significance 
is the problem of labor education. Labor education should be aimed not only at the formation of the younger 
generation's ability to work, but above all, the development and strengthening of the highest human quality 
in them – labor patriotism. The purpose of the study is a theoretical analysis of the social phenomenon of "la-
bor patriotism" in the context of the challenges of the time and the development of a program for educating 
schoolchildren based on the idea of labor dynasties. The scientific novelty of this study is to reveal the impor-
tance of K. S. Akhiyarov's school of education of labor patriotism, substantiating the modern author's concept 
of career guidance based on the idea of labor dynasties.

Materials and methods. During the research, the method of historical actualization of the problem, 
retrospective analysis, theoretical justification of the presented topic based on scientific literature, the context 
of generalization and systematization of scientific provisions were used.

Results. A detailed analysis of the scientific school of labor education of K. S. Akhiyarov is presented. 
The main idea of labor patriotism is that a person understands the importance of their work as a contribution 
to the well-being of the country and its security. The proposed theoretical justification of K. S. Akhiyarov's 
labor patriotism was analyzed by the authors of this work in the context of the current challenges of modern 
Russian society and the strategic tasks set for the school education system. As a result, the modern under-
standing of labor patriotism has been clarified as the highest quality of a person, manifested in dedication 
to his professional work and service to society, which allows him to preserve and strengthen civil and national 
identity in the younger generation. Based on this, the author's concept of fostering labor patriotism is substan-
tiated, and based on it, the "Family Professionalism" program has been developed, which contains an original 
idea: the idea of dynasty, which should ensure the gradual immersion of children from early childhood to gain 
the work experience of their father and mother based on theoretical and practical acquaintance, and immer-
sion in the professional environment of their parents. parents through various activities and joint activities.

Discussion and conclusion. The developed program has shown its effectiveness, has a sufficiently 
high scientific, practical and social significance, which can be recommended for use by teachers of secondary 
schools in the Russian Federation in organizing career guidance and labor education of students.

Key words: labor education, patriotism, educational production teams, career guidance, family pro-
fessionalism.

For citation: Akhmedyanova, A. Kh., Kashapova, L. M. (2025) Trudovoj patriotizm v kontekste teorii i 
praktiki doktora pedagogicheskih nauk K. SH. Ahiyarova: proshloe i sovremennye paralleli [Labor patriotism 
in the context of theory and practice of K.Sh. Akhiyarova, Doctor of Pedagogical Sciences: past and modern 
parallels]. Vestnik Leningradskogo gosudarstvennogo universiteta imeni A. S. Pushkina – Pushkin Leningrad 
State University Journal. No. 2. Pp. 10–24. (In Russian). DOI: 10.35231/18186653_2025_2_10. EDN: CVJKHI
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Original article 
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Вестник Ленинградского государственного 
университета имени А. С. Пушкина
Pushkin Leningrad State University Journal

Введение
Во все времена сила и мощь России заключалась в ее природ-
ном богатстве, важнейшем духовном и культурном наследии, 
которые были созданы благодаря упорному труду наших пред-
ков. К сожалению, на сегодняшний день труд в нашей стране 
обесценивается по причине того, что через средства массовой 
информации российской молодежи активно навязываются 
псевдоистины, которые не сочетаются с нашим менталитетом, 
мировоззрением, характером и духом – это эгоцентричность, 
легкая беззаботная жизнь и пассивный заработок, приносящий 
большой доход. И здесь уместно привести суждение А. В. Бу-
куровой: «Сегодня человек находится в высокодинамичном 
информационном потоке, в рамках которого оказывается явное 
или скрытое воздействие на его сознание и ценности. Особенно 
обесценивается в этом потоке труд физический и умственный. 
Предпринимаются активные попытки внешнего воздействия 
на представление о труде как антиценности» [3, с. 97].

Действительно, труд – это высшая ценность и благодать, 
делающие человека сильным не просто физически, а духовно. 
В свое время великий реформатор П. А. Столыпин обратил 
внимание общества на важный факт: «Народы, забывающие 
о своих национальных задачах, начинают гибнуть, они превра-
щаются в назем, в удобрение, на котором вырастают и креп-
нут другие, более сильные народы» [11, с. 12].

На протяжении всего исторического развития именно 
школе отводилась ведущая роль в трудовом воспитании под-
растающего поколения. Трудовое воспитание происходило 
через уроки труда, внеурочную и воспитательную деятель-
ность, которая была направлена на формирование у школьни-
ков истинных российских ценностей – патриотизма, уважения 
и служения своему делу. Однако, постепенно приближаясь 
ко второму десятилетию XXI в., трудовое воспитание перестало 
быть частью образовательного процесса школы в результате 
различных реформ, которые были обусловлены глобальны-
ми вызовами и трансформацией мировоззренческих позиций 
молодежи. В результате мы получили инфантильное поко-
ление, которое, как утверждают Ж. В. Пузанова, Т. И. Лари-
на и А. Г. Тертышникова, «имеет слабую профессиональную 
мотивацию, нежелание развиваться и подниматься вверх 
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по социальной лестнице, эмоциональную неустойчивость, оно 
неспособно принимать самостоятельные решения и нести от-
ветственность за их последствия» [10, с. 444].

Все вышеперечисленные негативные тенденции привели 
непосредственно к нарастанию дефицита рабочих профессий 
и дезорганизации системы ценностей у будущего поколе-
ния. Эти проблемы обусловили постепенное возрождение 
трудового воспитания в школах на основе различных инно-
вационных подходов, которые сегодня требуют непрерыв-
ного совершенствования и поисков новых форм и методов 
для того, чтобы взращивать в школьниках самую высшую 
человеческую ценность – это трудолюбие. Поэтому боль-
шая востребованность педагогического сообщества и самой 
школы в универсальных практиках трудового воспитания 
современных детей вызывает интерес к данной теме. Исходя 
из этого, в этой статье ключевой целевой установкой станет 
обзор и анализ определенных новшеств в системе школьного 
образования, и обоснование идеи ученого с мировым именем 
К. Ш. Ахиярова о воспитании трудового патриотизма.

Обзор литературы
Трудовое воспитание является объектом изучения филосо-

фов и ученых с древних времен. Они вкладывают в его основу 
ключевые жизненные и мудрые принципы. Так, мыслители Ан-
тичности делают акцент на том, что «любой вид человеческого 
труда должен носить оттенок положительного отношения к об-
ществу» [11, с. 14]; трудовое воспитание в Китае основывается 
на идеологии «трудись с душой» [6, с. 23]; в период распростра-
нения христианства, отношение к труду формируется через 
актуальную концепцию – труд во имя высокой значимой цели [5, 
с. 121]; в Новое время трудовое воспитание направлено на фор-
мирование в личности ребенка ответственности и осознания 
важности труда для общества и государства [15, с. 94].

Если говорить о сущности и содержании трудового вос-
питания в контексте отечественной педагогики, стоит отметить 
важный факт: издавна наши предки трудовое воспитание рассма-
тривают не просто как выработку привычки трудиться, а все-таки 
делают упор на формировании особенного отношения к труду как 
духовной и нравственной потребности, способствующей развитию 
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в личности наивысшего человеческого качества – трудового па-
триотизма. Так, К. К. Платонов считал, что «если в детстве у ребен-
ка не произошло формирование такой потребности, то в дальней-
шем оно и не возникнет, и напротив, прочно сформировавшаяся 
в детстве потребность трудиться с целью духовно- нравственного 
развития, будет в дальнейшем еще больше усиливать рост в лич-
ности трудового патриотизма» [7, с. 14].

Большая роль в исследовании трудового патриотизма как 
социального феномена и определении его значимости в жиз-
недеятельности общества принадлежит ученым- педагогам, 
классикам прошлых столетий, которые смогли систематизи-
ровать народный опыт воспитания трудового патриотизма, 
превратить его в науку и практику.

Отметим в  этой области онтологические суждения 
К. Д. Ушинского. Исследуя традиционные принципы и обычаи 
русского крестьянского мира, он приходит к следующему за-
ключению: «Трудовой патриотизм для русского человека – это 
всегда осознанная любовь к труду, который кроме физическо-
го труда, предполагает труд души, связанный с проявлением 
заботы об окружающем мире и эмоционально- нравственного 
отношения к нему» [13, с. 13]. Данное определение мы берем 
за основу в аспекте нашего исследования.

Великий учитель также делает акцент на то, что «необ-
ходимо уже со школьной скамьи воспитывать у детей любовь 
и жажду к труду, так как труд есть средство не только гар-
моничного физического и умственного развития, но и основа 
морально- личностного совершенствования человека» [13, с. 14].

Педагогическое наследие А. С. Макаренко представляет со-
бой целый комплекс идей и практического опыта по воспитанию 
трудового патриотизма в личности подростка. Ему принадлежит 
разработка и внедрение концепции воспитания трудового па-
триотизма на основе коллективной деятельности. Анализируя 
педагогический опыт, А. С. Макаренко подчеркивал, что «участие 
школьников в производительном труде, способствует быстрому 
его взрослению и развитию гражданских чувств» [9, с. 214].

В. А. Сухомлинский с гуманистической позиции обосновы-
вал формирование гармонично развитой личности обучающе-
гося как единого процесса интеграции обучения и трудового 
воспитания. Педагог- новатор настаивал на том, чтобы «с первых 
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дней пребывания в школе ребенок учился быть трудолюбивым 
и получал радость от труда, и только тогда он будет счастливым 
созидателем культуры и истории своей страны» [12, с. 35].

На основе теорий и практик трудового воспитания отече-
ственных педагогов складывается концепция профориентаци-
онной деятельности в школах Советского Союза, из которой 
вырастает целое поколение советской рабочей молодежи. 
Для них труд становится своеобразным брендом и государ-
ственнообразующим феноменом. Однако с распадом СССР 
у школьников постепенно начинает меняться представление 
о роли рабочих профессий и ценности труда. И именно в дан-
ный период, когда-то сформированная в 1920-е годы эф-
фективная модель профориентационной работы как одной 
из важных компонентов трудового воспитания, сошла с пози-
ции стратегической задачи школьной системы образования.

Это означало, что мы на тот момент потеряли самый дей-
ственный механизм раннего воспитания трудового патриотизма, 
так как по утверждению Т. Ю. Ломакиной и Н. В. Васильченко, 
«профориентация помогает формировать у детей положитель-
ное отношение к труду и первичные представления о труде 
взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека» [8, 
с. 7]. Поэтому на уровне правительства РФ в 2000-х гг. было 
принято решение о разработке новой концепции модерниза-
ции российского образования до 2010 г., воплотившей в жизнь 
систему специализированного обучения по профилям предмет-
ных областей в старших классах, с учетом потребностей рынка.

Именно в этот период началось активное научное обо-
снование, разработка и апробация эффективных моделей 
профильного обучения для старшеклассников.

С целью формирования ответственного профессиональ-
ного самоопределения у обучающихся выпускных классов 
и формирования патриотического типа мотивации на будущую 
профессию реализуется Концепция долгосрочного социально- 
экономического развития Российской Федерации на период 
до 2020 года, дающая возможность «всем обучающимся стар-
ших классов осваивать индивидуальные образовательные 
программы, в том числе профильное обучение и профессио-
нальную подготовку» 1. С 2023 г. начинают внедряться такие 

1 Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р (ред. от 28.09.2018) (вместе с «Концепцией 
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проекты, как профессиональный минимум «Билет в будущее», 
«Россия – мои горизонты» и Предуниверсарий.

Несмотря на постоянные новшества в рамках профори-
ентационной деятельности школ, сегодня мы имеем невысо-
кий коэффициент заинтересованности школьников рабочими 
профессиями, и желание продолжать славные трудовые тра-
диции нашего народа: издавна сила России заключалась в ее 
природных богатствах, которые облагораживали и внедряли 
в жизнь люди с определенной рабочей профессией – горня-
ки, шахтеры, земледельцы, животноводы, камнерезы и др. 
В этом контексте П. Р. Атутов заключает: «В образовательной 
деятельности школ всегда должны учитываться особенности 
психологии, педагогики, быта, хозяйственной деятельности 
народа, которые влияют на становление личности учащегося, 
на выбор сферы его трудовой деятельности» [1, с. 17].

Следовательно, и по сей день общеобразовательные уч-
реждения нуждаются в инновационных формах профори-
ентационной практики, которая была бы способна в призме 
вызовов XXI в. взрастить в современном поколении трудовой 
патриотизм, и на его основе приумножить семейные династии 
рабочих профессий. В ходе научных изысканий в контексте 
обозначенной проблемы, мы познакомились с теорией вос-
питания трудового патриотизма доктора педагогических наук, 
профессора, академика Международной академии гуманитар-
ного образования – К. Ш. Ахиярова. На основе ее модификации, 
мы разработали собственную профориентационную концеп-
цию в воспитании трудового патриотизма у школьников.

Материалы и методы
Методика исследования включает в себя теоретический 

анализ научной литературы, обобщение и систематизацию 
научных положений, проектирование.

Результаты
Камиль Шаехмурзинович Ахияров – академик Между-

народной академии гуманитарного образования, член-кор-
респондент РАО, доктор педагогических наук, профессор, 
долгосрочного социально- экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года»). 
[Электронный ресурс] https://edu.lenobl.ru/media/uploads/userfiles/2019/11/04/1662_2TnqEpL.pdf (дата 
обращения: 11.03.2025).
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заслуженный учитель школы Башкирской АССР, активный 
деятель своей эпохи, внесший огромный вклад в реализации 
универсальной концепции воспитания трудового патриотизма 
в школьниках того периода.

В понятие трудовой патриотизм ученый вносит глубо-
кий онтологический смысл, проявляющейся во взаимосвязи 
личностных переживаний за страну и служения Отечеству. 
К. Ш. Ахияров дает собственное определение данному поня-
тию: «Трудовой патриотизм – это совокупность таких качеств 
в личности, как патриотический дух, патриотическое самосо-
знание и патриотическое самопознание, которые в целом наде-
ляют личность особой миссией – быть гарантом национальной 
и культурной безопасности страны» [2, с. 78].

И сегодня, когда на уровне государства стоит вопрос о по-
исках инновационных подходов в воспитании трудового па-
триотизма у школьников, актуальность теории и практического 
опыта К. Ш. Ахиярова не вызывает сомнения. Поэтому, возникла 
необходимость уточнить, насколько смыл, вложенный ученым 
в понятие «трудовой патриотизм», соответствует социальному 
заказу современного российского общества. С нашей позиции 
трудовое воспитание в школе должно стать ведущим направ-
лением, так как оно формирует такие качества у обучающихся 
как трудолюбие, социальную ответственность, способность 
к творческому созиданию мира, целеустремленность, активную 
гражданскую позицию и сопричастность к судьбе своей страны. 
Таким образом, в трудовом воспитании реализуются ключевые 
направления национальной политики в сфере образования.

Для авторов данного исследования «трудовой патрио-
тизм» – это высшее качество личности, проявляющееся в пре-
данности своему профессиональному делу и служении обще-
ству, которое позволяет сохранять и укреплять гражданскую 
и национальную идентичность.

Будучи учителем Челкаковской средней школы Бура-
евского района Республики Башкортостан, он одним из пер-
вых организовал ученические производственные бригады 
(далее – УПБ). К. Ш. Ахияровым была обозначена ключевая 
«задача УПБ – это развитие гражданской позиции, готовность 
к труду и мотивации получения современных знаний и навыков 
сельскохозяйственной деятельности» [2, с. 74]. Подчеркнем: 
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УПБ были созданы в сельской местности как самостоятельные 
трудовые объединения обучающихся, на базе основной или 
средней общеобразовательной школ.

Камиль Шаехмурзинович в свою модель УПБ закладывал 
интересный подход исходя из следующей целевой установки: 
«Так как фундаментом нашего государства является трудовой 
патриотизм, необходимо позаботиться о том, чтобы именно се-
мья – отец и мать – передовики производства, стали примером 
для подражания и личным маяком школьника в формировании 
в нем обозначенного качества, путем знакомства ребенка с их 
профессией» [2, с. 76]. И в этом направлении учитель- новатор 
организовывает следующий формат сотрудничества родите-
лей и детей: УПБ каждого класса была поделена на четыре 
группы, каждая группа отправлялась трудиться в те сельские 
звенья и учреждения, где работали их родители. Затем через 
две недели между группами происходил переход от одного 
сельского звена или учреждения в другой.

Демонстрируя свои трудовые действия и раскрывая ма-
стерство в той или иной специальности, родители не только их 
обучали школьников, но и формировали у них живой интерес 
к рабочим специальностям, умение соблюдать трудовой режим 
и ответственно относиться к поставленным задачам. Такой подход 
обеспечивал, по мнению педагога, «глубокую взаимосвязь поко-
лений, традиций, развития добротной устойчивости людей, твердо 
стоявших на земле, неразрывность старших с младшими» [2, с. 82].

Вышеприведенный опыт актуален для современной шко-
лы. Родители являются потенциальным источником в воспи-
тании трудового патриотизма, они должны способствовать 
развитию трудолюбия, профессиональной мотивации и про-
фессиональной определенности у подрастающего поколения 
путем погружения в детали их трудовой деятельности. Практи-
ческий опыт К. Ш. Ахиярова по организации УПБ как средства 
в воспитании трудовой молодежи, стал основой разработки 
собственной концепции воспитания трудового патриотизма 
школьников и профориентации на основе идеи трудовых дина-
стий. Ее практическая реализация включала ряд мероприятий 
для обучающихся 1 по 11 классов совместно с их родителями.

Наш эксперимент проходил в МБОУ СОШ № 1 г. Учалы Ре-
спублики Башкортостан на протяжении 11 лет (2010–2021 гг.).
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Хотелось бы отметить важный факт, который сыграл зна-
чимую роль в определении основной идеи нашей концепции 
и выборе места проведения эксперимента в одной из образова-
тельных учреждений г. Учалы: это небольшой город, где основ-
ная масса взрослого населения работает на Учалинском горно- 
обогатительном комбинате (далее – Учалинский ГОК). Издавна 
предки современных учалинцев добывали руду, и из поколения 
в поколение формировались династии горняков. К сожалению, 
15 лет назад на комбинате возникла серьезная проблема – не-
хватка рабочих рук. Молодежь перестала возвращаться в город 
после завершения учебы в вузах и техникумах. Непосредствен-
но перед школьной системой образования была поставлена за-
дача о разработке определенной профориентационной модели, 
которая бы обеспечила формирование у школьников высокой 
мотивации для получения рабочих специальностей и желание 
трудиться во благо малой родины.

Так, на констатирующем этапе в начале учебного года 
мы провели с учениками 1 «А» класса беседу на тему «Знаешь 
ли ты, кем работают твои родители?». Из 30 обучающихся толь-
ко пять учеников смогли достаточно полно рассказать о работе 
своих мам и пап, особенностях их трудовой деятельности. Это 
очень низкие результаты для класса, где все родители работа-
ют на Учалинском ГОКе. Мы отметили, во-первых, отсутствие 
интереса к рабочим профессиям; во-вторых, отсутствие эле-
ментарных знаний о содержании профессиональной деятель-
ности родителей; в-третьих, отсутствие мотивации и желания 
работать на благо своего города; в-четвертых, невысокие исто-
рические знания о традиционных профессиях, которые были 
популярны на территории их малой родины.

Поэтому нами была разработана программа «Семейный 
профессионалитет».

В основу концепции программы заложена идея династий-
ности, которая должна обеспечить постепенное погружение 
детей с младшего школьного возраста в профессиональную 
среду и получение трудового опыта династии. Исходя из этого, 
можно отметить важное преимущество программы:

– на уровне семьи, родители становятся активными 
участниками образовательного процесса, повышают свою 
педагогическую компетентность и оказывают влияние на са-
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моразвитие ценностных ориентаций ребенка, предупреждают 
негативное поведение и учат его самостоятельно справляться 
с возникшими проблемами;

– на уровне школы, происходит формирование профес-
сионально-родительского сообщества, направленного на объ-
единение общих усилий по воспитанию гармонично развитой 
и социально ответственной личности;

– на уровне города, получение мотивированных выпуск-
ников школ, целенаправленно делающих выбор в пользу рабо-
чих профессий своих родителей и готовых трудиться на благо 
своего города.

Программа включает в себя ряд мероприятий, которые 
предполагают совместные творческие дела родителей с деть-
ми, так как «только творческое участие школьников в произ-
водительном труде дает им возможность оценить социальную 
и личностную значимость труда» [14, с. 15]. Итак, на каждом 
уровне образования в экспериментальном классе был органи-
зован следующий перечень мероприятий по блокам.

В начальной школе осуществляется знакомство с трудовыми 
династиями. Оно начинается с составления рассказа о трудовой 
истории семьи, родственников, предков (1 класс). Организуются: 
конкурс «Семейный атлас профессий» (2 класс), презентация аль-
бома «Моя профессиональная династия» (3 класс), видеорепор-
тажа (4 класс). Данные мероприятия формируют у школьников 
чувство гордости за свою трудовую семью, династию.

В 5–6 классах при участии родителей учащиеся знако-
мятся с ремеслами и кулинарией, осваивают элементарные 
навыки в этих видах деятельности. Предполагаемый результат: 
формирование ценностного отношения к домашнему труду, 
а также развитие доверительных отношений между родите-
лями и обучающимися.

В 7 классе обучающиеся экспериментального класса про-
водят для 4–6 классов мероприятия по знакомству с той или 
иной профессией: игра-путешествие «В мире профессий», вик-
торина «Знатоки народных ремесел», мастер- класс «Научись 
делать сам». Предполагаемый результат: становление творче-
ской личности, готовность популяризировать знания о тради-
ционных профессиях малой родины и готовность к осознан-
ному выбору профессии своих родителей.
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В 8 классе участники программы «Семейный професси-
оналитет» прошли тестирование с целью выявления профес-
сиональных склонностей (предрасположенности) человека 
к определенным типам профессий Е. А. Климова, «Якоря карье-
ры» Э. Г. Шейна и т. д. Полученные результаты свидетельству-
ют о состоявшемся выборе в пользу рабочих специальностей 
и желании идти по профессиональным стопам своих родителей.

В 9 классе ученики нашего экспериментального класса 
на базе Учалинского горно- промышленного колледжа про-
ходят курсы дополнительного профессионального обучения 
по таким специальностям, как столяр, электромеханик, опера-
тор, наладчик и т. д.

Необходимо подчеркнуть важный момент: представлен-
ные тематические блоки в программе выстроены в определен-
ной логике, позволяющие ученику не просто познакомиться 
с профессией родителей, но и приобщиться к профессиональ-
ной династии путем погружения в специфику профессиональ-
ной среды, получения специальных знаний, творческих навы-
ков и осознанного построения плана саморазвития.

Следует отметить значимое достижение в реализации нашей 
программы: все экзамены в 9 классе были сданы на «отлично». 
Весь состав класса продолжил обучение в 10 классе. На этом эта-
пе ребята совместно с родителями разработали индивидуальные 
проекты по повышению производительности Учалинского ГОКа 
и внедрению инновационных методов для увеличения добычи 
руды. В 11 классе девять проектов получили патенты.

Еще одним важным достижением этого экспериментально-
го класса стало успешное прохождение государственной итого-
вой аттестации и поступление 21 (из 30) ученика в Уральский го-
сударственный горный университет по целевому направлению.

Апробированная программа на примере одного класса 
в течение 11 лет стала для нас уникальной практикой в раз-
решении проблемы профдефицита рабочих специальностей 
в рамках небольшого города, универсальным опытом в воспи-
тании мотивированной молодежи, которая готова продолжать 
самые лучшие традиции своей трудовой династии во благо 
благополучия своего города, района, республики и страны. 
Мы уверенно заключаем: программа «Семейный профессиона-
литет» является базовой основой в формировании трудового 
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патриотизма в современной системе школьного образования. 
На сегодняшний день данная программа внедрена еще в пяти 
школах Учалинского района, и в трех школах Челябинской 
области. И в скором времени мы увидим результаты второй 
волны по реализации этой программы.

Обсуждение и выводы
Обоснованная концепция, разработанная программа 

и формат ее реализации составляют систему воспитания тру-
дового патриотизма у подрастающего поколения. Эксперимент 
показал, что разработанная программа «Семейный професси-
оналитет» позволяет:

– на практическом уровне – использовать широкие воз-
можности профориентационных мероприятий для детей с уча-
стием родителей;

– на научно- методическом уровне – переосмыслить ор-
ганизацию воспитания трудового патриотизма с целью попу-
ляризации рабочих специальностей;

– на социальном уровне – создать условия для воспита-
ния трудолюбивой и социально ответственной молодежи как 
продолжателей трудовых династий.

Описанный в данной статье опыт, надеемся, послужит им-
пульсом для внедрения еще более интересных практик в вос-
питании трудового патриотизма на всех уровнях образования.
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Нормативно-правовые перспективы развития 
единого образовательного пространства посредством 

активизации деятельности методических служб

Р. Е. Булат
Ленинградский государственный университет имени А. С. Пушкина,

Санкт-Петербург, Российская Федерация

Введение. Актуальность исследования обусловлена объективной потребностью в активизации 
методических структур муниципального уровня и уровня общеобразовательных организаций по фор-
мированию единого образовательного пространства с учётом особенностей и оперативных условий 
образовательной деятельности. Цель исследования – обосновать направления совершенствования 
деятельности методических структур для эффективного формирования единого образовательного 
пространства. Научная новизна исследования состоит в выявлении и обосновании ключевых факторов 
эффективного формирования единого образовательного пространства. 

Материалы и методы. Ведущие методы исследования – сравнительный анализ и констати-
рующий эксперимент. Теоретические выводы, сформулированные на основе сравнительного анализа 
требований нормативных правовых документов и обобщения результатов научных исследований, 
проверены эмпирическими данными. 

Результаты. Выявлено, что объективная необходимость научно-методического обеспечения 
формирования единого образовательного пространства обусловливает потребность в повышении уровня 
профессиональной компетентности всех субъектов образовательных отношений, включая специалистов 
в области методической деятельности. Недостаточная дидактическая подготовка последних оказывает 
негативное влияние на эффективность деятельности всех участников данных отношений. Доказана 
потребность в обновлении содержания и организационной модели методической работы, включающей 
интеграцию методических структур муниципального уровня и уровня общеобразовательных организаций 
в единую систему, а также в повышении правового статуса штатной должности методиста на всех уровнях 
управления образованием, в том числе за счёт разработки и утверждения профессионального стандарта. 
Обоснована необходимость уточнения должностных обязанностей методиста.

Обсуждение и выводы. Перенос фокуса внимания с функций «оказания помощи» и «принятия 
участия» в сторону разработки, апробации и адаптации учебно-методической документации позволит 
объективно распределить ответственность за результаты образовательной деятельности между всеми 
участниками процесса, а также сосредоточить усилия на профилактике негативных последствий внедрения 
некачественных методических продуктов в образовательный процесс. При этом важнейшим ключевым 
фактором эффективности единого образовательного пространства является адресное научно обоснованное 
методическое обеспечение деятельности каждого педагогического работника с учётом его профессиональ-
ных интересов и потребностей на муниципальном уровне и уровне общеобразовательных организаций.

Ключевые слова: общее образование, методическая служба, методист, профессиональный 
стандарт, должностные обязанности.
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Legal and Regulatory Frameworks for Advancing a Unified 
Educational Space by Strengthening Methodological 

Support Systems

Roman E. Bulat
Pushkin Leningrad State University,

Saint Petersburg, Russian Federation

Introduction. The relevance of the study is determined by the objective need to enhance the engage-
ment of methodological structures at both municipal and general education institutional levels in establishing 
a unified educational space, while accounting for specific operational conditions and distinctive features of ed-
ucational activities. The research objective is to substantiate strategic directions for improving the performance 
of methodological structures to facilitate the effective formation of a unified educational space. The scientific 
novelty of the study lies in identifying and theoretically validating the key factors that ensure the effective de-
velopment of a unified educational space.

Materials and methods. The study relied predominantly on comparative analysis and an ascertaining 
experiment. Theoretical propositions derived from examining regulatory frameworks and synthesizing scholarly 
literature were empirically validated.

Results. Research confirms that creating a unified educational space requires strengthening the meth-
odological expertise of all stakeholders, particularly methodologists, whose inadequate pedagogical training 
undermines overall effectiveness. Reforming methodological frameworks – through systemic integration of mu-
nicipal and institutional structures, elevating methodologists’ legal status (e.g., via professional standards), 
and redefining their roles to prioritize teacher engagement – has been demonstrated as essential.

Discussion and conclusion. Redirecting emphasis from support and participation functions to the de-
sign, piloting, and refinement of teaching-methodological frameworks ensures equitable accountability for learn-
ing outcomes and mitigates risks associated with flawed methodological implementations. At the same time, 
the most key factor in the effectiveness of a unified educational space is targeted, evidence-based methodo-
logical support for each teaching professional, taking into account their individual interests and needs at both 
the municipal level and the level of general education institutions.

Key words: general education, methodological service, methodologist, professional standard, job re-
sponsibilities.
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Введение
В условиях внедрения обновлённых федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов (далее – ФГОС) 
и федеральных основных общеобразовательных программ 
(далее – ФООП) необходимо преобразование всей системы, 
а не отдельных её компонентов. Если цели инноваций не бу-
дут осознаны и приняты большинством представителей систе-
мы общего образования, они так и останутся прокламацией 
[11; 16–19; 21]. Поэтому административные меры должны 
быть обеспечены научно- методическим сопровождением 
формирования единого образовательного пространства (да-
лее – ЕОП), а усилия должны быть предприняты не только 
на федеральном уровне, но и на всех других уровнях мето-
дических структур общего образования: региональном, му-
ниципальном и уровне общеобразовательных организаций.

При этом известно, что любое внедрение инноваций 
предопределяет учёт особенностей и оперативных условий 
образовательной деятельности [4; 9; 20]. Поэтому эффек-
тивность формирования ЕОП во многом будет зависеть 
от осознанности принимаемых усилий методическими струк-
турами именно муниципального уровня и уровня общеоб-
разовательных организаций. Наряду с этим на практике 
наблюдается зарождение негативной тенденции, проявля-
ющейся в том, что формирование ЕОП предполагает сни-
жение активности представителей методических структур 
вышеназванных уровней: если вся методическая работа 
по единому учебному содержанию централизовано выпол-
нена на вышестоящих уровнях, они не более чем трансля-
торы и кураторы федеральных предписаний [2].

Такое отношение ведёт к разрыву между заявленными 
целями ФООП и их адаптацией в реалиях образовательной 
деятельности конкретных общеобразовательных организа-
ций. Поэтому актуальность нашего исследования обусловлена 
объективной потребностью дальнейшего научного обоснова-
ния и разработки практических рекомендаций для методи-
ческих структур муниципального уровня и уровня общеоб-
разовательных организаций по обеспечению методического 
сопровождения формирования ЕОП.
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Теоретическая часть
С целью оптимизации процесса адаптации ЕОП к 1 сен-

тября 2023 года были обновлены ФГОС и утверждены ФООП, 
которые непосредственно обусловливают структуру и содер-
жание общего образования. Так, на федеральном уровне были 
разработаны необходимые методические материалы по во-
просам введения обновлённых ФГОС и ФООП и обеспечено 
ознакомление педагогического сообщества посредством их 
публикации на портале «Единое содержание общего образо-
вания» (https://edsoo.ru/) 1. Более того, с 1 сентября 2025 года 
спланировано введение единого расписания уроков 2. При 
этом формирование ЕОП сопровождалось внедрением единой 
информационной среды ФГИС «Моя школа», цифровой плат-
формы для доступа к образовательному контенту и сервисам.

Вместе с тем на федеральном уровне неоднократно отме-
чалось, что при введении единых ФООП должно сохраняться 
разнообразие методик преподавания. Так, в Письме Минпро-
свещения России от 25 мая 2023 года № 03–870 подчёрки-
вается значимость имеющегося у педагогических работников 
опыта реализации углубленного изучения учебных предметов, 
а также акцентируется внимание на автономии образователь-
ных организаций при самостоятельной разработке учебных 
планов 3. Анонсируя введение с 1 сентября 2024 года предмета 
«Труд», Министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил, 
что у школ есть возможность самостоятельно определить то, 
каким образом ученики будут разделены по группам. Глава 
ведомства также подчеркнул, что в зависимости от социально- 
экономических потребностей того или иного региона в данном 
учебном предмете есть обязательные и вариативные модули 4.

Приведённые положения свидетельствуют не только о со-
хранении законодательно установленной автономии общеоб-
разовательных организаций, но и о повышении их ответствен-

1 Единой стране – единое образовательное пространство // Институт содержания и методов обуче-
ния: офиц. сайт. URL: https://edsoo.ru/2023/10/21/edinoj- strane-edinoe- obrazovatelnoe-prostranstvo (дата 
обращения: 04.01.2024).

2 В российских школах введут единое расписание уроков // РИА Новости: офиц. сайт. URL: https://ria.
ru/20250419/shkola-2012217333.html (дата обращения: 21.04.2025).

3 О направлении информации: письмо Министерства просвещения РФ от 22 мая 2023 г. №  03–
870 // Гарант- сервис: офиц. сайт. URL: https://base.garant.ru/406941446/ (дата обращения: 04. 01.2024).

4 Сергей Кравцов провел открытый урок труда в Ставропольском крае // Минпросвещения России: 
офиц. сайт. URL: https://edu.gov.ru/press/8088/sergey- kravcov-provel- otkrytyy-urok-truda-v-stavropolskom-
krae (дата обращения: 07.02.2024).
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ности за переработку методических документов в соответствии 
с направлениями формирования ЕОП. Поэтому не подлежит 
сомнению значимость интеграции методических структур му-
ниципального уровня и уровня общеобразовательных орга-
низаций в целостную систему научно- методического сопро-
вождения формирования ЕОП.

Следует отметить, что мнение руководства общим обра-
зованием состоит в систематизации деятельности методиче-
ских структур всех уровней 1 по единым подходам в каждом 
регионе 2. Соответственно, повышение роли и ответственности 
методических структур муниципального уровня и уровня общеоб-
разовательных организаций в достижении целей формирования 
ЕОП предопределяет объективную потребность в научном обо-
сновании и разработке практических рекомендаций не только для 
совершенствования средств, форм и методов их взаимодействия 
с другими участниками образовательных отношений, но и нор-
мативных правовых основ их профессиональной деятельности.

В рамках данной работы были изучены требования нор-
мативных правовых документов в области профессиональной 
деятельности методистов и других специалистов различных 
направлений и уровней методической службы, проведён срав-
нительный анализ. Обнаружено, что в отличие от высшего 
образования, в общем образовании должность «методист» 
отнесена к категории педагогических работников 3.

Дальнейшее изучение было направлено на нормативно- 
правовые основы методической деятельности, изложенные 
в профессиональных стандартах. Анализ показал, что в прямой 
постановке профессиональный стандарт методиста всё ещё 
отсутствует. Вместе с тем рассматриваемая должность упомина-
ется в профессиональном стандарте «Педагог дополнительного 
образования детей и взрослых». Согласно этому документу, 
методист и старший методист – должности, которые осущест-

1 Как меняется российское образование: Единое, качественное, для всех // Институт содержания 
и методов обучения: офиц. сайт. URL: https://edsoo.ru/2023/11/09/kak-menyaetsya- rossijskoe-obrazovanie- 
edinoe-kachestvennoe-dlya-vseh/ (дата обращения: 04.01.2024).

2 Стратегический приоритет развития методической службы – адресное сопровождение учите-
ля // Минпросвещения России: офиц. сайт. URL: https://edu.gov.ru/press/5079/strategicheskiy- prioritet-
razviti ya-metodicheskoy- sluzhby-adresnoe- soprovozhdenie-uchitelya/ (дата обращения: 04.01.2024).

3 Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осущест-
вляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций: 
постановление Правительства РФ от 21 февраля 2022 г. №  225 // Гарант- сервис: офиц. сайт. URL: 
https://base.garant.ru/403566568/ (дата обращения: 06.01.2024).
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вляют обобщённую трудовую функцию «Организационно- 
методическое обеспечение реализации дополнительных об-
щеобразовательных программ» 1.

Наряду с этим должность методиста находит широкое рас-
пространение (более 50 раз) в профессиональном стандарте 
«Специалист по инструкторской и методической работе в обла-
сти физической культуры и спорта». Однако, непосредственно 
должность методиста в стандарте упомянута однократно, хотя 
в совокупности с уточнением спортивной специализации (на-
пример, «инструктор- методист по туризму») указано множество 
вариантов. Ряд должностей (например, «методист образователь-
ного учреждения») в данном стандарте сформулированы более 
широко 2, однако эти должности не соответствуют номенклатуре 
должностей педагогических работников, а их роль в методиче-
ской службе системы общего образования не определена.

В связи с отсутствием профессионального стандарта ме-
тодиста в области образования в соответствии с законодатель-
ным постулатом были проанализированы квалификационные 
характеристики должностей работников образования Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, согласно требованиям которого 
у кандидата на должность методиста (включая старшего) не-
обходимо наличие «высшего профессионального образования 
и стажа работы по специальности не менее 2 лет» 3.

При этом, если преемственность высшего образования в от-
ношении к высшему профессиональному образованию не вы-
зывает сомнений, то требование к стажу работы явно предо-
пределило потребность в обязательном дальнейшем уточнении. 
Указанное уточнение необходимо в связи с отсутствием диф-
ференциации требований по уровням высшего образования. 
Более того, отсутствие разъяснения уточнения стажа работы 
«по специальности» вызывает вопросы как о направлениях под-

1 Об утверждении профессионального стандарта "Педагог дополнительного образования де-
тей и  взрослых": Приказ Министерства труда и  социальной защиты РФ от 22  сентября 2021  г. 
№  652н. // Гарант- сервис: офиц. сайт. URL: https://base.garant.ru/403246796/ (дата обращения: 06.01.2024).

2 Минтруд России: офиц. сайт. Профстандарты РосМинТруд. «Специалист по инструкторской и ме-
тодической работе в области физической культуры и спорта». URL: https://profstandart.rosmintrud.ru/
obshchiy- informatsionnyy-blok/natsionalnyy- reestr-professionalnykh- standartov/reestr- trudovyh-funkcij/index.
php? ELEMENT_ID=48534&CODE=48534&backproj=48583 (дата обращения: 06.01.2024).

3 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 №  761н (ред. от 31.05.2011) «Об утверждении 
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 
раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования"» // Гарант- сервис: 
офиц. сайт. URL: ttps://base.garant.ru/199499/ (дата обращения: 06. 01.2024).
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готовки (специальностях), так и о категориях должностей (руко-
водители, педагогические работники, учебно- вспомогательный 
персонал), необходимых для кандидата на должность методиста.

Дальнейший сравнительный анализ исследуемых положе-
ний с квалификационными характеристиками должностей в выс-
шем образовании 1 показал, что различия проявляются уже с наи-
менования должностей и далее почти не имеют сходства. Более 
того, в высшем образовании должность «специалист по учебно- 
методической работе» имеет несколько категорий, но все они 
не входят в перечень должностей педагогических работников.

Дальнейшее изучение должностных обязанностей мето-
диста (включая старшего) показало, что при охвате широкого 
спектра учебно- методической работы чаще всего употребляются 
понятия: «анализирует», «принимает участие», «оказывает по-
мощь», «обобщает», «принимает меры», «координирует», «участву-
ет», «организует», «распространяет», «вносит предложения» 2. Поэ-
тому следует отметить, что внимание в должностных обязанностях 
методиста (включая старшего) обращено на тесное взаимодей-
ствие с другими категориями педагогических работников. Един-
ственное указание о самостоятельной разработке методистами 
методических документов заключено в обязанность: «Организует 
и разрабатывает необходимую документацию по проведению 
конкурсов, выставок, олимпиад, слётов, соревнований и т. д.».

Наряду с этим, проведённый анализ должностных обя-
занностей методиста (включая старшего) выявил, что несмотря 
на 13-летнюю давность в документе приводятся обязанности, 
связанные с их информационно- коммуникативной компетентно-
стью. В связи с этим для нашего исследования вызвали интерес 
результаты митапа «Компетенции и качество работы методиста», 
проведённого в июне 2022 года сообществом Digital Learning. 
Темой обсуждения стали вопросы о требуемых умениях про-
ектировщиков образовательных программ и государственной 
стандартизации компетенций методистов. В рамках данного 
митапа было отмечено, что проверкой компетенций методистов 
будет считаться его способность разработать учебный материал 

1 Приказ Минздравсоцразвития России от 11.01.2011 №  1н (ред. от 25.01.2023) // Гарант- сервис: офиц. 
сайт. URL: https://base.garant.ru/55170898/ (дата обращения: 06.01.2024).

2 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 №  761н (ред. от 31.05.2011) «Об утверждении 
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 
раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования"» // Гарант- сервис: 
офиц. сайт. URL: https://base.garant.ru/199499/ (дата обращения: 06.01.2024).
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в соответствии с указанными стандартами учебных ресурсов 1. 
Вместе с тем многие специалисты указывали на то, что даже 
имеющие опыт методисты не всегда осознают цели образова-
тельных программ и знают базовые правила их разработки.

Более того, в дискуссиях было выявлено и отсутствие у не-
которых методистов ответственности за результаты своей про-
фессиональной деятельности: «как пойдёт обучение – это уже 
ответственность тех, кто учится» 2. Таким образом, участниками 
митапа было отмечено, что «методист может даже не подо-
зревать, что делает что-то не так». Следовательно, необходим 
стандарт с базовыми правилами, которые обеспечат профи-
лактику негативных последствий внедрения некачественных 
методических продуктов в образовательный процесс той или 
иной общеобразовательной организации 3.

Поддерживая выводы по результатам проведённого ме-
роприятия, следует отметить, что за прошедшее десятилетие 
упор в профессиональной деятельности методиста смещён 
с «оказания помощи», «принятия участия» и «внесения предло-
жений» на «разработку» учебно- методической документации. 
При этом такой род трудовой деятельности, как методист при-
обретает более высокую значимость и всё более сближается 
с функциями проектировщика, дизайнера, продуктолога и пр. 
Однако на практике наблюдается определённая стагнация 
методических структур муниципального уровня и уровня об-
щеобразовательных организаций [3, 6, 13]. Так, И. С. Кладова 
отмечает, что «муниципальные методические службы в насто-
ящее время испытывают кризис неопределённости, многие их 
функции подменяются тем, что входит в обязанности муници-
пальных органов управления образования» [10]. В связи с этим 
мы считаем устаревшим мнение некоторых авторов в том, что 
«муниципальные методические службы созданы для органи-
зации и координации методической работы на местах» [15].

В реалиях формирования ЕОП страны функции методиче-
ских служб должны быть значительно расширены, а не ограни-
чены управленческо- административными. В связи с этим необ-

1 Профстандарты РосМинТруд // Минтруд России: офиц. сайт. URL: https://profstandart- rosmintrud.ru/
professionalnyj- standart-metodista- obrazovatelnogo-uchrezhdeniya-2023-i-mintruda- razrabotali-proekt- 
professionalnogo-standarta- pedagogov/ (дата обращения: 06.01.2024).

2 Там же.
3 Там же.
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ходимы и коррективы в протоколы мониторинга эффективности 
их непосредственной методической работы [1, 10, 12]. При этом 
в указанных условиях функции методистов региональных и му-
ниципальных методических служб должны быть направлены 
на современные, актуальные проблемы других участников об-
разовательных отношений в процессе формирования ЕОП. Так, 
по мнению И. В. Домашенко необходим пересмотр подходов 
к подготовке, профессиональной деятельности и педагогической 
культуре методиста муниципального уровня [8]. Такое мнение 
поддерживается Е. Ю. Гирба и Н. М. Заборской. В своих трудах 
авторы указывают на то, что «современные условия требуют 
качественного изменения методической службы, которая должна 
не просто оказывать методическую помощь педагогическим ра-
ботникам образовательного учреждения, а формировать условия 
для саморазвития личности педагога, развития его творческого 
потенциала» [7]. Подобного мнения придерживается Н. Е. Соро-
кина: «главными задачами методического сопровождения оста-
ётся поиск индивидуального подхода к каждому педагогу» [14].

Актуальность корректировки роли методиста при взаимо-
действии с другими педагогическими работниками отмечена 
и в докладе Министра просвещения РФ С. С. Кравцова: «Мето-
дист – это не администратор или контролёр, а мотивированный 
на развитие представитель от системы образования, педагог 
высшей квалификационной категории, пользующийся уважением 
и авторитетом среди коллег, понимающий, как перенести компе-
тенции учителя в практическую плоскость. Это учитель учителей. 
Основа методической службы – люди. Только совместная работа 
всех заинтересованных сторон даст необходимый результат» 1.

При этом следует отметить и то, что наряду с обновлением 
с 1 сентября 2023 года порядка аттестации педагогических 
работников 2, подготовленный Минтрудом России 31.01.2022 
проект профстандарта «Педагог (учитель)», который дол-
жен был вступить в силу с 1 сентября 2022 г. и действовать 
до 1 сентября 2028 г., всё ещё остаётся проектом. Следова-
тельно, признать утратившим силу профстандарт 2013 года 

1 Методические службы нужны системе образования, нашим учителям // Академия Минпросвещения 
России: офиц. сайт. URL: https://apkpro.ru/novosti/ministr- prosveshcheniya-rossiyskoy- federatsii-sergey- 
kravtsov-metodicheskie- sluzhby-nuzhny- sisteme-o/ (дата обращения: 06.01.2024).

2 Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осущест-
вляющих образовательную деятельность: приказ Министерства просвещения РФ от 24 марта 2023 г. 
№  196 // Гарант- сервис: офиц. сайт..URL: https://base.garant.ru/406977594/ (дата обращения: 04.01.2024).
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только предстоит 1, что, на наш взгляд не способствует не толь-
ко развитию системы аттестации педагогических работников, 
но и решению накопившихся проблем в кадровом обеспечении 
общеобразовательных организаций.

Вследствие этого необходимость актуализации профессио-
нального стандарта 2013 года неизбежна не только потому, что 
упор в нём сделан на законодательно отменённое в настоящее 
время понятие «услуга». Так, в разделе «Группа занятий» вместо 
понятия «педагогические работники» («руководящие работни-
ки», «иные работники») применены утратившие актуальность 
понятия, например, «преподаватели в средней школе». Потреб-
ность в обновлении профессионального стандарта 2013 года 
подтверждается и безотлагательностью упорядочивания долж-
ностей педагогических работников общего образования. Это 
доказывают локальные 2 меры Минтруда России по установле-
нии тождества наименования некоторых должностей 3.

При этом характерно и то, что в профстандарте 2013 года 
указана педагогическая деятельность по проектированию об-
разовательного процесса. Однако далее, при раскрытии в нём 
конкретных трудовых функций, понятие «проектирование» 
применяется в контексте учёта особенностей социальной ситу-
ации развития первоклассника «в связи с переходом ведущей 
деятельности от игровой к учебной» и к проектированию ме-
тодической документации не имеет никакого отношения. Для 
нашего исследования этот факт имеет важное значение, так 
как должность «методист» в данном стандарте не упоминается.

В этой связи возникает вопрос не только о нормативно- 
правовых основах, но и об обоснованности последовательности 
принятия решений введения новых категорий педагогических 
работников общеобразовательных организаций, в том числе 
категории «педагога- методиста». Логически оправданным было 
бы изначальное обновление и стандартизация должностных 

1 О внесении изменения в приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 18 октября 2013 г. N 544н "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания) (воспитатель, учитель): приказ Минтруда России от 25.12.2014 №  1115н // Гарант- сервис: офиц. 
сайт. URL: https://base.garant.ru/70873252/ (дата обращения: 04.01.2024)

2 Об установлении тождества наименования должности "инструктор по физической культуре" (в до-
школьном образовательном учреждении) наименованию должности "воспитатель": приказ Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 21.11.2023 №  819н // Гарант- сервис: офиц. сайт. 
URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/408127039/ (дата обращения: 04.01.2024).

3 Там же.
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обязанностей методиста на разных уровнях методической 
службы как конкретной штатной должности, а следующим ша-
гом – разработка функций категории (не должности) «педагог- 
методист» педагогического работника, как связующего между 
штатным методистом и другими педагогическими работниками 
общеобразовательной организации.

Вследствие этого мы считаем, что законодательные и нор-
мативно правовые документы регламентируют функции и обя-
занности должности методиста всё ещё недостаточно. При этом 
свидетельством потребности в освещении профессиональной 
деятельности методистов является и опубликованный на ос-
нове данных Росстата, Минпросвещения России, Минобрна-
уки России и др. статистический сборник об образовании [5], 
роль методической службы в котором не упоминается. Поэ-
тому мы считаем, что и само понятие «методическая служба» 
должно быть закреплено юридически по функциям, правам 
и обязанностям на каждом уровне управления образованием. 
Принимая решение о создании на базе Академии Минпросве-
щения России Федерального методического центра, необхо-
димо дальнейшее установление статуса «службы», например, 
на уровне субъекта Российской Федерации 1. Следовательно, 
на муниципальном уровне и уровне общеобразовательной 
организации должны быть применены другие термины [2].

Юридическое закрепление статуса методистов на му-
ниципальном уровне и уровне общеобразовательной ор-
ганизации будет способствовать и органичной унификации 
функций и зоны ответственности методических структур 
с целями и задачами деятельности региональных субъектов 
повышения квалификации и профессиональной перепод-
готовки. При этом соответствующие региональные центры 
непрерывного повышения профессионального мастерства 
педагогических работников получат необходимую основу 
для дифференциации содержания реализуемых программ 
повышения квалификации для различных уровней как мето-
дистов, так и других категорий педагогических работников. 
В результате подобного преобразования будет достигнуто 
повышение осознанности методистами муниципального уров-

1 Академия Минпросвещения России: офиц. сайт. Методические службы нужны системе образования, 
нашим учителям. URL: https://apkpro.ru/novosti/ministr- prosveshcheniya-rossiyskoy- federatsii-sergey- kravtsov-
metodicheskie- sluzhby-nuzhny- sisteme-o/ (дата обращения: 06.01.2024).
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ня и уровня общеобразовательных организаций своих целей 
и задач по эффективному формированию ЕОП.

Эмпирическая часть
Экспериментальная часть исследования была направле-

на на выявление потенциала методических структур муници-
пального уровня и уровня общеобразовательных организаций 
на основе изучения региональных особенностей и динамики 
потребностей педагогических работников в методическом со-
провождении их профессиональной деятельности в условиях 
формирования единого образовательного пространства страны. 
В связи с этим целью экспериментальной части исследования 
стало выявление ресурсов повышения качества общего обра-
зования на основе совершенствования методического сопрово-
ждения профессиональной деятельности педагогических работ-
ников общеобразовательных организаций на муниципальном 
уровне и на уровне самой общеобразовательной организации.

Констатирующий эксперимент проводился с применением 
опросного метода сбора эмпирических данных с последующим 
проведением сравнительного анализа полученных результатов. 
Анкетирование действующих педагогических работников (128 
респондентов) общеобразовательных организаций проводилось 
на базе Google_Forms 1 без сбора данных, которые могли бы пря-
мо или косвенно идентифицировать респондентов. Полученные 
данные об участниках опроса представлены в таблицах 1–3.

Таблица 1

Представительство участников опроса от регионов России

Показа-
тель

Регион России
Всего

СПб ЛО Другой

% 44,5 24,2 31,3 100

количество 57 31 40 128

из них: кол-во % кол-во % кол-во % кол-во %

мужчин 15 26,3 11 35,5 12 30 38 29,7

женщин 42 73,6 20 64,5 28 70 90 70,3

1 Потенциал методического роста педагогических работников общеобразовательных организаций. 
URL: https://docs.google.com/forms/d/15yOoqmQU_LLSebRJ5V7G7ROrQa69uViQ40hReDjO8Ew/edit (дата 
обращения: 05.01.2024).
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Таблица 2
Возраст участников опроса

Показатель
Регион России

Всего
СПб ЛО Другой

% 44,5 24,2 31,3 100

количество 57 31 40 128

из них по возрасту: кол-во % кол-во % кол-во % кол-во %

> 22 лет 10 17,5 8 25,81 3 7,5 21 16,4

< 22 до 25 лет 15 26,3 7 22,58 3 7,5 25 19,5

< 25 до 27 лет 5 8,8 7 22,58 12 30 24 18,8

< 27 и более лет 27 47,4 9 29,03 22 55 58 45,3

Таблица 3
Опыт профессиональной деятельности участников опроса 

в общеобразовательной организации

Показатель Регион России
Всего

СПб ЛО Другой

% 44,5 24,2 31,3 100

количество 57 31 40 128

из них по опыту: кол-во % кол-во % кол-во % кол-во %

без опыта и с опытом 
до года 14 24,6 4 12,9 3 7,5 21 16,4

< 1 года до 2 лет 4 7 5 16,1 0 0 9 7

< 2 до 3 лет 8 14 6 19,4 2 5 16 12,5

< 3 до 5 лет 7 12,3 7 19,4 5 15 19 14,8

< 5 и более лет 24 42,1 10 32,2 29 72,5 63 49,2

Территориальное представительство общеобразователь-
ных организаций в проведённом опросе, отражённое в табл. 1, 
включает 57 представителей Санкт- Петербурга (44,5 % от об-
щего числа опрошенных), 31 представителя Ленинградской 
области (24,2 %) и 40 представителей других регионов России 
(31,3 %). В целом в эмпирической части исследования приняли 
участие 128 педагогических работников, из которых 70,3 % – 
это женщины и 29,7 % – мужчины.

Сведения о возрасте респондентов приведены в табл. 2. 
Анализ показал равномерное распределение по категориям 
только респондентов из Ленинградской области: представ-
лены педагогические работники всех выделенных катего-
рий. В то же время в Санкт- Петербурге (47,4 %) и других 
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регионах России (55 %) преобладали представители более 
старшей возрастной категории.

Данные, представленные в табл. 3, показывают, что не-
много меньше половины респондентов относились к категории 
с более чем 5-летним опытом работы в общеобразовательных 
организациях. При этом большинство из них являлись педа-
гогическими работниками общеобразовательных организаций 
регионов России (72,5 % опрошенных).

Следует отметить, что при анализе ответов на вторую 
часть вопросов с целью повышения валидности, достоверности 
и объективности эмпирического исследования были исключены 
ответы респондентов, не обладающих двухлетним професси-
ональным стажем в системе общего образования. Критериям 
анализа соответствовали исключительно результаты опроса 
специалистов, демонстрирующих профессиональную компе-
тентность в оценке динамики методического сопровождения 
педагогических кадров в сравнительной перспективе 2022–
2023 и 2023–2024 учебных годов. В соответствии с установлен-
ными параметрами выборки эмпирическую базу исследования 
составили экспертные оценки 107 педагогов, осуществлявших 
непрерывную профессиональную деятельность в общеобразо-
вательных организациях на протяжении обоих анализируемых 
учебных циклов. Данный подход обеспечил релевантность 
сравнительного анализа за счёт устранения фактора ситуа-
тивной адаптации к профессиональной среде.

Результаты и их обсуждение
Анализ полученных данных (табл. 4) показал, что в методи-

ческих мероприятиях муниципального уровня приняли участие 
63 из 107 респондентов, что составило 58,9 %. Наибольшая 
активность участия в таких мероприятиях была зафиксирована 
в регионах России (83,8 %). Охват методическими мероприятия-
ми муниципального уровня педагогических работников Ленин-
градской области составил 55,6 %, а Санкт- Петербурга – 39,5 %.

В рамках исследования субъективных оценок респонден-
тов использовалась методика количественной оценки уровня 
вовлеченности педагогических работников в методические 
мероприятия по пятиуровневой шкале. Анализ проводился 
по трём критериям: 1) практическая релевантность (вклад 
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в дальнейшую профессиональную деятельность); 2) персо-
нализация содержания (учёт индивидуальных профессио-
нальных запросов педагога); 3) экспертная компетентность 
организаторов мероприятий.

Таблица 4

Участие в методических мероприятиях муниципального уровня

Показатель 
Регион России

Всего
СПб ЛО другой

% 40,2 25,2 34,6 100

количество 43 27 37 107

Полезность  
мероприятий 

кол-во 17 кол-во 15 кол-во 31 кол-во 63

% 39,5 % 55,6 % 83,8 % 58,9

Ср.
балл 3,7 Ср.

балл 3,2 Ср.
балл 3,9 Ср.

балл 3,6

Учёт организаторами 
профессиональных 

потребностей

кол-во 17 кол-во 15 кол-во 31 кол-во 63

% 39,5 % 55,6 % 83,8 % 58,9

Ср.
балл 3,3 Ср.

балл 3,4 Ср.
балл 2,9 Ср.

балл 3,2

Уровень мастерства 
организаторов

кол-во 17 кол-во 15 кол-во 31 кол-во 63

% 39,5 % 55,6 % 83,8 % 58,9

Ср.
балл 3,7 Ср.

балл 3,8 Ср.
балл 4,2 Ср.

балл 3,9

Результаты анализа выявили расхождения в оценочных зна-
чениях между респондентами Ленинградской области и других 
субъектов РФ. Эмпирические данные демонстрируют региональ-
ную дифференциацию: педагоги из регионов России отмечают 
недостаточную адресность методической поддержки (критерий 
2), но при этом оценивают практическую ценность мероприятий 
(критерий 1) и профессиональный уровень организаторов (кри-
терий 3) выше, чем в Ленинградской области и Санкт- Петербурге.

В то же время у представителей Ленинградской обла-
сти наблюдается обратная тенденция: они выше оценивают 
персонализацию содержания по сравнению со среднерос-
сийскими показателями, но при этом критически относятся 
к практической значимости мероприятий. Данная асим-
метрия указывает на необходимость учёта региональной 
специфики при проектировании программ методического 
сопровождения. Полученные результаты свидетельствуют 
о проблеме влияния региональных особенностей на про-
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фессиональную самооценку педагогических работников 
и условия их методического сопровождения.

В рамках последующего анализа представлены эмпириче-
ские данные, отражающие оценочные суждения респондентов, 
сформированные в результате их участия в методических ме-
роприятиях, инициированных базовой общеобразовательной 
организацией (см. табл. 5).

Таблица 5

Участие в методических мероприятиях уровня общеобразовательной организации

Показатель
Регион России

Всего
СПб ЛО другой

% 40,2 25,2 34,6 100

количество 43 27 37 107

Полезность мероприятий 

кол-во 36 кол-во 21 кол-во 36 кол-во 93

% 83,7 % 77,8 % 97,3 % 86,9

Ср.
балл 3,4 Ср.

балл 3,1 Ср.
балл 3,9 Ср.

балл 3,5

Учёт организаторами 
профессиональных 

потребностей

кол-во 36 кол-во 21 кол-во 36 кол-во 93

% 83,7 % 77,8 % 97,3 % 86,9

Ср.
балл 3,2 Ср.

балл 3,1 Ср.
балл 3,4 Ср.

балл 3,2

Уровень мастерства орга-
низаторов

кол-во 36 кол-во 21 кол-во 36 кол-во 93

% 83,7 % 77,8 % 97,3 % 86,9

Ср.
балл 3,4 Ср.

балл 3,1 Ср.
балл 3,4 Ср.

балл 3,3

Проведённый анализ выявил выраженную дифферен-
циацию вовлеченности педагогических кадров: наибольшая 
активность зафиксирована среди педагогических работников 
из регионов России (97,3 %), тогда как наименьшие показатели 
отмечены у представителей Ленинградской области (77,8 %).

Сопоставительный анализ динамики уровня вовлеченности 
(табл. 4–5) показал положительную тенденцию в масштабах об-
разовательной системы: от 58,9 % участников на муниципальном 
уровне до 86,9 % – на уровне общеобразовательной организа-
ции. Данная динамика интерпретируется как индикатор возрас-
тающей роли локальных образовательных практик в структуре 
профессионального развития педагогических кадров.

При этом среди участников Ленинградской области ме-
роприятия получили наиболее низкие оценки по всем трём 
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критериям в сравнении со средними показателями по выборке. 
В тоже время педагогические работники из регионов России 
оценили методические мероприятия, проводимые самой об-
щеобразовательной организацией, выше среднего.

Наряду с этим зафиксировано снижение общих средних 
значений оценки мероприятий, организованных самими об-
щеобразовательными организациями, в сравнении с инициа-
тивами муниципального уровня. Наибольшая критичность ре-
спондентов выражена параметром «экспертная компетентность 
организаторов мероприятий» (критерий 3), что свидетельствует 
о дефиците профессиональной квалификации кадров, ответ-
ственных за методическое сопровождение.

Согласно данным табл. 6, полный охват педагогического 
сообщества методическими активностями достигнут исключи-
тельно в регионах России (100 %). В Санкт- Петербурге и Ле-
нинградской области сохраняется доля недостаточно вов-
лечённых педагогов: 11,6 % и 14,8 % соответственно указали, 
что не участвуют в мероприятиях, курируемых штатными мето-
дистами общеобразовательной организации. Данное расхож-
дение подчёркивает проблему институциональной перекоса 
в системе профессионального развития педагогов.

Таблица 6
Участие в методических мероприятиях, направленных на сопровождение

различных уровней образования: начальное общее образование, 
основное общее образование, среднее общее образование

Показатель 
Регион России

Всего
СПб ЛО другой

% 40,2 25,2 34,6 100

количество 43 27 37 107

Полезность
мероприятий 

кол-во 38 кол-во 23 кол-во 37 кол-во 98

% 88,4 % 85,2 % 100 % 91,6

Ср.
балл 3,1 Ср.

балл 2,9 Ср.
балл 3,7 Ср.

балл 3,2

Учёт организатора-
ми профессиональ-
ных потребностей

кол-во 38 кол-во 23 кол-во 37 кол-во 98

% 88,4 % 85,2 % 100 % 91,6

Ср.
балл 3,1 Ср.

балл 2,9 Ср.
балл 3,5 Ср.

балл 3,2

Уровень мастерства 
организаторов

кол-во 38 кол-во 23 кол-во 37 кол-во 98

% 88,4 % 85,2 % 100 % 91,6

Ср.
балл 3,3 Ср.

балл 3,2 Ср.
балл 3,2 Ср.

балл 3,2
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Дальнейший анализ выявил межрегиональные различия 
в оценке методических мероприятий. Респонденты из реги-
онов России продемонстрировали удовлетворённость ор-
ганизационным оформлением мероприятий, в то время как 
педагоги Санкт- Петербурга поставили наивысшие оценки 
профессиональной компетентности штатных методистов. При 
этом сопоставление данных табл. 4–6 позволило выявить 
иерархию предпочтений: максимальные оценочные значе-
ния зафиксированы на муниципальном уровне, что, однако 
не исключает наличия нереализованного потенциала на всех 
уровнях методического сопровождения.

Данные в табл. 7 отражают динамику изменений в си-
стеме методического сопровождения за периоды 2021–2022 
и 2022–2023 годов соответственно.

Таблица 7
Оценка педагогическими работниками методического сопровождения

в сравнении с предыдущим учебным годом

Отношение 
респондентов

Регион России
Всего

СПб ЛО другой

43 (40,2 %) 27 (25,2 %) 37 (34,6 %) 107 (100 %)

не изменилось 26 (60,5 %) 9 (33,3 %) 19 (51,4 %) 54 (50,5 %)

повысилось 11 (25,6 %) 15 (55,6 %) 12 (32,4 %) 38 (35,5 %)

понизилось 6 (13,95 %) 3 (11,1 %) 6 (16,2 %) 15 (14 %)

Таблица 8
Оценка педагогическими работниками учёта их профессиональных потребностей

Отношение респондентов

Регион России
Всего

СПб ЛО другой

43 (40,2 %) 27 (25,2 %) 37 (34,6 %) 107 (100 %)

соответствует полностью 10 (23,3 %) 12 (44,4 %) 10 (27 %) 32 (29,9 %)

соответствует частично 30 (69,8 %) 13 (48,1 %) 24 (64,9 %) 67 (62,6 %)

не соответствует 3 (6,9 %) 2 (7,4 %) 3 (8,1 %) 8 (7,5 %)

Анализ показал, что, несмотря на значительный рост 
общероссийских мероприятий методического характера 
в Год педагога и наставника, половина респондентов счи-
тает, что фактическое методическое сопровождение педа-
гогических работников общеобразовательных организаций 
осталось на уровне 2021–2022 учебного года. При этом рост 



|43|

ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА, ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
GENERAL PEDAGOGY, HISTORY OF PEDAGOGY AND EDUCATION

Р. Е. Булат

методического сопровождения чаще других отметили пред-
ставители Ленинградской области.

Такой результат мог стать предпосылкой того, что 44,4 % 
представителей Ленинградской области значительно чаще оце-
нивали методическое сопровождение как полностью соответству-
ющее их профессиональным потребностям (табл. 8). Для сравне-
ния: аналогичного мнения придерживаются 23,3 % респондентов 
из Санкт- Петербурга и 27 % – из других регионов России.

Вместе с тем мнения представителей регионов о несо-
ответствии методического сопровождения профессиональ-
ным потребностям респондентов сходятся: так полагают 
от 6,9 до 8,1 % опрошенных, в среднем – 7,5 %. Сравнение 
полученных результатов с данными таблиц 4–6 выявило кон-
вергенцию оценок в части учёта профессиональных запросов 
педагогических работников, сформулированных в процессе 
реализации методических мероприятий: средний балл составил 
3,2 по пятибалльной шкале – как на муниципальном уровне, 
так и на уровне общеобразовательных организаций, а также 
на уровне штатных методистов. Однако недостаточно высо-
кое значение этого показателя предопределило дальнейшее 
выявление более приемлемых вариантов методического обе-
спечения деятельности педагогических работников (табл. 9).

Таблица 9

Предпочтительная форма взаимодействия в рамках методического сопровождения

Формат получения
(кол-во %)

Регион России
Всего

СПб ЛО другой

43 (40,2 %) 27 (25,2 %) 37 (34,6 %) 107 (100 %)

электронный вид 12 (27,9 %) 6 (22,2 %) 4 (10,8 %) 22 (20,6 %)

печатный вид 2 (4,7 %) 4 (14,8 %) 1 (2,7 %) 7 (6,5 %)

очное взаимодействие 25 (58,1 %) 12 (44,4 %) 26 (70,3 %) 63 (58,9 %)

иное 4 (9,3 %) 5 (18,5 %) 6 (16,2 %) 15 (14 %)

Важным результатом нашего исследования стало то, что 
очное взаимодействие является наиболее предпочтительной 
формой методического сопровождения (58,9 %). Такое мне-
ние чаще всего выразили педагогические работники из ре-
гионов России (70,3 %). В то же время с данными суждениями 
контрастирует мнение 55,6 % представителей Ленинградской 
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области, которые отдают предпочтение другим формам ме-
тодического сопровождения.

В целом результативность мероприятий методического 
характера подтверждается данными, приведёнными в табл. 10. 
Вместе с тем самооценка педагогических работников обще-
образовательных организаций указывает на потребность 
в дальнейшем повышении их методической грамотности, а зна-
чит – на необходимость дальнейшего совершенствования мето-
дического сопровождения их профессиональной деятельности.

Таблица 10

Самооценка методической грамотности

Регион 
России

Оцените свой уровень владения знаниями методологической куль-
туры педагога

по 10-балльной шкале (кол-во/%)

Ср.
балл

кол-
во балл

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

СПб
кол 1 4 2 2 5 11 7 6 2 3

43 5,7
% 2,33 9,3 4,7 4,7 11,6 25,6 16,3 13,9 4,7 6,9

ЛО
кол 2 2 0 0 6 4 5 5 3 0

27 6
% 7,41 7,4 0 0 22,2 14,8 18,5 18,5 11,1 0

дру-
гой

кол 0 0 0 0 2 4 6 12 12 1
37 7,8

% 0 0 0 0 5,4 10,8 16,2 32,4 32,4 2,7

Все-
го

кол 3 6 2 2 13 19 18 23 17 4
107 6,6

% 2,8 5,6 1,9 1,9 12,2 17,7 16,8 21,5 15,9 3,7

Анализ приведённых в таблице данных показал, что в це-
лом потенциал дальнейшего роста методической грамотности 
педагогических работников общеобразовательных органи-
заций составляет около трети от требуемого уровня профес-
сионального мастерства в условиях формирования единого 
образовательного пространства. При этом наиболее скептич-
но свою методическую грамотность оценили представители 
Санкт- Петербурга (5,7 по 10-балльной шкале), а наиболее 
высоко – представители регионов России (7,8).

Обсуждение и выводы
Переосмысление приведённых данных позволяет конста-

тировать как наличие недостатков, так и потенциал методиче-
ского сопровождения профессиональной деятельности педа-
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гогических работников общеобразовательных организаций 
в условиях формирования ЕОП. Так, результаты исследования 
подтвердили позицию руководства Минпросвещения России 
о потребности в построении адресного научно обоснованного 
методического обеспечения каждого педагогического работ-
ника с учётом его профессиональных интересов и пожеланий 
[12]. При этом, по нашему мнению, указанное должно стать 
приоритетом для методических структур именно муниципаль-
ного уровня и уровня общеобразовательной организации.

Таким образом, исследование, направленное на выявле-
ние потенциала методических структур муниципального уров-
ня и уровня общеобразовательных организаций в дальнейшем 
развитии методической грамотности педагогических работников 
общего образования, росте результативности методического со-
провождения их профессиональной деятельности, показало, что:

• решение вопросов формирования ЕОП требует консоли-
дации усилий методических структур всех уровней управления 
образованием;

• результаты деятельности, достигнутые на федеральном 
и региональном уровнях, требуют дальнейшей логической 
завершённости на муниципальном уровне и на уровне об-
щеобразовательных организаций, ввиду того, что только они 
способны учесть многообразие особенностей внедрения ФООП 
и обновлённых ФГОС;

• объективная потребность методического сопровожде-
ния формирования единого образовательного пространства 
обусловливает дальнейшее научное обоснование разработки 
практических рекомендаций, учитывающих оперативные ус-
ловия образовательной деятельности конкретных общеобра-
зовательных организаций и их педагогических работников;

• законодательно установленная автономия общеобра-
зовательных организаций предопределяет упрочнение вза-
имодействия методических структур муниципального уровня 
и уровня конкретной общеобразовательной организации в про-
цессе актуализации нормативно- методической документации, 
что соответствует стратегическим задачам формирования ЕОП;

• усиление позиции и  ответственности методиче-
ских структур муниципального уровня и уровня конкретной 
общеобразовательной организации в  достижении целей 
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формирования ЕОП предопределяет как совершенствование 
средств, форм и методов их взаимодействия с педагогически-
ми работниками, так и юридическое закрепление их статуса 
в системе управления образованием;

• возрождение и дальнейшее развитие методической служ-
бы, анонсированное в апреле 2022 года, следует сопроводить 
утверждением правовых норм, определяющих функции, права 
и обязанности штатных методистов как на муниципальном уров-
не, так и на уровне общеобразовательных организаций, в том 
числе посредством утверждения профессионального стандарта;

• юридическое закрепление статуса методиста должно 
быть направлено на повышение его ответственности за ре-
зультаты образовательной деятельности, на перенос фоку-
са внимания с созерцания на действие, с «оказания помощи» 
и «принятия участия» на разработку учебно- методической 
документации, с контроля и учёта на функции проектировщика, 
дизайнера, продуктолога и т. д.;

• уточнение функций и зоны ответственности методиче-
ских структур на муниципальном уровне и на уровне общеоб-
разовательных организаций будет способствовать унификации 
их деятельности с целями и задачами деятельности региональ-
ных центров непрерывного повышения профессионального 
мастерства педагогических работников, что в результате пре-
образования содержания реализуемых программ повышения 
квалификации позволит повысить осознанность методистов 
в достижении целей и задач формирования ЕОП;

• приоритетными направлениями и ключевыми факторами 
эффективного формирования ЕОП в деятельности методиче-
ских структур муниципального уровня и уровня конкретной 
общеобразовательной организации должны стать апробация 
и адаптация учебно- методической документации, профилак-
тика негативных последствий внедрения некачественных ме-
тодических продуктов в образовательный процесс, а также 
адресное сопровождение педагогических работников, учиты-
вающее их профессиональные потребности.
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Оценка сформированности ценностного отношения 
подростков к физкультурно-рекреационной 
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Санкт-Петербург, Российская Федерация

Введение. Исследование оценки сформированности ценностного отношения к физкультур-
но-рекреационной деятельности (далее – ФРД) является актуальным в контексте государственной 
политики в области здоровья молодежи, требует научно обоснованного подхода и имеет практическую 
значимость для системы образования и физического воспитания. В данной статье рассматриваются 
теоретические и практические критерии оценки сформированности ценностного отношения к ФРД 
у подростков, анализируются показатели оценки и методы диагностики данного процесса. Новизна 
исследования заключается в разработке и обосновании критериев ФРД, описании уровней их оценки, 
аргументации подбора диагностический методик.

Материалы и методы. Методика исследования включала анализ научной и методической 
литературы, обобщение и систематизацию научных положений и наблюдений.

Результаты. Диагностические методики базируются на теоретических положениях, сформули-
рованных в работах Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева и В. Н. Мясищева, основанных на аксиологическом, 
деятельностном и когнитивном подходах. В рамках проведенного исследования было выявлено, что 
на мотивацию подростка к занятиям ФРД влияют потребности и сформированные у него ценности. 
Будучи изначально частью социокультурного опыта ценности не только осмысливаются, усваиваются, 
но и присваиваются личностью, становятся личностно значимыми. Интериоризированные ценности 
определяют ценностное отношение к ФРД и обретают функцию катализатора потребностей в физической 
активности личности. Это требует оценки сформированности ценностных отношений подростков к ФРД 
в двух аспектах: развития потребностей и формирования ценностей. Структура процесса формирования 
ценностных отношений включает когнитивный, эмоционально-волевой и мотивационно-поведенческий 
компоненты. В проекции на ФРД они позволяют выделить для оценки ее содержательные элементы 
и описать уровни их проявления. Показано, что для определения ценностного отношения подростков 
к здоровью может быть использована методика «Иерархия жизненных ценностей» Г. В. Резапкиной. 
Для оценки физического развития использован комплекс ГТО.

Обсуждение и выводы. Таким образом, оценка ценностного отношения подростков к ФРД включает 
познавательный, эмоционально-волевой и мотивационно-поведенческий компоненты: понимание важности 
здоровья, интерес и целеустремленность, а также частоту занятий, интерес и инициативность. Их оценка 
позволяет увидеть динамику ценностного отношения подростков к ФРД. Предложенная оценка может осу-
ществляться в условиях общего и дополнительного образования, включая детский оздоровительный лагерь. 

Ключевые слова: ценностное отношение, физкультурно-рекреационная деятельность, оценка, 
потребность, мотивация, подростки.
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Assessment of the Formation of Teenagers’ Value Attitude 
to Physical Culture and Recreation Activities

Roman A. Istomin
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Saint Petersburg, Russian Federation

Introduction. The study of assessing the formation of a value attitude towards physical recreation 
activities is relevant in the context of state policy in the field of youth health, requires a scientifically based ap-
proach, and has practical significance for the education system and physical education. This article examines 
the theoretical and practical criteria for assessing the formation of a value attitude towards physical recreation 
activities among adolescents, analyzes assessment indicators, and methods for diagnosing this process. The 
novelty of the research lies in the development and justification of criteria for physical recreation activities, 
the description of their assessment levels, and the justification for the selection of diagnostic methods.

Materials and methods. The research methodology included a theoretical analysis of scientific 
and methodological literature, generalization, and systematization of scientific provisions and observations.

Results. Diagnostic methods are based on theoretical provisions formulated in the works of L. S. Vy-
gotsky, A. N. Leontiev, and V. N. Myasishchev, based on axiological, activity-based, and cognitive approaches.
Within the framework of the conducted research, it was revealed that the motivation of adolescents to engage 
in physical recreation activities is influenced by their needs and values that have been formed. Initially being 
part of the sociocultural experience, values are not only comprehended and assimilated but also appropriated 
by the individual, becoming personally significant. Interiorized values determine the value attitude towards 
physical recreation activities and acquire the function of a catalyst for the needs in physical activity of the in-
dividual. This requires assessing the formation of value attitudes of adolescents towards physical recreation 
activities in two aspects: the development of needs and the formation of values. The structure of the process 
of forming value attitudes includes cognitive, emotional-volitional, and motivational-behavioral components. 
In the context of physical recreation activities, they allow for the identification of its meaningful elements 
for assessment and the description of the levels of their manifestation. The article also shows that the “Hier-
archy of Life Values” method by G. V. Rezapkina can be used to determine the value attitude of adolescents 
towards health. The GTO complex is used to assess physical development.

Discussion and conclusion. Thus, the assessment of adolescents’ value attitude towards physical 
and recreational activities includes cognitive, emotional-volitional, and motivational-behavioral components: 
understanding the importance of health, interest, and purposefulness, as well as the frequency of activities, 
interest, and initiative. Their assessment allows us to see the dynamics of adolescents’ value attitude towards 
physical and recreational activities. The proposed assessment can be carried out in the conditions of general 
and additional education, including children’s health camp.

Key words: value attitude, physical and recreational activities, assessment, needs, motivation, adolescents.
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Введение
В современном мире проблема формирования ценностно-
го отношения к физкультурно- рекреационной деятельности 
(далее ФРД) приобретает особую значимость. Наблюдаемая 
тенденция к снижению физической активности и ухудшению 
здоровья граждан Российской Федерации требует разработки 
эффективных подходов популяризации физической культуры. 
Одним из вариантов решения данной проблемы является фор-
мирование ценностного отношения к ФРД, что способствует 
повышению мотивации к занятиям спортом, укреплению здо-
ровья и улучшению качества жизни.

Актуальность исследования обусловлена необходимостью 
поиска новых методов популяризации занятий физической куль-
турой у подростков и объективной оценки данного процесса. 
Для этого требуется разработка научно обоснованной системы 
диагностики, учитывающей специфику подросткового возрас-
та и особенности формирования ценностных ориентаций. Со-
здание комплексной методики оценки ценностного отношения 
к ФРД включает психологические, социальные и физиологиче-
ские направления, позволяющие выявить факторы, влияющие 
на формирование ценностей в области физической рекреации, 
и предложить инновационные подходы к их развитию.

Целью исследования стала разработка методики оценки 
сформированности ценностного отношения к ФРД у подрост-
ков. Задачи исследования включали анализ теоретических 
основ формирования ценностного отношения к физической 
культуре, разработку критериев и показателей оценки ценност-
ного отношения, обоснование отбора диагностических методик.

Обзор литературы
В отечественной науке сформировалась комплексная си-

стема взглядов на ФРД и ее мотивацию, основанная на иссле-
дованиях ведущих специалистов.

В концепции ФРД исследователями определено понятие, 
описаны виды и факторы, дана классификация форм этого 
вида деятельности, указаны «главные признаки физической 
рекреации: добровольность, доступность, самостоятельность 
осуществления» [28], которые, с нашей точки зрения, явля-
ются и ее принципами.
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Но по-прежнему остается актуальной проблема моти-
вации личности, прежде всего подрастающего поколения, 
к добровольной, самостоятельной ФРД. Мотивация является 
сложным и многогранным явлением, формирующимся «на ос-
нове индивидуальных особенностей, психологических харак-
теристик, двигательных навыков, состояния здоровья и уровня 
коммуникативных способностей личности» [9, с. 124].

Мотивацию деятельности обусловливают потребности чело-
века и сформированные у него отношения на основе личностно 
значимых ценностей. Потребность представляет собой «особое 
состояние организма, характеризующееся наличием нужды 
в определенном предметном содержании» [21, с. 82]. При этом 
«ценности привносятся извне, путем интериоризации становятся 
личными ценностями» [12, с. 20]. Так, А. Ю. Калугин, комментируя 
фразу Д. А. Леонтьева «… если потребности толкают нас, то ценно-
сти притягивают» [15, с. 42], пишет: «Потребности – детерминация 
поведения снизу. Ценности же – детерминация поведения сверху» 
[12, с. 20]. Сформированные ценности усиливают мотивацию, 
приумножают волевые усилия по преодолению трудностей. Сле-
довательно, оценка сформированности ценностных отношений 
подростков к ФРД должна рассматриваться в двух аспектах: раз-
вития потребностей и формирования ценностей.

Рассмотрим проявление потребности человека в физ-
культурно-рекреационной деятельности с точки зрения оте-
чественных ученых. В философской концепции физической 
культуры В. И. Столярова [24] потребности рассматриваются 
как важнейший фактор развития личности в процессе рек-
реационной деятельности. П. А. Виноградов [3] описал мето-
дологические основы рекреационной физической культуры, 
обосновав взаимосвязь между потребностями и содержанием 
физкультурно- рекреационной деятельности.

М. А. Эльмурзаев, давая определение термину «физкуль-
турно-рекреационная деятельность», соотносит его с понятием 
«физическая активность» и указывает, что «главным критерием 
того или иного уровня активности выступает личностный фак-
тор, наличие потребностей как источника активности, уровень 
развития ее мотивационной сферы и др.» [27, с. 330].

В. С. Астафьев и  Л. М. Верещагина раскрывают связь 
между потребностями и мотивами двигательной активности 
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человека, считая, что «в основе большинства вторичных (со-
циальных и духовных) потребностей лежит потребность в дви-
жении» [1, с. 7], указывают на связь между потребностями 
и конкретными формами физической активности.

В. М. Выдрин [5], разрабатывая социально- биологические 
основы физической культуры, обосновал взаимосвязь между 
биологическими потребностями организма и выбором форм 
физкультурно- рекреационной деятельности. В. А. Горовой [6] 
развил психофизиологическую концепцию ФРД, рассматривая 
потребности как движущую силу формирования индивидуаль-
ного стиля рекреационной активности. Раскрывая социально- 
психологические основы физической рекреации, Ю. Е. Рыжкин 
«значительно расширяет семантическое поле самого феноме-
на» [22, с. 17] и также указывает на индивидуальную избира-
тельность субъекта в видах и формах активности, влияющих 
на разные компоненты здоровья. Однако не менее важным 
фактором, побуждающим человека к физической активности, 
считает влияние социального окружения, что обусловливает 
изучение ФРД как социокультурного феномена.

В  социокультурной концепции физической культуры 
Л. И. Лубышевой [17] потребности рассматриваются как важ-
ный фактор формирования физкультурно- рекреационной ак-
тивности личности. По мнению исследователя, при личностно 
ориентированном подходе мотивы занятий ФРД связаны с уче-
том индивидуальных особенностей личности и формированием 
личностного смысла. В. А. Горовым, В. М. Наскаловым опреде-
лены детерминанты физкультурно- рекреационной активности 
человека: «воздействие средств массовой информации, агита-
ции и пропаганды; влияние социальной среды, формального 
и неформального общественного мнения» [7, с. 181].

Эти и другие исследования указывают на актуальность 
и достаточную проработанность различных аспектов ФРД 
человека. Однако еще недостаточно исследовано влияние 
ценностных отношений на мотивацию ФРД, а также требует 
решения проблема оценки мотивации ФРД, что не сводится 
только к положительным результатам физического развития 
и даже укрепления здоровья [22].

Для разработки методики оценки сформированности цен-
ностного отношения подростков к ФРД необходимо не только 
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раскрыть структурные компоненты, определить критерии их 
оценки, но и выявить факторы, психолого- педагогические 
механизмы, влияющие на их динамику. Это требует обращения 
к методологическим основам.

Материалы и методы
Методика исследования включала комплексный, междис-

циплинарный подход, основанный на теоретическом анализе 
научной и методической литературы. В рамках данного под-
хода осуществлялись обобщение и систематизация научных 
положений. На основе полученных данных была разработа-
на диагностическая методика, направленная на выявление 
и оценку сформированности ценностного отношения к ФРД.

Результаты
В процессе исследования механизмов формирования 

ценностного отношения к ФРД были выделены аксиологи-
ческий, деятельностный и когнитивный подходы, представ-
ленные в трудах отечественных психологов Л. С. Выготского, 
А. Н. Леонтьева, В. Н. Мясищева и других.

Согласно теории деятельности (А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубин-
штейн), личность формируется и проявляется в собственной 
деятельности человека.

А. Н. Леонтьев [14] обращал внимание на важность ос-
мысления человеком предмета деятельности, который тесно 
связан с потребностями, определяет осознанность действий. 
Возникающие у человека потребности порождают мотив, опре-
деляют цели и действия по ее достижению. Следовательно, 
для побуждения подростков к занятиям ФРД необходимы: 
потребность, рождающая мотив, четко сформулированная 
цель как осознанный результат деятельности, а также знания 
и умения для ее осуществления. Эти элементы должны вой ти 
в критериальное поле оценки ФРД.

Результативность деятельности и ее успешность во мно-
гом определяются отношением субъекта к ней. Значимость 
той или иной деятельности в свою очередь обусловливается 
сформированными у субъекта ценностями.

Исследование ценностных отношений прежде всего адре-
сует нас к трудам В. Н. Мясищева [18]. Он указывал на потреб-
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ности как важную сторону отношений и обращал внимание 
на возникающую «своеобразную связь между субъектом и объ-
ектом, проявляющуюся в переживании тяготения к объекту 
и в активной устремленности к овладению им» [18, с. 8].

Согласно психологической концепции В. Н. Мясищева, 
личность рассматривается как совокупность ценностных отно-
шений, которые «представляют целостную систему индивиду-
альных, избирательных, сознательных связей личности с раз-
личными сторонами объективной действительности» [18, с. 7]. 
Структура формирования ценностных отношений в контексте 
ФРД включает три основных компонента: когнитивный (осоз-
нание значимости физической активности), эмоциональный 
(переживания, связанные с занятиями ФРД), мотивационно- 
поведенческий (стремление к занятиям и активность) [10].

Процесс формирования ценностного отношения к ФРД 
рассматривается через теорию развития высших психиче-
ских функций [8], где формирование ценностных ориентаций 
включает следующие элементы: социальное взаимодействие, 
выступающее в качестве системообразующего фактора разви-
тия ценностно- смысловой сферы личности и обеспечивающее 
передачу социокультурного опыта от поколения к поколению; 
практическая деятельность, являющаяся фундаментальной 
основой для интериоризации нормативно- ценностных структур 
и формирования устойчивых моделей поведения в контексте 
ФРД и эмоционально- чувственное восприятие, функциони-
рующее как психологический механизм интериоризации цен-
ностей и обеспечивающее их личностно- значимый характер 
в структуре ценностных ориентаций человека.

А. Н. Леонтьев [14] рассматривал деятельность как фун-
даментальную форму активности субъекта, направленную 
на преобразование окружающего мира и самого себя, что име-
ет непосредственное отношение к процессу формирования 
ценностного отношения к ФРД. Деятельность представляет 
комплексный процесс, включающий следующие ключевые ста-
дии: предметно- практическое освоение социально- культурного 
опыта, характеризующееся непосредственным включением 
субъекта в различные формы социальной активности и при-
обретение им эмпирических знаний через практическую дея-
тельность; интериоризацию нормативно- ценностных структур 
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как процесс перехода объективных социальных требований 
и норм в субъективные психологические образования лично-
сти, в дальнейшем трансформирующихся в систему внутренних 
личностных убеждений, что выражается в сформированности 
устойчивой системы ценностных ориентаций. Данный процесс 
характеризуется последовательной сменой стадий, где каждый 
последующий этап базируется на результатах предыдущего, об-
разуя целостную систему становления ценностного отношения 
личности к социально значимым объектам и явлениям [16; 23].

Успешная реализация изложенных положений в практике 
формирования ценностного отношения подростков к ФРД воз-
можна при условии создания целостной системы, включающей 
теоретическую и практическую подготовку, с последующей 
рефлексией, что обеспечивает формирование устойчивых цен-
ностных ориентаций личности. При этом, как отмечал Л. С. Вы-
готский, эмоциональная сторона личности имеет не меньшее 
значение и составляет предмет и заботу воспитателя в та-
кой же мере, как ум и воля» [4, с. 141].

Основываясь на результатах теоретического осмысления 
проблемы, определим наиболее эффективные методы оценки 
сформированности ценностного отношения к ФРД, опреде-
ляющие потребности и мотивы подростков. Необходимость 
разносторонности оценки требует учета взаимодействия фи-
зиологических и духовных потребностей личности.

Физическая рекреация представляет собой структури-
рованную систему физических упражнений, направленных 
на оптимизацию психофизиологического состояния ребенка 
и поддержание его здоровья на оптимальном уровне.

В подростковый период развитие организма происходит 
интенсивно и неравномерно, что побуждает детей этого возраста 
акцентировать внимание на своем здоровье. Создаются благо-
приятные условия для формирования ценностного отношения 
к здоровью и ФРД как одному из способов его укрепления и раз-
вития организма в целом [19; 28]. Здоровый образ жизни в дан-
ном случае выступает интегративным мотивом, объединяющим 
биологические и духовные потребности личности, формируя 
устойчивую мотивацию к регулярным занятиям ФРД.

Таким образом, ФРД в подростковом периоде представ-
ляет взаимодействие биологических и духовных потребностей, 
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а ценность здоровья выступает системообразующим фактором 
в формировании целостного ценностного отношения к ФРД, 
обеспечивая её личностно значимый характер.

В рамках нашего исследования средством оценки транс-
формации иерархической структуры ценностных ориента-
ций подростков стала методика Г. В. Резапкиной «Иерархия 
жизненных ценностей» [25], характеризующаяся простотой 
и оперативностью применения, а также возможностью диф-
ференцированной оценки значимости ценностей на четырех 
уровнях. Данная методика включает восемь основных ценност-
ных шкал: здоровье, материальное благополучие, творчество, 
семья, карьера (успех), служение, слава и отдых и позволяет 
определить степень принятия ценности здоровья, уровень 
его значимости в личностной иерархии, позицию здоровья 
в общей системе жизненных ценностей и характер отношения 
к собственному здоровью и здоровому образу жизни.

Методика Г. В. Резапкиной обладает существенными пре-
имуществами по сравнению с альтернативными технологиями 
оценки ценности здоровья: тест личностных ценностей А. В. Кап-
цова и Л. В. Карпушиной [2] является более трудоемким, слож-
ным для подростков. Методика диагностики ценностных ори-
ентаций (МДЦО) Е. В. Пахомовой [20] состоит из 90 пунктов 
оценки, методика М. Рокича [26] характеризуется сложностью 
процедуры ранжирования и неоднозначностью критериев.

Социально- психологические потребности в подростковом 
возрасте характеризуются выраженной направленностью на са-
моактуализацию и успешность. В данном случае физкультурно- 
рекреационная деятельность выступает как значимый ин-
струмент реализации потребности подростка в стремлении 
к развитию личностного потенциала и физических способностей, 
расширению общения, желанию получить одобрение и призна-
ние со стороны сверстников, самоутверждению личности.

Физическое развитие в рамках ФРД оказывает комплекс-
ное воздействие на формирование социально значимых качеств 
личности: развитие физических качеств (сила, ловкость, гиб-
кость, быстрота, выносливость), двигательных навыков и умений, 
совершенствование телосложения и физической привлека-
тельности, развитие лидерских качеств, укрепление уверен-
ности в себе. Эти качества в подростковом возрасте являются 
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важными, личностно значимыми для ребенка, а стремление их 
приобрести является сильным мотивом для занятия ФРД.

В рамках оценки физического развития подростков 
мы хотим выделить метод сравнения величин с помощью 
всероссийского физкультурно- спортивного комплекса ГТО, 
являющимся одним из стандартов физической подготовки 
граждан Российской Федерации.

Нормативно- правовая база комплекса ГТО регламентиру-
ется Федеральным законом «О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации», определяющим его статус как ос-
новополагающего элемента системы физического воспитания 
населения. Структура комплекса включает государственные 
стандарты физической подготовки различных возрастных 
групп, четкое разграничение по возрастным группам, стандар-
тизированный набор физических испытаний с унифицирован-
ными правилами их выполнения и установленные нормативы 
для оценки результатов. Результаты могут быть обработаны 
с помощью методов математической статистики, что позволяет 
проводить их сравнение и анализ.

Ранее нами была создана комплексная модель формиро-
вания ценностного отношения подростков к ФРД [11], которая 
стала основой для разработки критериев и отбора диагности-
ческих методик для оценки эффективности ее реализации.

Физкультурно- рекреационная деятельность в контексте 
познавательной потребности представляет собой непрерыв-
ный процесс когнитивного развития, реализуемый посред-
ством системы общего и дополнительного образования. Воз-
растная специфика подросткового периода характеризуется 
выраженной когнитивной активностью и повышенной экс-
прессивностью, что формирует особый эмоциональный фон 
деятельности. Согласно теории А. Н. Леонтьева [13], данные 
эмоциональные состояния выступают в качестве неосознанных 
мотиваторов познавательной активности.

В основу оценки сформированности ценностного отно-
шения подростков к ФРД со стороны познавательной потреб-
ности были положены критерии по трем сферам: когнитивной, 
эмоционально- волевой и мотивационно- поведенческой.

Когнитивные показатели помогают определить, на-
сколько личностно значима для подростка физкультурно- 
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рекреационная деятельность. Они включают в себя: понимание 
важности здорового образа жизни, знание способов укрепле-
ния здоровья с помощью физической рекреации, осознание 
ценности ФРД для личностного развития.

Показатели эмоционально- волевого компонента выяв-
ляют стремление, целеустремленность, интерес к занятиям 
физкультурно- рекреационной деятельностью. Следует под-
черкнуть, что в процессе занятий развиваются волевые ка-
чества личности, формируется потребность в преодолении 
трудностей, стрессоустойчивость, укрепляется уверенность 
в себе, а также приобретается опыт эмоциональной разрядки.

Показатели мотивационно- поведенческого компонента 
отражают частоту занятий ФРД, ее мотивы. К ним относят-
ся стремление самостоятельного осуществления ФРД, умение 
адекватно оценивать поведение своё и других людей с позиции 
здорового образа жизни, оценка своих сил, инициативность 
и приобщение сверстников, других людей к занятиям ФРД.

Детальное описание уровней сформированности ценност-
ного отношения подростков к ФРД (высокий, средний и низкий) 
по компонентам представлено в таблице.

Изменения показателей структурных компонентов фор-
мирования ценностных установок можно выявлять с помощью 
составленного опросника или анкеты, составленных по прин-
ципам целевой направленности, валидности, надежности 
и практичности, отражающих высокий, средний или низкий 
уровень сформулированности ценностного отношения к ФРД.

Анкета состоит из трех частей: вводной, содержательной 
и заключительной части. Вводная часть содержит обраще-
ние к респонденту, цели исследования, правила заполнения. 
Содержательная часть включает открытые, закрытые и ком-
бинированные вопросы, затрагивающие тему исследования 
и разделенные на блоки: когнитивный – оценка знаний о ЗОЖ, 
правильности выполнения физических упражнений и дозиро-
ванности нагрузки, понимания ценности ФРД; эмоциональный – 
оценка интереса, желания, успешности, удовлетворенности, 
гедонических ощущений от занятий ФРД; мотивационно- 
поведенческий – выявление побуждений к занятиям, оценка 
регулярности занятий, активности. Анкета может содержать 
не только закрытые, но и открытые вопросы, в которых под-
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ростки могут свободно выразить своё мнение и предпочтения. 
Заключительная часть включает в себя возможность выразить 
мнение об анкете, установление обратной связи с респонден-
том, благодарность за участие. Важно, чтобы каждый вопрос 
был зачитан и при необходимости объяснён. Опросники раз-
даются респондентам лично. Это способствует установлению 
контакта исследователя с подростком, повышению заинте-
ресованности в опросе, создает атмосферу доверительности, 
что влияет на честность ответов, достоверность результатов.

Таблица
Уровни сформированности ценностных отношений подростков  

к физкультурно- рекреационной деятельности

Компоненты
Уровни сформированности ценностных отношений

Высокий Средний Низкий

Когнитивный

- Глубокие знания о здо-
ровье и здоровом образе 
жизни (ЗОЖ),
- понимание принципов 
физической подготовки 
и правил техники безо-
пасности (ТБ),
- знание различных 
физических упражнений, 
правил не менее 5 видов 
спорта,
- способность анализи-
ровать влияние нагрузок 
на организм

- Осознание ценности 
здоровья, ЗОЖ,
- понимание важности 
физической активно-
сти, базовые знания 
о физической активности 
и правилах ТБ,
- знание простейших 
упражнений, умение 
выполнять готовые 
программы,
- частичное понимание 
влияния нагрузок на ор-
ганизм

- Общие представления 
о физической активности, 
роли ЗОЖ в сохранении 
здоровья,
- крайне ограниченное 
знание или незнание 
правил техники безопас-
ности,
- знание простейших 
упражнений, неумение 
планировать занятия,
- отсутствие понимания 
влияния нагрузок 

Эмоционально- 
волевой

- Положительное 
отношение к ФРД,
- интерес и актив-
ное стремление к заняти-
ям ФРД,
- выраженное желание 
участвовать в спортивных 
мероприятиях;
- стремление к до-
стижению высоких 
результатов 

- Эмоционально 
нейтральное отношение 
к ФРД,
- эпизодическое 
проявление интереса 
к занятиям ФРД;
- участие в спортивных 
мероприятиях по пригла-
шению,
- частичное проявление 
инициативы

- Негативное отноше-
ние к ФРД,
- отсутствие интереса 
к занятиям ФРД,
- отказ от участия 
в физкультурных меро-
приятиях
- негативное отно-
шение к физическим 
нагрузкам

Мотивационно- 
поведенческий

- Регулярные занятия 
ФРД,
- регулярное посещение 
спортивных секций 
и участие в спортивных 
мероприятиях,
- владение различны-
ми видами физических 
упражнений, умение 
выполнять сложные 
элементы,
- способность само-
стоятельно проводить 
тренировки, умение кон-
тролировать нагрузку

- Регулярные занятия 
ФРД,
- нерегулярное посеще-
ние спортивных меропри-
ятий, секций,
- владение базовыми 
упражнениями, умение 
выполнять типовые 
задания,
- готовность выпол-
нять упражнения под 
руководством педагога, 
частичное умение кон-
тролировать нагрузку 

- Редкие занятия ФРД,
- частое игнорирование 
спортивных меропри-
ятий, по возможности 
избегание физической 
активности,
- ограниченное 
владение базовыми 
упражнениями, неумение 
выполнять сложные 
задания,
- проблемы участия как 
в индивидуальных, так 
и в групповых занятиях, 
отсутствие навыков кон-
троля нагрузки
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Обсуждение и выводы
Анализ научной литературы показал, что формирование 

ценностного отношения личности к физкультурно- рекреационной 
деятельности следует рассматривать с позиции деятельност-
ного, аксиологического и когнитивного подходов. Стимулами 
добровольного занятия подростков ФРД являются потребности 
и сформированные у них ценностные отношения. Ценностное от-
ношение подростков к занятиям ФРД проявляется в когнитивной 
(необходимые знания в области ФРД), эмоционально- волевой 
(желание, интерес, удовлетворение), поведенческой (владение 
упражнениями, активность участия) сфере деятельности.

Важно, чтобы сформированные в воспитательной работе 
с подростками ценности здоровья, здорового образа жизни 
стали для них не только личностно значимыми, но и были при-
няты и поддержаны детским коллективом, тем самым составили 
аксиологический фон, побуждающий к активным занятиям 
физкультурно- рекреационной деятельностью.
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Введение. Общепризнано, что игровые технологии являются средством повышения эффективности обучения. 
Однако игра как интерактивная обучающая технология продолжает быть недостаточно распространённой, а в последние 
годы учителя говорят о том, что она создаёт проблемы в общении, конфликты, случаи отказа от участия. Не понимая ключевых 
особенностей современных школьников, трудно оценить эффективность тех или иных методов, используемых в образовании. 
Применение игры в обучении крайне актуально для младших подростков, так как в этот возрастной период у них снижается 
учебная мотивация, успешность обучения, возникают сложности в межличностном общении. Целью нашего исследования 
стало выявление степени готовности современных школьников участвовать в игровой деятельности, а также особенностей 
организации дидактических игр в ними. 

Материалы и методы. Для решения поставленных задач был использован комплекс взаимодополняющих методов 
исследования: анализ научных источников по проблеме исследования, анкетирование, беседа, статистическая обработка 
результатов. В исследовании были задействованы 72 обучающихся шестых классов. Организация исследования включала 
создание портрета подростка на основе современных исследований. Для эмпирической проверки отношения школьников 
к играм и включённости подростка в этот вид деятельности использован опрос учащихся.

Результаты. Анкетирование шестиклассников показало, что в их прошлом и настоящем отсутствует насыщенный 
опыт игры в реальной жизни. В результате освоения игры как вида творческой деятельности, в котором ребёнок становится 
полноправным субъектом, для большинства участников не произошло. Младшие подростки не умеют соблюдать правила, 
адекватно переживать проигрыш, доводить игру до конца в случае затруднений, не умеют придумывать и организовывать 
игры. Но, несмотря на влияние компьютерных игр, у подростков сохраняется интерес к игровой деятельности, их особенно 
привлекают коллективные и командные игры. У современных младших подростков публичный характер учебной игровой 
деятельности, привлекающая внимание позиция, роль водящего, возможность неуспеха, проигрыша вызывают заметное 
напряжение. Ресурсом для вовлечения в игру является сохранение интереса к игре, наличие, по оценке самих детей, волевых 
качеств, желания обучаться новому, преодолевать трудности, придумывать свои игры и правила.

Обсуждение и выводы. Новые смыслы игры в современной школе заключаются в необходимости её применения 
не только как средства повышения учебной мотивации, но и как значимого инструмента развития личности, способа кор-
рекции существующих проблем, среди которых обеднение общения детей со сверстниками, погруженность в виртуальный 
мир, ощущение отторжения от учебного процесса, низкий уровень коммуникативной компетентности, рост тревожности, 
неверия в себя, затруднений при выработке и соблюдении правил, анализе и планировании. Современные дети не получили 
полноценного игрового опыта, живые игры заместили игры виртуальные, поэтому они не умеют и боятся играть, не спря-
тавшись за своим аватаром. Новые подходы к игре предполагают понимание необходимости начать с игр, вызывающих 
удовольствие и радость как от проигрыша, так и от выигрыша, чтобы мотивация к игре стала выше. В дальнейшем важно 
ориентироваться на поддержку, стимулирование игровой активности и создание ситуации успеха в игре. Затем постепенно 
вовлекать в придумывание и проведение дидактических игр, формирование посредством игры умения быть успешными 
авторами, коммуникаторами, организаторами. 

Ключевые слова: современный младший подросток, готовность к игровой деятельности, игра, игровая технология.
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Introduction. The statement that playing technologies are the method of including teenagers in educational process, 
stirring up of internal resources and increasing of learning efficiency is well-known. But interactive playing technology is not so often 
used as the part of education. Moreover, it is said that games make children feel too relaxed and create a lot of problems in the ed-
ucational process. Without understanding of particular features of modern teenagers it is very difficult to estimate the efficiency 
of different methods used in education. The use of games in teaching is very actual for young teenagers as this period is charac-
terized by decreasing of motivation and success in studying, increasing of problems in communication. The aim of this research 
is to understand the readiness of modern teenagers to take part in game activities and the organization of playing in different ways. 

Materials and methods. This article is based on the method of content analysis of theoretical literature devoted 
to the problem of growing up of young teenagers, the difference in the psychological and intellectual development happened later 
years. This work will involve a combination of further literature studies, theoretical analysis and the results of questionnaires. As 
the result this work includes the description of modern teenagers’ portrait. The study also involves the answers of 72 sixth – form 
students. The results of students’ survey were used for empiric verification of inclusion in this kind of activity. 

Results. The analysis of scientific researches and surveys done among modern sixth – formers showed the lack of playing 
activity and playing experience in real life. As the result they haven’t mastered the ability of playing but this ability could let the child 
become the subject of this activity. Young teenagers cannot follow the rules, overcome the difficulties, bring the game to the end, 
create and organise games. But nowadays despite of influence of modern gadgets and technologies and the lack of communication, 
young teenagers are ready to take part in gaming activities in different forms – as participants and creators. Up-to-date teenagers 
feel tension because of public attention, leading roles, the situation of failure. The resource for involving in playing is the interest 
to games, wish and possibility to learn something new, overcome difficulties and create their own rules. 

Discussion and conclusion. New meanings of games in modern study are concluded in the necessity of their application 
in studying process. This application can be used not only as the method of increasing learning motivation but also as the instru-
ment of personality development and correction of existing problems: low social skills, addiction to virtual life, estrangement from 
educational process, increasing anxiety, uncertainty, difficulties with following rules, analysis and planning. Modern children haven’t 
received valuable experience of playing games – real games are replaced with virtual ones and as the result children cannot play 
in real life. New methods of using games mean, that we should start with games which stimulate the pleasure and fun despite 
of winning and losing to create the motivation to games activities. Then it is very important to support and stimulate gaming activity 
and create the situation of success. After that it is possible to create and play new didactic games and thanks to this process to form 
the ability of being authors, organizers and communicators. 

Key words: modern young teenagers, readiness to the gaming activity, game, playing technology.
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Введение
Общепризнанным является утверждение о том, что игровые тех-
нологии обеспечивают включение учащихся в образовательный 
процесс, активизацию их внутренних ресурсов, актуализацию 
применения учебного материала и благодаря этому повышают 
эффективность обучения. Автором первых дидактических игр 
можно считать народ, подметивший восприимчивость маленьких 
детей к обучению с помощью игр и игрушек. Однако игра как ин-
терактивная обучающая технология продолжает быть недоста-
точно распространённым компонентом обучения, а в последние 
годы учителя говорят о том, что она расхолаживает детей, соз-
даёт лишние проблемы в общении, что дети не хотят и не умеют 
играть. При планировании образовательных и воспитатель-
ных программ уделяется крайне мало внимания изменениям, 
произошедшим с детьми в последние десятилетия. Учёт таких 
изменений позволит точнее оценить и повысить эффективность 
методов, используемых в воспитании и образовании детей.

Целью нашего исследования стало выявление степени же-
лания и готовности современных школьников участвовать 
в игровой деятельности, а также особенностей организации 
игр в ними. Акцентирование внимания в нашем исследова-
нии на младшем подростковом возрасте обусловлено тем, что 
в этот период у детей происходит снижение учебной мотива-
ции, успешности обучения, что делает применение игровых 
технологий особенно актуальным [5].

Обзор литературы
Разработкой теории игры, её методологических основ, выяс-

нением социальной природы игры, её значения для развития лич-
ности ребёнка в отечественной педагогике занимались Л. С. Вы-
готский, А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин и др. Так, Л. С. Выготский 
отмечал, что в игре возможны высокие достижения ребёнка, 
которые завтра станут его средним реальным уровнем [2]. Игра 
облегчает процесс восприятия информации и её усвоения, так как 
стимулирует алгоритм непроизвольного запоминания, волевые 
усилия, интерес к учебной деятельности. Стремясь выиграть, 
ребёнок без напряжения пробует действия в новых обстоятель-
ствах, осваивает новые умения. Теоретическую базу использо-
вания игровых технологий в обучении создавали В. Г. Алексеев, 
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Б. Г. Ананьев, В. М. Демин, А. А. Деркач, Г. К. Селевко, М. Ф. Стро-
нин, В. И. Устиненко, Г. П. Щедровицкий, В. А. Яковлев и др.

Исследованиями поколения 2000-х занимались раз-
личные отечественные педагоги и психологи, среди которых 
можно отметить социально- антропологические, психологиче-
ские, педагогические работы А. В. Ипатова, М. И. Гореликова, 
Т. Д. Марцинковской, М. Р. Мирошкиной, А. В. Мудрик, С. Д. По-
лякова, В. С. Собкина, Д. И. Фельдштейна и др. Так, М. Р. Мирош-
кина, характеризуя это поколение, называет его «поколением 
глобальных детей», имеющих неограниченные возможности 
работы с информацией и независящих от взрослых для её по-
лучения [9]. Согласно исследованиям названных выше авторов, 
в развитии современного подростка под влиянием погружен-
ности в виртуальную реальность, изменения образа жизни 
и других факторов прослеживаются следующие тенденции:

– Любознательность и широта интересов, свой ственные 
этому возрасту 1, сменились, по мнению Д. И. Фельдштейна, 
низким уровнем любознательности и активности в результате 
чрезмерной погруженности в виртуальный мир [13]. А. В. Сапа 
отмечает, что современные подростки подвержены краткосроч-
ным увлечениям, для них характерна поверхностность суж-
дений и неразвитость склонности к системному анализу [11].

– Формирование абстрактного мышления, гипотетико- 
дедуктивных схем и аналитических способностей, являющихся, 
по мнению Л. С. Выготского [2], центральной функцией всей 
познавательной активности подростка. В настоящее время 
все это сменилось значительными затруднениями при осмыс-
лении информации, формулировке суждений, установлении 
причинно- следственных связей, выполнении обобщения, 
классификации и т. д., что было отмечено в отчёте Института 
развития, здоровья и адаптации ребенка 2, раскрыто в рамках 
диссертационных исследований М.И Гореликова [4].

– Как показали исследования А. В. Ипатова, вместо разви-
тия внимания подростка почти до уровня взрослого человека, 
наблюдается усугубляющаяся тенденция проявлений неуси-
дчивости и нетерпеливости, невозможности и нежелания со-

1 Практическая психология образования: учебное пособие / под ред. И. В. Дубровиной. 4-е изд. СПб.: 
Питер, 2004. 416 с.

2 ФГБНУ «Институт развития, здоровья и адаптации ребенка» Отчет о выполнении государственного 
задания в 2023 году.
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средоточиться длительное время на какой-то деятельности, 
повышенная возбудимость и впечатлительность, что ранее было 
признаками исключительно младшего школьного возраста [7].

– Развитие активных связей со сверстниками, желание 
признания со стороны окружающих сменилось проблемами 
в социальной компетентности, что проявляется в неумении 
договариваться, обосновывать свою точку зрения и прини-
мать мнение других. М. Р. Мирошкина [9], А. В. Сапа [11] об-
ращают внимание на то, что современные подростки отлича-
ются меньшей терпеливостью и терпимостью, склонностью 
к повышенной конфликтности, острой реакцией на критику, 
стремлением быть поощряемыми и ожиданием высокой оцен-
ки своей деятельности от окружающих.

Таким образом, дети разительно изменились. Можно согла-
ситься с Е. М. Шамис [15] в том, что сегодня наиболее важные 
вопросы касаются облика новых поколений, которые во мно-
гом отличаются от предыдущих, и это ставит вопрос коррекции 
учебного процесса для эффективного взаимодействия с ними.

В свою очередь, Н. В. Богачева и Е. В. Сивак [1] пишут, что 
в ряде исследований современных подростков имеются про-
тиворечивые результаты, а некоторые приписываемые им ха-
рактеристики могут быть реакцией на многозадачность и яв-
ляются одинаковыми для детей и взрослых, чем подчёркивают 
необходимость дальнейшего изучения особенностей поколения 
Z. Вопрос о специфике игрового опыта современных детей, осо-
бенностях их желания, способности и умения играть, усваивать 
в игре учебный материал не был предметом специального изу-
чения. Эти вопросы мы попытаемся рассмотреть в данной статье.

Материалы и методы
Для решения поставленных задач был использован ком-

плекс взаимодополняющих методов исследования: анализ на-
учных источников по проблеме исследования, анкетирование, 
беседа, статистическая обработка результатов. В исследовании 
были задействованы 72 обучающихся шестых классов. Орга-
низация исследования включала психолого- педагогический 
анализ портрета современного подростка на основе совре-
менных исследований и теоретическое моделирование. Для 
эмпирической проверки отношения школьников к играм, их 
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умения играть и включённости в этот вид деятельности ис-
пользовано анкетирование учащихся.

Результаты
Какова роль игры в жизни современного ученика 11–

13 лет? Нами было проведено анонимное анкетирование среди 
200 учащихся 5–7 классов из двух школ Санкт- Петербурга, 
№ 411 и № 525. Основной целью исследования было выявле-
ние отношения младших подростков к использованию игровых 
технологий в обучении и их умения включаться в игровую де-
ятельность. Один из вопросов данной анкеты был направлен 
на выявление предпочитаемых форм урочной работы, среди 
которых предлагалась проектная, исследовательская, самосто-
ятельная, игровая, творческая деятельность. Анализ ответов 
на данный вопрос показал, что 43,5 % младших подростков 
отметили предпочтительность игры и игровой деятельности, 
этот вариант ответа оказался лидером. Опираясь на данные 
результаты, можно утверждать, что игровая деятельность при-
влекательна для школьников. Возможно, дети выбирали то, что 
показалось им менее сложным, и нетрудозатратным.

Но желание принимать участие в игровой деятельности 
не означает готовности и умения детей играть. Для определе-
ния уровня готовности школьников к этому виду деятельно-
сти было проведено анкетирование обучающихся 6-х классов 
ГБОУ № 525 «Я и игра». В анкетировании приняли участие 72 
ученика, охарактеризуем результаты анкетирования.

На вопрос: «Любишь ли ты играть?» утвердительно отве-
тили 85 % опрошенных. Вариант «не люблю» не выбрал никто, 
15 % выбрали вариант ответа «иногда», что может говорить 
о том, что в ряде случаев игровая деятельность вызывает на-
пряжение или какие-то отрицательные эмоции.

Важно было выяснить, какие игры предпочитают школьни-
ки. Обучающиеся могли выбрать несколько вариантов ответа. 
Ответы подростков распределились следующим образом: ком-
пьютерные игры – 81 %, настольные – 55 %, подвижные – 52 %, 
спортивные – 45 %, словесные – 26 %, интеллектуальные – 12 %. 
Спортивные игры чаще выбирали мальчики, словесные – девоч-
ки. На просьбу назвать свою любимую игру ученики также при-
вели, главным образом, названия компьютерных игр. Данные 
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результаты подтверждают, что младшие подростки в настоящее 
время предпочитают виртуальный мир реальному. Кроме того, 
погруженность в виртуальный мир косвенно свидетельствуют 
об отсутствии регулярного круга реального общения у многих 
детей. Лидером среди игр стали компьютерные игры, хотя имен-
но компьютеризация является основным влияющим негативно 
на развитие детей фактором, и мы понимаем настоятельную 
необходимость вовлечения детей в живые контактные игры.

Е. М. Шамис, анализируя поколение Х (1960–1980 гг.) 
установила, что в игре это поколение училось осваивать 
территории и открывать новые области знаний, быстро ре-
агировать на нестандартную ситуацию и находить выход, 
действовать в разнополых и разновозрастных командах, 
мыслить нестандартно, жить в гармонии с природой, ра-
ботать руками и пр. [16]. Поколение Z потеряло игровые 
традиции, которые, например М. В. Осорина, рассматривала 
как основу существования детской субкультуры [9]. Какие 
игры сохранились? Как они влияют на детей?

Соотношение интереса к интеллектуальным и к компью-
терным играм – один к семи, т. е. уровень интереса к интеллек-
туальным играм крайне низкий. Исследуя возрастные особен-
ности детей 10–12 лет, А. С. Горев установил, что в этом возрасте 
функциональная организация мозга близка к таковой у взрослых 
[3], и младшие подростки испытывают потребность в его тре-
нировке. У подростков возникает интерес к интеллектуальным 
играм – «да-неткам», логическим загадкам (например: «На какой 
вопрос нельзя ответить «да»?», «Каких камней нет в реке?»), голо-
воломкам, рисуночным загадкам и пр. [10]. Для успешного уча-
стия в интеллектуальных играх необходимы такие качества ума, 
как смекалка, эрудиция, наблюдательность, умение сопоставлять 
факты, анализировать, комбинировать, находить связи и зави-
симости – то, что в совокупности составляет интеллектуальные 
способности человека. Отсутствие желания участвовать в таком 
виде деятельности или замена интеллектуальных игр на решение 
задач в рамках компьютерной игры может свидетельствовать 
о недостаточности условий для решения возрастных задач ког-
нитивного развития современных подростков.

Для выявления игрового опыта обучающихся был задан 
вопрос о том, с кем играют подростки – с родителями, родствен-
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никами, с дворовой компанией, одноклассниками. Около 50 % 
участников опроса отметили, что они редко играют в кругу се-
мьи (с родителями, братьями, сёстрами) и не имеют устойчивой 
компании друзей, с которой они могли бы играть в свободное 
время. Дворовая компания, которая, по мнению М. В. Осориной, 
является основным институтом социализации и накопления 
игрового опыта [11], отсутствует у 54 % опрошенных. Данные 
результаты говорят о недостаточном опыте игрового взаимо-
действия и отсутствии сформированного поля возможностей 
для развития умения играть. Повлиять на внешние факторы, 
обусловливающие жизнь ребёнка, достаточно сложно, но само 
образовательное учреждение может стать местом, устраняю-
щим этот дефицит, а для этого в школе можно и нужно играть.

Игра многофункциональна, среди её функций оздорови-
тельная, релаксационная, гедонистическая, функция переклю-
чения. На вопрос: «Когда ты играешь, то устаёшь или, наоборот, 
отдыхаешь?», большинство (64 %) подростков выбрало ответ 
«когда как», 30 % полагают, что они отдыхают, а 6 % – что уста-
ют. Уточняющая беседа показала, что ученики устают больше 
всего в спортивных играх, испытывая приятную физическую 
усталость, и в компьютерных играх. При этом обучающиеся 
понимают, что компьютерные игры вызывает усталость глаз, 
напряжение, часто раздражение.

Важным показателем освоения игровой деятельности 
в младшем школьном возрасте является наличие способности 
организовывать игры и придумывать игры самому. Мы зада-
ли вопросы о сформированности таких умений у младших 
подростков. На вопрос «Предлагаешь ли ты игры своим одно-
классникам?» ответы распределились таким образом: да – 44 %, 
иногда – 42 %, нет – 24 %. На вопрос «Придумываешь ли новые 
игры?» мы получили ответы: да – 20 %, иногда – 28 %, нет – 62 %. 
Таким образом, освоение игры как вида творческой деятельно-
сти, в котором ребёнок становится полноправным субъектом, 
не произошло для большинства наших респондентов.

Многие исследователи сходятся во мнении, что приду-
мывание игр – это акт творчества, он указывает на наличие 
творческого воображения, инициативы, самостоятельности. 
Н. И. Чернецкая пишет: «В случае осознания подростком зна-
чимости творческого мышления, оно для него становится 
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субъективно- значимым» [15, c. 90]. Игра обладает большим 
потенциалом для того, чтобы творчество стало необходимостью 
и потребностью. Мы можем при этом опираться на желание 
самих школьников научиться придумывать игры и делать это 
самостоятельно, о чём в анкетировании заявило 68 % младших 
подростков. Более того, дети готовы проявлять достаточное 
упорство в процессе игры: две трети участников готовы учиться 
играть, даже если что-то не получается, что говорит о большом 
потенциале использования игр в учебном процессе.

Нас интересовали различные характеристики, раскрыва-
ющие освоение детьми игровой деятельности, для чего мы за-
дали им ряд вопросов, приведённых в таблице.

Таблица
Результаты анкетирования по вопросам отношения к игре и оценке 

освоения младшими подростками игровых умений

№
п/п

Вопросы анкеты Распределение ответов 
на вопрос, в %

Да Иногда Нет

1 Важно ли для тебя выигрывать? 38 48 14

2 Умеешь ли проигрывать спокойно? 54 32 14

3 Готов ли ты продолжать игру, если что-то не получается? 75 22 3

4 Есть ли игры, которые никак не удавались, а ты всё-таки научился 
в них играть?

59 5 24

5 Всегда ли ты соблюдаешь правила игры? 50 29 21

6 Любишь ли ты играть в команде? 57 24 19

7 Важно ли для тебя быть капитаном команды? 27 27 46

8 Активно ли ты проявляешь себя в команде? 59 29 12

9 Хотел бы ты сам проводить игру? 44 24 32

10 Хотел бы ты сам придумывать правила игры? 54 32 14

11 Можешь ли ты закончить игру вовремя? 43 43 14

12 Предлагаешь ли игры своим одноклассникам? 43 36 21

13 Хотел бы ты играть в театр, ставить сценки? 36 14 50

14 Тебе нравится быть актёром? 43 16 41

15 Интересно ли тебе было попробовать себя режиссёром? 50 21 29

16 Хотел бы ты попробовать себя в роли художника – оформителя? 48 24 28

17 Любишь ли учить других играть? 43 43 13

18 Знаешь ли русские народные игры? 52 24 24

Прокомментируем некоторые данные таблицы. Для 
86 % респондентов важен выигрыш (для 48 % из них – ино-
гда). Стремление только выигрывать и болезненная реакция 
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на проигрыш могут говорить о различных психологических 
сложностях ребёнка, таких как заниженная самооценка, от-
сутствие опыта игры, боязнь негативной оценки, страх потери 
своего статуса, неумение справляться с эмоциями. Так, 46 % 
опрошенных написали, что они пока не умеют проигрывать 
спокойно. Игра – это пространство для формирования такого 
важного навыка, как умение проигрывать с достоинством 
и выигрывать со скромностью, умение получать удоволь-
ствие от процесса деятельности, а не только от выигрыша. 
Получая опыт успеха и неудачи, дети готовятся к успешному 
проживанию сложных событий во взрослой жизни.

Игра является одним из средств волевого развития, так 
как в ней дети учатся преодолевать трудности, доигрывать 
её до конца [16]. На вопрос «Готов ли ты продолжать игру, 
если что-то не получается?», ответили утвердительно 75 % 
респондентов, 59 % опрошенных сообщили, что, несмотря 
на первоначальные неудачи в игре, они всё-таки научились 
играть. Это показывает наличие ресурсов для волевого раз-
вития учащихся и в компьютерных играх, хотя, конечно, пре-
одоление трудностей облегчается возможностью сохранения 
игры, использования подсказок тех, кто прошёл игру и пр. 
Частью волевых проявлений является способность закончить 
игру вовремя. Этим умением, по оценке самих детей, обладает 
лишь 43 % школьников. Для многих сегодня сложно закончить 
компьютерную игру и перейти к домашним делам, к урокам.

Одним из элементов игры являются игровые правила 
и обязательность их выполнения. Игра учит умению соблюдать 
правила как жизненно важному навыку. Если в команде игро-
ков кто-то преднамеренно их нарушает, группа может решить 
удалить его из игры, применить к нему какие-то санкции. Нео-
жиданным результатом опроса стало то, что всегда соблюдают 
правила игры лишь 50 % участников анкетирования, не соблю-
дают правила игры – 20 % опрошенных, остальные делают это 
иногда. 54 % шестиклассников написали, что хотели бы сами 
придумывать правила игры, что может говорить о понимании 
значимости точности формулировок правил и связанной с этим 
необходимости их додумывать, дорабатывать.

Выражение «игра без правил» используют для действий 
человека, которые являются аморальными, коварными. Нес-
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формированность умения играть по правилам является ре-
зультатом отсутствия у детей опыта участия в масштабных 
командных играх, традиционных для детской субкультуры 
нашей страны, таких как лапта, казаки- разбойники, стрелки, 
ромбы, тринадцать палочек и пр. На вопрос «Знаешь ли рус-
ские народные игры?» лишь 52 % опрошенных ответили утвер-
дительно. Уточняющая беседа показала, что дети имели в виду 
игры, которые предлагались им в детском саду, на празднич-
ных мероприятиях, на уроках физкультуры, например: плато-
чек, золотые ворота, ручеёк, прятки, жмурки.

Одним из решений проблемы будет активизация уча-
стия младших подростков в командных играх, что позволит 
детям накопить опыт оценки результатов игры каждой коман-
ды с учётом соблюдения предложенных правил. Например, 
в предметной игре будет правило – при выполнении задания 
не использовать интернет- ресурсы, печатные издания и пр.

Нами были заданы вопросы об интересе младших под-
ростков к командным играм. Так, 57 % всех опрошенных от-
метили, что участвуют в командных играх с удовольствием, 
при этом почти две трети ребят утверждают, что в команде 
они проявляют себя достаточно активно, а оставшаяся часть 
проявляет себя так только ситуативно. Эти ответы демон-
стрируют важность для детей общения со сверстниками, 
наличие желания с ними активно взаимодействовать. Ярко 
выраженное стремление быть капитаном команды проде-
монстрировали 27 % опрошенных, для большинства это не-
важно. Возможно, подростки понимают, что быть капитаном 
не только почётно, но и ответственно. В школе зачастую ис-
пользуются познавательные командные игры-соревнования, 
в ситуации проигрыша команда расстраивается и винит ко-
го-то из членов, в том числе, капитана.

Стремясь сделать игру активным элементом обучения, 
мы решили узнать, хотят ли этого дети. На вопрос «Хотел бы 
ты сам проводить игру?», ответили утвердительно 44 % опро-
шенных, отрицательно – 32 % детей. Сами придумывать игры 
хотели бы 54 % детей, учить других детей играть любят 43 % 
младших подростков. Важной частью дидактических игр явля-
ются игры-театрализации. Мы ожидали, что эта деятельность 
будет привлекательной для большинства детей. Однако отве-
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тили, что не хотят играть в театр, ставить сценки 50 % респон-
дентов, не нравится быть актёром – 41 % шестиклассников. 
Деятельность режиссёра оказалась более привлекательной 
для детей – попробовать себя в роли режиссёра хотят 50 % 
детей, попробовать себя оформителем – 48 %. Роль режиссёра 
позволяет командовать, руководить, но не быть на виду при 
выступлении. Ресурсом для участия в театральной деятель-
ности является и та группа, которая выбирала вариант ответа 
«иногда», но необходимо уточнять, от чего зависит их желание 
или нежелание заниматься театром.

Подводя итог анкетированию, можно сказать, что несмо-
тря на огромное влияние на жизнь современных школьников 
информационных технологий и отсутствие богатого игрового 
опыта в реальной жизни, младшие подростки готовы к уча-
стию в игровой деятельности в различных формах – в качестве 
участников, организаторов и творцов. У младших подростков 
сохраняется большой интерес к игровой деятельности, детей 
особенно привлекают коллективные и командные игры, ко-
торые, как пишет Д. И. Фельдштейн [13], создают условия для 
общения, для удовлетворения характерного для периода взрос-
ления интереса подростка к собственной личности, возможности 
изменить, улучшить свои физические и психические качества.

Для успешного включения в игру необходим учёт особен-
ностей сегодняшних младших подростков, у которых публичный 
характер игровой деятельности, возможность проигрыша вы-
зывает заметное напряжение. Поэтому педагогу лучше начать 
с игр, вызывающих азарт, радость, удовольствие и от проигрыша, 
и от выигрыша, чтобы мотивация к игре стала выше. Например, 
если использовать игры «Скажи иначе», «Испорченный телефон», 
«Крокодил», предлагая для загадывания изученные на уроках 
термины, можно получить положительные эмоции, снять страх 
неудачи, боязнь быть водящим и другие возможные проблемы.

В дальнейшем важно ориентироваться на поддержку, 
положительное стимулирование игровой активности при 
помощи оценок по предмету и через создание ситуации 
успеха в игре. Если ученик изготовит дома настольную игру, 
например «Найди домики для понятий», «Установи термины- 
подписи на рисунке», это позволит ему получить оценки за её 
создание, а затем создаст ситуацию успеха при проведении 
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игры с придуманным им игровым материалом для однокласс-
ников. Далее важно постепенно вовлекать в придумывание 
и проведение дидактических игр, формирование посредством 
игры умения быть успешными авторами, коммуникаторами, 
организаторами. Дети при помощи педагога могут разраба-
тывать интеллектуальный хоккей, предметные викторины, 
игры-испытания, квесты, придумывать кейсы и пр.

Потенциал игры в социальном, нравственном, граждан-
ском воспитании младших подростков и инструментовка их 
вовлечения в интерактивные, народные, организационно- 
деятельностные игры становятся предметом современных 
исследований [6, 8]. Таким образом, у школьников есть 
потребность в педагогически организованных играх, игра 
обладает колоссальным обучающим и развивающим потен-
циалом, но вследствие изменения самих детей и их игрового 
опыта, требует от современного педагога более сложного 
педагогического инструментария, определённой последо-
вательности вовлечения в игру, продуманной системы сти-
мулирования игровой активности.

Обсуждение и выводы
Таким образом, проведённый анализ научных исследова-

ний позволяет сделать вывод о значительных отличиях в совре-
менных детях, происходящих под влиянием изменения образа 
жизни, современных информационных технологий и других 
факторов. Существенные отличия от подростков предыдущих 
поколений отражаются на потребности обучающихся в игре, 
на их способности играть, усваивать в игре учебный материал.

Выполненное нами практическое исследование позволи-
ло установить, что игровая деятельность привлекательна для 
школьников. Однако анкетирование шестиклассников показа-
ло, что они в настоящее время предпочитают виртуальный мир 
реальному, редко играют в кругу семьи и большинство из них 
не имеет устойчивой компании друзей, с которой они могли бы 
играть в свободное время. Освоение игры как вида творческой 
деятельности, в котором ребёнок становится полноправным 
субъектом, не произошло для большинства наших респонден-
тов. Младшие подростки не стремятся полностью соблюдать 
правила, не умеют адекватно переживать проигрыш, доводить 
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игру до конца в случае затруднений, придумывать и орга-
низовывать игры. Отсутствие необходимого игрового опыта 
привело к недостаточному развитию регулятивных и комму-
никативных умений, которые традиционно развивались в игре.

В современной школе игра необходима не только как 
образовательная технология, но как способ решения суще-
ствующих проблем, самыми актуальными из которых яв-
ляются обеднение общения детей со сверстниками, рост 
одиночества, тревожности, растерянности, неверия в себя, 
погруженности в виртуальный мир, затруднений при анализе 
и планировании, низкий уровень коммуникативной компе-
тентности. Дети хотят играть, особенно в командные игры, 
но большинство из них не готовы занимать привлекающую 
к ним внимание игровую позицию, быть лидерами.

Педагогам необходимо, начав с известных игр, побуждать 
детей придумывать и создавать свои игры, организовывать их, 
контролировать правильность игровых действий. Благодаря 
организации игровой деятельности у подростков может быть 
сформирован опыт принятия неудач, активного включения 
в интеллектуальную деятельность, сотворчества, успешной 
коммуникации. Кроме того, вовлечение их в игровую деятель-
ность создаёт условия для сплочения классного коллектива, 
повышения уровня учебной мотивации, основанного на сохра-
нении в этом возрасте большого интереса к игре, наличии во-
левых качеств детей, желании обучаться новому, придумывать 
свои игры и правила. Таким образом, сегодня важно использо-
вать игру не только как образовательную технологию, но как 
инструмент развития умения обучающихся быть успешными 
организаторами, коммуникаторами, фантазёрами, артистами, 
мыслителями, деятелями и т. д.
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студентов-лингвистов китайскому языку
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Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена, 

Санкт-Петербург, Российская Федерация

Введение. Последнее десятилетие отмечено возросшим вниманием к изучению китайского языка, что отчетливо 
прослеживается в профессиональном языковом образовании. Как следствие, имеется необходимость дальнейшего теоре-
тического переосмысления методики его преподавания, расширения научного знания о реализации общедидактических 
принципов в обучении китайскому языку, одним из которых является наглядность. Значимость его реализации обусловлена 
в том числе иероглифической природой языка. Представляется необходимым рассмотреть его сущность, показать специфику 
реализации в обучении иностранным языкам и описать возможности применения зрительной наглядности в обучении ки-
тайскому языку. Новизна исследования состоит в расширении научного знания об использовании наглядности в обучении 
продуктивным видам речевой деятельности студентов-лингвистов, изучающих китайский язык. Разработанный комплекс 
упражнений с применением разных видов зрительной наглядности позволяет сохранить изучаемый материал в долговре-
менной памяти и активно использовать в практике устной и письменной речи студентов.

Материалы и методы. Основной комплекс материалов исследования составляли научные работы по педагогике, 
психологии, лингвистике и методике преподавания иностранных языков. Для достижения цели и поставленных задач был 
использован комплекс взаимодополняющих методов исследования, ведущим среди которых стал теоретический анализ 
источников, освещающих различные аспекты использования наглядности в обучении иностранным языкам. Значимым 
эмпирическим методом стало включенное наблюдение.

Результаты. В существующих исследованиях описаны различные виды наглядности. Необходимость их применения 
предопределяется переходом от чувственного восприятия к абстрактному мышлению в процессе познания. Эффективность 
использования разнообразных средств зрительной наглядности обусловлена большей чувствительностью органов зрения 
человека, что приводит к снятию трудностей и активизации речевого материала. При обучении говорению и письму зрительная 
наглядность играет стимулирующую функцию, служит опорой при продуцировании речевого высказывания в устной или 
письменной форме, обеспечивает его логичность, полноту и лексико-грамматическое разнообразие. При использовании 
разнообразных схем, рисунков, фотографий, таблиц, карт и т.д. в процессе обучения становится возможным сохранение 
в памяти студентов необходимых наглядных образов и прочное закрепление полученных знаний. Их вариативное приме-
нение позволяет повысить результативность обучения китайскому языку вследствие установления ассоциативных связей 
и расширения перечня используемых в рамках занятий упражнений.

Обсуждение и выводы. Принцип наглядности играет важную роль в обучении китайскому языку будущих лингви-
стов. Использование разных видов зрительной наглядности способствует развитию монологической и диалогической речи, 
а также повышает эффективность обучения письменной речи.

Ключевые слова: китайский язык, принцип наглядности, студенты-лингвисты, продуктивные виды речевой деятельности.

Для цитирования: Левченко В. А. Реализация принципа наглядности в обучении студентов-лингвистов китайскому 
языку // Вестник Ленинградского государственного университета имени А. С. Пушкина. – 2025. – № 2. – С. 84–103. DOI: 10.35
231/18186653_2025_2_84. EDN: BTULZZ

© Левченко В. А., 2025

Научная статья
УДК 37.026.4
EDN: BTULZZ
DOI: 10.35231/18186653_2025_2_84

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА 
ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ



|85|

Implementation of the Principle of Visualisation 
in Teaching Chinese to Linguistics Students

Veronika A. Levchenko
The Herzen State Pedagogical University of Russia, 

Saint Petersburg, Russian Federation

Introduction. The last decade has been marked by increased attention to learning Chinese, which is clearly evident 
in professional language education. As a result, there is a need for further theoretical rethinking of the issues of teaching methods 
and the need to expand scientific knowledge about the implementation of general didactic principles in teaching Chinese, one 
of which is the principle of clarity. In addition, the significance of its implementation depends on the hieroglyphic nature of the lan-
guage. It seems necessary to consider its essence, show the specifics of its implementation in teaching foreign languages and de-
scribe the possibilities of using visual clarity in teaching Chinese. The novelty of the research is to expand scientific knowledge 
about the use of visual aids in teaching productive speech activities to students of linguistics studying Chinese. The developed set 
of exercises using different types of visual clarity allows students to keep the studied material in long-term memory and actively use 
it in the practice of students' oral and written speech.

Materials and methods. The main set of research materials consisted of scientific works on pedagogy, psychology, lin-
guistics and methods of teaching foreign languages. To achieve the goal and objectives, a set of complementary research methods 
was used, the leading of which was the theoretical analysis of sources covering various aspects of the use of visual aids in teaching 
foreign languages. Participant observation has become a significant empirical method.

Results. In existing studies, various types of visibility have been identified and described. The need for their application 
is predetermined by the transition from sensory perception to abstract thinking in the process of cognition. The effectiveness of us-
ing a variety of visual aids is due to the greater sensitivity of the human visual organs, which leads to the removal of difficulties 
and activation of speech material. In the process of learning to speak and write, visual clarity plays a stimulating function, serves as 
a support for the production of speech statements in oral or written form, and ensures their consistency, completeness, and lexical 
and grammatical diversity. By using a variety of diagrams, drawings, photographs, tables, maps, etc. during the learning process, 
it becomes possible to keep the necessary visual images in the students' memory and firmly consolidate the acquired knowledge. 
Their variable use makes it possible to increase the effectiveness of Chinese language teaching due to the establishment of associ-
ative connections and the expansion of the list of exercises used in the classroom.

Discussion and conclusion. The principle of clarity plays an important role in teaching Chinese to future linguists. The 
use of different types of visual clarity contributes to the development of monologue and dialogic speech skills, as well as increases 
the effectiveness of writing training.

Key words: Chinese language, the principle of clarity, teaching students of linguistics, productive skills of speech activity.
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Введение
Повышение интереса к изучению китайского языка являет-
ся сегодня одной из тенденций отечественного иноязычного 
образования, о чем наглядно свидетельствуют данные прове-
денных в последние годы мониторинговых исследований. Со-
гласно одному из них, представленному на сайте Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации, в 2022 г. 
он изучался в 142 высших учебных заведениях, а общее число 
студентов достигало 22 тысяч 1.

Расширяющееся двустороннее сотрудничество России 
и Китая в экономической, культурной, образовательной и дру-
гих сферах повысило потребность в специалистах, владеющих 
китайским языком, на рынке труда. Это подтверждается дан-
ными специальных сервисов по поиску работы, в соответствии 
с которыми спрос на указанную группу сотрудников вырос 
в апреле 2024 г. более чем в 1,6 раза по сравнению с аналогич-
ным периодом предыдущего года 2. В этой связи закономерно 
возрастает внимание к вопросам качества профессионального 
языкового образования, направленного на организацию «под-
готовки китаистов- практиков по различным направлениям» 
[12, c. 71]. Профессиональная компетентность выпускника- 
лингвиста предполагает, в частности, наличие общепрофесси-
ональных компетенций (ОПК-3 и ОПК-4), сформулированных 
как способен «порождать и понимать устные и письменные 
тексты на изучаемом иностранном языке применительно к ос-
новным функциональным стилям в официальной и неофи-
циальной сферах общения» и «осуществлять межъязыковое 
и межкультурное взаимодействие в устной и письменной фор-
мах как в общей, так и профессиональной сферах общения» 3.

Вопросы организации обучения китайскому языку не-
однократно становились объектом интереса отечественных 
исследователей [8, 11, 15]. Рассматривая различные аспекты 

1 Около 22 тысяч российских студентов изучают китайский язык [Электронный ресурс] // Министерство 
науки и высшего образования Российской Федерации. URL: https://minobrnauki.gov.ru/press- center/news/
mezhdunarodnoe- sotrudnichestvo/54893/?lang=ru (дата обращения: 27.03.2025).

2 Востребованность китайского языка на рынке труда выросла [Электронный ресурс] // SuperJob. URL: 
https://www.superjob.ru/pro/5787/ (дата обращения: 27.03.2025).

3 Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – 
бакалавриат по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика: приказ Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации от 12 августа 2020 № 969 [зарегистрировано в Министерстве юстиции 
Российской Федерации 25 августа 2020 № 59448] [Электронный ресурс] // Образовательная информаци-
онная система «ФГОС». URL: https://fgos.ru/fgos/fgos-45–03–02-lingvistika-969 (дата обращения: 27.03.2025).
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организации профессионального языкового образования, 
специалисты отмечают, что не только совершенствуется ор-
ганизация обучения китайскому языку студентов- лингвистов 
и обновляется учебно- методическое обеспечение, но и про-
исходит переосмысление теоретических основ его препо-
давания. В этой связи заслуживают внимания принципы 
обучения, относящиеся, по мнению исследователей, к ба-
зисным методическим категориям, поскольку их реализация 
в учебном процессе «обеспечивает его эффективность» 1. 
Они справедливо оцениваются как «первооснова, зако-
номерность, согласно которой должна функционировать 
и развиваться система обучения предмету» 2. Как следствие, 
принципы обучения выступают в роли некоторых концеп-
ций, согласно которым должна функционировать система 
обучения китайскому языку. Отметим, что в настоящий мо-
мент они отличаются многообразием, что является причиной 
необходимости отбора наиболее эффективных.

Исследователями проведена большая работа по обо-
снованию, обобщению и классификации принципов, опи-
саны разные их виды. Определена их иерархия, в которой 
представлены в том числе методические (устного опере-
жения, коммуникативной направленности, аппроксимации, 
учета родного языка и др.) и общедидактические (доступ-
ности, научности, прочности, сознательности, наглядности 
и др.) принципы. Первые из них характерны для препода-
вания иностранных языков и определяют специфику дан-
ного предмета. Специалистами высказывалась точка зрения 
о возможности выделения подвидов, например в ряде клас-
сификаций представлены общие, частные, специальные 3. 
Для достижения планируемых образовательных резуль-
татов не менее значимо и следование общедидактическим 
принципам. Проведенный анализ показал, что педагоги 
и методисты часто обращались к вопросам их реализации 
в обучении иностранному языку, учитывая специфику дан-

1 Щукин А. Н., Фролова Г. М. Методика преподавания иностранных языков: учеб. для студ. учреждений 
высш. Образования. М.: Академия, 2015. С. 57.

2 Гальскова Н. Д., Гез Н. И. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и методика: учеб. 
пособие для студ. лингв. ун-тов и фак. ин.яз. высш. пед. учеб. заведений. 3-е изд., стер. М.: Академия, 
2006. С. 139.

3 Методика обучения иностранным языкам в средней школе: учеб. / Н. И. Гез, М. В. Ляховицкий, А. А. Ми-
ролюбов [и др.]. М.: Высш. школа, 1982. С. 63.
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ной предметной области. Вместе с тем сохраняется потреб-
ность в более подробном научном описании реализации об-
щедидактических принципов применительно к конкретным 
иностранным языкам.

Осознавая значимость всех общедидактических принци-
пов, следует особо выделить принцип наглядности, играющий 
важную роль на всех этапах изучения китайского языка. С его 
помощью становится возможным создание специальных усло-
вий, «в которых овладение знаковой системой языка и форми-
рование умений использовать эту систему происходит с наи-
большей эффективностью в результате опоры на ощущения» 
[6, с. 60]. Специалисты указывают на значимость следования 
ему в обучении грамматике, лексике, фонетике и иероглифике 
китайского языка [9, c. 175]. В процессе обучения студенты 
сталкиваются с рядом специфических трудностей, связанных, 
например, с освоением иероглифической письменности, ов-
ладение которой не представляется возможным без исполь-
зования разных видов зрительной наглядности.

Проведенный анализ показал, что в имеющихся науч-
но-педагогических работах, касающихся ее применения, 
недостаточно изучен данный аспект применительно к орга-
низации обучения письму и говорению на китайском языке, 
что обусловливает актуальность дальнейшего изучения 
вопросов его реализации в развитии продуктивных речевых 
умений студентов- лингвистов. Достижение указанной цели 
представляется возможным посредством решения ряда за-
дач, а именно: рассмотреть сущность принципа наглядности; 
показать особенности его реализации в обучении иностран-
ным языкам; описать потенциал применения зрительной 
наглядности в обучении говорению и письму на китайском 
языке; предложить упражнения с использованием разных 
видов наглядности, позволяющих развивать у студентов- 
лингвистов продуктивные речевые умения.

Научная новизна исследования состоит в расширении 
научного знания, касающегося реализации принципа нагляд-
ности в обучении китайскому языку студентов- лингвистов. 
Практическая значимость заключается в возможности исполь-
зования результатов проведенного исследования в практике 
обучения в профессиональном языковом образовании.
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Обзор литературы
В отечественной методике обучения иностранным языка 

вопросы обоснования принципов нашли свое отражение в ра-
ботах многих специалистов. Они выступают в роли базовых 
нормативных положений, «которыми следует руководствовать-
ся» при организации эффективного обучения 1. Они отражают 
закономерности, существующие в природе, и оказывают не-
посредственное влияние на другие методические категории 2. 
Указанная связь принципов с другими компонентами системы 
обучения обусловлена тем, что они выступают как «исходные 
положения, призванные определять стратегию и тактику об-
учения в каждой «точке» учебного процесса» 3.

Тем не менее нет единства исследователей в понимании 
данного термина, так по одному из них принципы определяют-
ся как основные положения, которые устанавливают «характер 
процесса обучения» и описывают «его основные закономерно-
сти, которые формируются на основе избранного направления 
и соответствующих этому направлению подходов» 4. По мне-
нию специалистов, они являются основой образовательного 
процесса, и «от того, насколько последовательно» педагог 
их придерживается, «зависит успех процесса обучения» [2, 
c. 140]. Проведенный обзор показывает, что многие исследо-
ватели обращались в своих работах к описанию принципов 
обучения, выделив разные их виды и функции. Например, 
в ряде из них обоснована их иерархия, установленная «в за-
висимости от сферы действия», среди них выделены общие 
дидактические, общие методические, частные и значимые 
для узкой сферы обучения 5. В свою очередь, Е. Н. Соловова 6 
также констатирует наличие общедидактических, к которым 
относятся прочность, доступность, посильность и т. д., и спец-
ифических для методики преподавания иностранного языка, 
называя среди них принцип коммуникативной направлен-

1 Дидактика средней школы: некоторые проблемы современной дидактики: учеб. пособие для слуша-
телей ФПК директоров общеобразоват. школ и в качестве учеб. пособия по спец. курсу для студентов 
пед. ин-тов / под ред. М. Н. Скаткина. М.: Просвещение, 1982. С. 48.

2 Шамов А. Н. Методика обучения иностранным языкам: теоретический курс: учеб. М.: ФЛИНТА, 2020. С. 99.
3 Методика обучения иностранным языкам в средней школе / Г. В. Рогова, Ф. М. Рабинович, Т. Е. Саха-

рова. М.: Просвещение, 1991. С. 40.
4 Методика обучения иностранному языку: учеб. и практикум для вузов / под ред. О. И. Трубициной. 

2-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2025. С. 101.
5 Шамов А. Н. Методика обучения иностранным языкам: теоретический курс: учеб. М.: ФЛИНТА, 2020. С. 99.
6 Соловова Е. Н. Методика обучения иностранным языкам: базовый курс лекций: пособие для студентов 

пед. вузов и учителей. М.: Просвещение, 2002. С. 28.
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ности, дифференциации и интеграции, учета родного языка 
и т. д. Как мы видим, вопросы, связанные с принципами обу-
чения, требуют дальнейшего исследования.

Изучение педагогических и методических работ пока-
зало, что многие исследователи среди прочих обращались 
к принципу наглядности. Важность его реализации была 
осознана отечественными и зарубежными педагогами еще 
на ранних этапах становления педагогической науки, о чем 
наглядно свидетельствует обращение к работам Я. А. Ко-
менского, образно называвшего этот принцип «золотым 
правилом» дидактики» [13]. В этой связи несомненного вни-
мания заслуживает и позиция К. Д. Ушинского 1, неоднократ-
но подчеркивавшего значение использования наглядности 
в учебном процессе. Данная идея плодотворно развивалась 
в педагогической науке и, обосновывая важность принципа 
наглядности, специалисты указывали на закономерности 
процесса познания «как его движение от чувственного к ло-
гическому, от конкретного к абстрактному» 2.

В методике обучения иностранным языкам к различным 
аспектам использования наглядности обращались как извест-
ные специалисты- методисты, так и преподаватели- практики, 
представившие описание разных ее видов (языковая, статич-
ная, динамичная, внешняя, внутренняя, зрительная, слуховая, 
двигательная и др.) и охарактеризовавшие ее роль в форми-
ровании навыков и умений. В этой связи можно сослаться 
на мнение И. Л. Бим, считавшей наглядность обязательным 
условием доступности и прочности усвоения 3. Исследуемый 
принцип рассматривается как «специально организованный 
показ языкового и экстралингвистического материала с целью 
его лучшего понимания, усвоения и использования в речевой 
деятельности» 4. Не менее важна мысль о том, что в соответ-
ствии с данным принципом «обучение строится на конкретных 

1 Ушинский К. Д. Избранные педагогические сочинения [Электронный ресурс]. М.: НЭБ Свет, 2023. 
С. 106. URL: https://viewer.rusneb.ru/ru/000199_000009_02000030629?page=1&theme=white (дата об-
ращения: 27.03.2025).

2 Педагогика: учеб. для студ. учреждений высш. образования / В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов; 
под ред. В. А. Сластенина. 12-е изд., стер. М.: Академия, 2014. С. 176.

3 Бим И. Л. Теория и практика обучения немецкому языку в средней школе: пробл. и перспективы: учеб. 
пособие для студентов пед. ин-тов по специальности № 2103 «Иностранные языки». М.: Просвещение, 
1988. С. 37.

4 Щукин А. Н., Фролова Г. М. Методика преподавания иностранных языков: учеб. для студ. учреждений 
высш. Образования. М.: Академия, 2015. С. 59.
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образах, непосредственно воспринимаемых обучающимся» 1. 
При этом некоторые методисты отмечают, что в обучении ино-
странным языкам принцип наглядности проявляется «весьма 
своеобразно», поскольку находит свое выражение в «доми-
нирующей роли слуховой, а не зрительной наглядности» 2. 
В любом случае важность использования тех или иных видов 
наглядности не вызывает сомнений, как и то, что их выбор 
предопределен конкретными учебными задачами.

В контексте данного исследования несомненный инте-
рес представляют работы, авторы которых рассматривали 
категорию «принципы» применительно к китайскому языку. 
Так, Т. С. Гудникова указывает, что «для успешной реализации 
коммуникативно- когнитивного подхода к обучению чтению» 
следует руководствоваться принципами комплексности, созна-
тельности, когнитивной, коммуникативной, интеркультурной 
и деятельностной направленности [5, с. 85]. При рассмотре-
нии данного вопроса заслуживает внимания и исследование 
О. А. Малых, определившей частнометодические принципы 
обучения, отражающие закономерности процесса формиро-
вания фонологической компетенции студентов при овладении 
китайским языком в условиях учебного трилингвизма [10].

В свою очередь, А. С. Щербакова, обратившись в своей 
работе к принципу наглядности, показала, как он способствует 
преодолению трудностей, возникающих на начальном этапе 
обучения китайскому языку, например при овладении особен-
ностями его артикуляторной базы, аудированием, письменно-
стью и грамматическим строем [14, с. 82]. Вызывает интерес 
работа А. Н. Макаренко по реализации принципа наглядности 
в обучении иероглифике китайского языка на разных этапах. 
По ее мнению, при введении нового материала наглядность 
позволяет «заострить внимание учащихся на деталях написа-
ния и употребления иероглифа, а также усилить ассоциативные 
связи с изображаемым предметом (явлением), этимологией 
знака или культурой носителей языка». На этапе закрепления 
наглядность «способствует прочности запоминания, позволяет 
повысить мотивацию учащихся при выполнении упражнений, 

1 Щукин А. Н., Фролова Г. М. Методика преподавания иностранных языков: учеб. для студ. учреждений 
высш. Образования. М.: Академия, 2015. С. 59.

2 Методика обучения иностранным языкам в средней школе: учеб. / Н. И. Гез, М. В. Ляховицкий, А. А. Ми-
ролюбов [и др.]. М.: Высш. школа, 1982. С. 60.
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а также поддерживает мыслительную активность» и, наконец, 
на этапе повторения – «способствует системному запоминанию 
знаков, их группировке по признаку общности написания, зна-
чения или произношения» [9, c. 175]. В работе А. А. Григорьевой 
рассмотрены принципы обучения китайскому языку студентов 
языкового вуза в республике Саха (Якутия), среди которых 
названы принципы наглядности, устного опережения, после-
довательности, прочности, коммуникативности, функциональ-
ности, предпочтения обучению в группе студентов из числа 
билингвов (с родным якутским языком) и др. [4].

Как видим, принципы обучения вызывали значитель-
ный исследовательский интерес, в том числе и в методике 
обучения иностранным языкам. Проведенный обзор научно- 
педагогических и методических источников демонстрирует раз-
личные подходы ученых к определению и назначению нагляд-
ности, что позволяет говорить о многогранности этого понятия.

Материалы и методы
Материалами исследования стали педагогические, пси-

хологические, лингвистические работы отечественных и зару-
бежных авторов, освещающих различные аспекты заявленной 
темы. Как следствие, ведущим методом исследования стал 
теоретический анализ литературы. Достижение цели и по-
ставленных исследовательских задач осуществлялось посред-
ством использования теоретических методов (анализ, синтез, 
конкретизация, обобщение и др.), с помощью которых стало 
возможным проведение всестороннего анализа заявленной 
темы. Кроме того, значимым стало использование метода на-
блюдения, с помощью которого стало возможным целенаправ-
ленное и систематическое восприятие педагогических явлений 
и анализ практики проведения занятий по китайскому языку. 
Изучение опыта практической деятельности педагогических 
работников позволило получить конкретный материал, каса-
ющийся использования различных видов наглядности в обу-
чении китайскому языку.

Результаты
Наглядность представляет собой неотъемлемую часть че-

ловеческого познания [7, с. 74]. Это требует особого внимания 



|93|

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

В. А. ЛеВченко

к нему со стороны исследователей. Обращаясь к вопросу реа-
лизации принципа наглядности в обучении китайскому языку 
студентов- лингвистов, следует для начала рассмотреть его 
сущностные характеристики. Согласно одному из определе-
ний, он регулирует «соотношение конкретного и абстрактного 
в учебном процессе, движение от целостного восприятия кон-
кретного к его отражению в абстрактно- логических категориях 
и от абстрактного снова к мысленно проработанного, познан-
ному конкретному» 1. Для понимания роли принципа наглядно-
сти важна высказанная специалистами мысль о том, что «фор-
мирование умений связного высказывания и ведения беседы 
на изучаемом языке в искусственных условиях невозможно 
без широкого использования наглядности, позволяющей мо-
делировать ситуации общения, стимулировать монологическую 
и диалогическую речь» 2. Следует учитывать и то, что методисты 
указывают на наличие двух направлений использования на-
глядности в обучении иностранным языкам. В одном случае она 
используется в качестве средства обучения, когда специально 
подобранные зрительно- слуховые образцы позволяют «уча-
щимся овладевать звуко- произносительными нормами языка, 
лексико- грамматическими единицами, научиться понимать 
речь на слух и выражать свои мысли в пределах отобранного 
круга тем и ситуаций общения», а во втором – «в качестве источ-
ника информации, знакомя учащихся со страной изучаемого 
языка» 3. Как видим, потенциал использования наглядности 
в обучении иностранным языкам весьма широк.

В имеющихся исследованиях описаны различные формы 
выражения принципа наглядности, например А. Н. Щукин вы-
деляет предметно- изобразительную (неязыковую) и словесно- 
речевую (языковую) 4. А. С. Щербакова, характеризуя его виды, 
указывает на возможности классификации в зависимости 
от вида анализатора на двигательную, зрительную и слухо-
вую [14, с. 80]. Среди указанных видов в контексте настоящего 
исследования значимым становится использование зритель-

1 Педагогический словарь: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / В. И. Загвязинский, А. Ф. За-
кирова, Т. А. Строкова [и др.]; под ред. В. И. Загвязинского, А. Ф. Закировой. М.: Академия, 2008. С. 71.

2 Методика обучения иностранным языкам в средней школе / Г. В. Рогова, Ф. М. Рабинович, Т. Е. Саха-
рова. М.: Просвещение, 1991. С. 50.

3 Щукин А. Н. Фролова Г. М. Методика преподавания иностранных языков: учеб. для студ. учреждений 
высш. Образования. М.: Академия, 2015. С. 60.

4 Щукин А. Н. Обучение иностранным языкам: теория и практика: учеб. пособие для преподавателей 
и студентов. М.: Филоматис, 2006. С. 152.



|94|

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

ной наглядности в процессе обучения китайскому языку. Под 
данным термином понимаются «наглядные пособия и предме-
ты окружающей действительности, используемые в качестве 
средства обучения и рассчитанные на зрительное восприятие» 
[1, с. 74]. Ее значимость обусловлена «наибольшими возможно-
стями по приему внешней информации» у зрительного канала 1. 
Так, по имеющимся данным, органы зрения обладают «пропуск-
ной способностью», которая в пять раз больше при сравнении 
с органами слуха [3, с. 8]. Таким образом, в данной статье под 
зрительной наглядностью понимается такой вид наглядности, 
для восприятия которой используется зрительный анализатор.

Как показывает проведенное исследование, в обучении 
студентов- лингвистов китайскому языку активно использу-
ются различные виды зрительной наглядности (картинки, 
открытки, макеты, фотографии, схемы, таблицы, диаграммы, 
презентации, рекламные материалы, репродукции произве-
дений живописи, карточки и др.). Рамки статьи не позволяют 
показать, как применяются все перечисленные виды, поэтому 
ограничимся некоторыми из них, рассмотрев возможности 
использования в обучении продуктивным видам речевой 
деятельности: говорению и письму.

Вследствие иероглифической природы китайского язы-
ка значимым является использование специальных карточек, 
способствующих усвоению письменных знаков. Весьма попу-
лярным становится такой формат, когда вместе изображают-
ся иероглиф и соответствующая ему иллюстрация. Часто при 
этом возможно их совмещение, когда к письменному знаку 
добавляются некоторые элементы, позволяющие «оживить» 
его и передать значение. Кроме того, на карточках допусти-
мо использование формата, когда изображаются рисунки, 
соответствующие графемам, входящие в состав иероглифа. 
Данный способ соотносится с приемами мнемотехники, ко-
торые достаточно популярны среди студентов- лингвистов, 
поскольку они могут запоминать письменные знаки, мыс-
ленно разбивая их на составные элементы, которые даже 
могут быть субъективными, характерными для отдельного 
обучающегося или группы.

1 Богданова Е. Г. Обучение аудированию на начальном этапе интенсивного курса (исследование 
учебных функций визуальных опор): дис. … канд. пед. наук. М., 1984. С. 61.
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Географическая карта является многофункциональным 
и простым в использовании видом наглядности. Без физиче-
ских и политических карт сложно представить курс странове-
дения, направленный на овладение студентами- лингвистами 
совокупностью знаний о стране изучаемого языка. Важно и то, 
что лишь в связи с определенными пространственными услови-
ями могут быть правильно поняты исторические события и про-
цессы, их сущность и динамика. Карты помогают воссоздать 
образ изучаемых территорий и их характерные черты, оценить 
расстояние и местоположение, способствуют более быстрому 
запоминанию названий природных (реки, моря, равнины и др.) 
и антропогенных (города, поселки, автотрассы и др.) объектов 
на китайском языке. Одним из вариантов работы могут стать 
упражнения с контурными картами, выполняя которые студен-
ты одновременно тренируют навыки иероглифического пись-
ма. В качестве примера можно привести задание: подписать 
названия стран, с которыми граничит Китай; провинций и их 
административных центров и пяти автономных районов; пяти 
крупных портовых городов Китая и т. д.

Несомненный потенциал имеют карты и на занятиях 
по практике устной и письменной речи. В обучении говоре-
нию они могут стать опорой для монологического высказы-
вания, например, помогают рассказать о береговой линии 
и рельефе страны, торговых выставках и ярмарках, круп-
ных городах Китая. Их можно использовать при выполнении 
вопросно- ответных упражнений, дополнив заданием: пока-
зать запрашиваемые географические объекты. Например, 
при работе над темой «中国的地理位置» (Географическое по-
ложение Китая) можно задать следующие вопросы: 中国最大
的省是什么? (Какая самая крупная провинция в Китае?), 长江流
入一个湖泊吗? (Река Янцзы впадает в озеро?), 中国最高的山峰
在哪里? (Где находится самая высокая горная вершина в Ки-
тае?), 黄海位于朝鲜半岛与中国大陆之间，对不对? (Верно ли, что 
Желтое море расположено между Корейским полуостровом 
и материковым Китаем), 在中国西北有什么沙漠? (Какая пусты-
ня расположена на северо- западе Китая?), ответы на которые 
студенты сопровождают соответствующим показом на карте.

Кроме этого, карта может стать атрибутом ролевых 
и деловых игр, помогая наглядно представить и описать 



|96|

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

транспортную логистику, обсудить с деловыми партнерами 
возможные маршруты доставки товаров, с друзьями – горо-
да, которые необходимо посетить во время отпуска, с тури-
стом – различные экскурсионные туры или отдых в отелях, 
находящихся на берегу Бохайского залива. Также с ее по-
мощью возможно написание эссе, в котором студенты могут 
раскрыть плюсы и минусы отдыха в отдельных регионах 
Китая в разное время года. В свою очередь, для овладения 
навыками иероглифического письма допустимо использо-
вание в практике преподавания упражнений на поиск черт 
в составе иероглифов, обозначающих географические объек-
ты, например, в названиях которых присутствуют иероглифы 
海 «море» (东海 – Восточно- Китайское море, 黄海 – Желтое 
море, 南中国海 – Южно- Китайское море, 海南 – Хайнань, 渤
海湾 – Бохайский залив, 上海 – Шанхай), 河 или 江 «река» (河
南 – Хэнань, 河北 – Хэбэй, 大运河 – Великий канал, 黄河 – Ху-
анхэ, 大渡河 – Дадухэ, 穆棱河 – Мулинхэ, 松花江 – Сунгари, 黑
龙江 – Амур, Хэйлунцзян, 长江 – Янцзы, 珠江 – Чжуцзян). Со-
временные информационно- коммуникационные технологии 
дополнили арсенал педагога картами в цифровом формате, 
давая не только возможность поиска и просмотра нужных 
объектов в удобном масштабе, но и создания или редакти-
рования описаний объектов, что также будет способствовать 
развитию умений письменной речи.

Другим распространенным видом зрительной наглядно-
сти, используемым в обучении студентов- лингвистов китай-
скому языку, являются разного рода таблицы. Их основная 
дидактическая функция состоит в наглядном, системном пред-
ставлении языковых явлений и закономерностей, обеспечении 
студентов ориентирами применения определенного правила. 
Они позволяют ознакомить с новым материалом, организовать 
его тренировку, а также могут использоваться при фронталь-
ной, парной, индивидуальной работе. Практика показывает, 
что таблицы применяются в обучении всем аспектам языка: 
лексике, грамматике, фонетике, иероглифике, а также в раз-
витии различных речевых умений. Так, овладение китайским 
иероглифическим письмом не представляется возможным 
без использования таблицы иероглифических ключей, со-
держащей структурные компоненты иероглифа. Несомненный 
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потенциал имеют и подстановочные таблицы, построенные 
таким образом, что каждый их компонент – член предложения, 
занимает определенное место, демонстрируя их сочетаемость, 
обеспечивая многократное повторение тренируемых лексиче-
ских единиц и грамматических структур. Приведем в качестве 
примера несколько упражнений, выполняемых с их помощью: 
составьте предложения и прочитайте их вслух; дополните та-
блицу своими примерами; составьте предложение, а затем 
преобразуйте его в отрицательную форму.

Таблицы могут выступать в качестве речевых опор в об-
учении говорению, давая возможность освоить форму рече-
вого образца, продуцировать высказывание. В этом случае 
можно предложить упражнение на использование таблицы 
для расспроса одногруппника о планах на выходные; состав-
ления предложения и приведения в подтверждение сказан-
ному своих аргументов или контраргументов; составления 
предложения, заменив выделенное слово, выбор из таблицы 
предложений, которые соответствуют картинке, и их чтение 
вслух. Аналогичным потенциалом в методике обучения китай-
скому языку является также использование блок-схем, схем, 
алгоритмов и иных опор, которые позволяют сделать текст 
упорядоченным, а сам процесс обучения более эффективным.

Нельзя не упомянуть и о таком виде наглядности, как 
фотография, отражающем состояние какого-либо лица или 
объекта в определенный момент времени, воздействующем 
на сознание и чувства за счет осознания того, что изображен-
ное на снимке – не выдуманная картина, созданная вообра-
жением художника, а зафиксированная действительность. Ее 
методический потенциал обусловлен и возможностями выбора 
определенного их жанра (натюрморт, портрет, автопортрет, 
пейзаж и др.), в наибольшей степени соответствующего по-
ставленной учебной задачи. Такие специфические виды фо-
тографий, как уличная и архитектурная, не только позволяют 
визуализировать социокультурную информацию, но и могут 
содержать проблемную ситуацию, побуждающую студентов 
к высказыванию. Проиллюстрируем сказанное примерами 
использования фотографий в обучении говорению.

Так, при работе над темой «中国文化» (Культура Китая) де-
монстрировались фотографии достопримечательностей, в том 
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числе и Храма Неба, расположенного в Пекине. Данное место 
важно для понимания китайской философии и истории Поднебес-
ной, поскольку там императоры, живущие во времена династий 
Мин (1368–1644 гг.) и Цин (1644–1911 гг.), осуществляли цере-
монии поклонения небесам. Знакомство с подобным архитектур-
ным сооружением не только позволяет наглядно представить 
характерные черты национальной архитектуры и ландшафтного 
дизайна, но и важно для осознания национально- культурной 
специфики Китая. Опираясь на фотографию, студенты отвечали 
на вопросы преподавателя и задавали их друг другу, описывали 
ее, используя прием «снежный ком», дополняли своими предло-
жениями предложенный им текст. Что касается развития письмен-
ной речи, то им было предложено подготовить краткое описание 
Храма Неба для энциклопедии и для туристского рекламного 
буклета, написать личное письмо, рассказав о посещении данной 
достопримечательности в ходе своей поездки в Китай, написать 
электронное письмо в туристскую компанию о заказе экскурсии, 
задав при этом вопросы о правилах посещения данного объекта.

Фотографии позволяют расширить перечень выполняе-
мых упражнений в обучении говорению, стимулируя речевую 
деятельность. Например, при работе над такими устными те-
мами, как «我的家» (Семья), «朋友们» (Друзья), «我的大学» (Мой 
университет), «旅行» (Путешествия), «寒假» (Зимние каникулы), 
использование личных фотографий способствует созданию 
реальных ситуаций общения, делает студентов более внима-
тельными и заинтересованными слушателями, активно уча-
ствующими в беседе и задающими уточняющие вопросы. Раз-
вивать умения монологической речи позволяют и следующие 
упражнения: опишите фотографии, опираясь на вопросы: 这些
照片是在哪儿拍的? (Где были сделаны эти фотографии?), 照片里
的人是谁? (Кто изображен на фотографии?), 他在哪里工作? (Где 
он работает?), 他身体怎么样? (Как его здоровье?) и т. д.; сравните 
две фотографии, используя план в качестве опоры; опишите 
фотографию, используя ключевые слова. Вызвали интерес 
студентов и следующие упражнения с фотографиями, как:

Рассмотрите подборку фотографий. Скажите, в какой 
исторический период могли быть они сделаны или в свете 
каких событий? Выскажите свою оценку данных событий, под-
твердив ее аргументами.
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Перед вами три фотографии, отражающие историю Китая. 
Расположите их в хронологическом порядке, дайте подробные 
пояснения, объясняющие Ваш выбор.

Что касается диалогической речи, в качестве иллюстра-
ции также приведем несколько упражнений: задайте вопросы 
по фотографии, используя вопросительные слова 什么, 哪, 
谁; выберите из списка реплики, соответствующие ситуации 
на фотографии, и составьте с ними диалог между персонажа-
ми; составьте диалог к серии последовательных фотографий; 
задайте несколько вопросов человеку с фотографии.

Для развития навыков письменной речи фотографии мо-
гут использоваться при написании эссе-рассуждения, состав-
лении личного письма с описанием приложенных фотографий 
или делового письма, например, в жанре «рекламация», где 
даются характеристики повреждений товара, представленных 
на прикрепленном изображении.

Как видим, существует много вариантов использова-
ния наглядности в обучении говорению и письму студентов- 
лингвистов, изучающих китайский язык. Приведенные при-
меры упражнений показывают, что наглядность позволяет 
«разгрузить оперативную память обучающихся и акценти-
ровать их внимание не на том, о чем говорить, а на том, как 
говорить» [14, с. 80]. Специалисты отмечают разнообразие 
ее функций, например А. Н. Щукин называет обучающую, 
контролирующую и организующую 1. При этом первая из них 
реализуется, по его мнению, по следующим направлениям: 
воссоздание ситуации общения, стандартизация, семантиза-
ция, стимуляция, когда она служит «опорой при построении 
речевого высказывания» 2. Все указанные функции реализуют 
рассмотренные нами виды зрительной наглядности.

Зрительная наглядность имеет значительный потенциал 
в обучении говорению и письму, выступая опорой для фор-
мирования продуктивных речевых умений. Ее использование 
позволяет охватывать различные виды учебной деятельности 
студентов; расширять возможности организации тренировки 
языкового и речевого материала; использовать различные 
приемы контроля сформированности продуктивных рече-

1 Щукин А. Н. Обучение иностранным языкам: теория и практика: учеб. пособие для преподавателей 
и студентов. М.: Филоматис, 2006. С. 153.

2 Там же.
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вых умений; создавать условия для активизации языкового 
материала в устной и письменной речи; повышать коммуни-
кативную значимость упражнений; создавать проблемную 
ситуацию общения и содержательно- смысловую основу для 
него. Не менее важно и то, что она позволяет анализировать, 
систематизировать и сопоставлять информацию; находить 
связи; учитывать индивидуальные особенности студентов- 
лингвистов; развивать креативное и критическое мышле-
ние; создавать эффект новизны. Она повышает мотивацию; 
увеличивает возможности непроизвольного запоминания; 
сокращает время на восприятие и осознание учебного мате-
риала, а также способствует более прочному его усвоению 
и т. д. Зрительная наглядность позволяет продемонстрировать 
фрагменты окружающей действительности, усилить емкость 
и воздействие передаваемой информации.

Обсуждение и выводы
Принцип наглядности играет важную роль в обучении 

китайскому языку профессиональных лингвистов, способствуя 
успешному формированию иноязычной коммуникативной ком-
петентности. Специфика китайского языка предопределяет 
использование большого количества зрительной наглядности. 
Ее применение в обучении говорению и письму повышает 
эффективность формирования продуктивных речевых уме-
ний, выступая опорой создания высказывания в устной или 
письменной форме. Перспективы дальнейшего исследования 
данной темы могут состоять в рассмотрении видов наглядно-
сти, появившихся в последние годы в результате интенсивного 
развития цифровых технологий.
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Тьюторское сопровождение 
в специальном и инклюзивном образовании

О. В. Котикова, Е. А. Петрова
Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования имени К. Д. Ушинского,

Санкт-Петербург, Российская Федерация

Введение. В статье тьюторское сопровождение рассматривается в рамках общего направ-
ления психолого-педагогического сопровождения. Представляя теоретические основы тьюторского 
сопровождения в системе специального и инклюзивного образования, раскрывается содержание 
основных методологических подходов, проводится дифференциация принципа индивидуализации 
образования, являющейся основополагающим в системе общего образования, и индивидуального 
подхода, реализуемого при сопровождении детей с ограниченными возможностями здоровья. Особое 
внимание уделяется специфике сопровождения тьютором обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья в системе специального и инклюзивного образования как важного условия освоения 
адаптированных программ и обеспечения качества образования.

Материалы и методы. В качестве материалов исследования использовались научные работы 
отечественных авторов в области психолого-педагогического и тьюторского сопровождения в системе 
образования. Теоретическое обоснование психолого-педагогических основ и методологических под-
ходов тьюторского сопровождения сформулировано с помощью теоретических методов исследования.

Результаты. В результате исследования акцентировано внимание на специфике деятельности 
тьютора в условиях реализации индивидуализации образования и индивидуального подхода, где тью-
торское сопровождение с позиции индивидуализации образования рассматривается как деятельность, 
направленная на  создание условий для формирования субъектной позиции обучающегося, а с позиции 
реализации индивидуального подхода тьюторское сопровождение выступает средством преодоления 
трудностей в обучении, связанных с особыми образовательными потребностями обучающегося. Про-
веденное исследование позволило определить специфику тьюторского сопровождения детей с огра-
ниченными возможностями здоровья и выделить ключевые аспекты трансформации классического 
представления о роли тьютора в образовательном процессе. Предпринята попытка определить роль 
и место тьюторства в общей системе сопровождения и раскрыть этапы тьюторского сопровождения 
в рамках модели психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья, позволяющая адаптировать образовательную среду под потребности тьюторанта, 
определить стратегии сопровождения, создать условия для преодоления трудностей в освоении со-
держания адаптированной образовательной программы, подобрать специальные методы, приемы, 
соответствующие образовательным возможностям ребенка.

Ключевые слова: тьюторское сопровождение, психолого-педагогическое сопровождение, 
инклюзивное образование, индивидуализация образования, индивидуальный подход.
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Tutor Support in Special and Inclusive Education
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Introduction. In the article, tutor support is considered within the framework of the general di-
rection of psychological and pedagogical support. Presenting the theoretical foundations of tutor sup-
port in the system of special and inclusive education, the content of the main methodological approaches 
is revealed, the principle of individualization of education, which is fundamental in the system of general 
education, and the individual approach implemented when accompanying children with disabilities are dif-
ferentiated. Special attention is paid to the issue of determining the specifics of tutor support for students 
with disabilities in both special and inclusive education, as an important condition for mastering adapted 
programs and ensuring the quality of education.

Materials and methods. The research materials used were scientific works by Russian authors 
in the field of psychological, pedagogical and tutor support in the education system. The theoretical substan-
tiation of the psychological and pedagogical foundations and methodological approaches of tutor support 
is formulated using theoretical research methods.

Results. As a result of the research, attention is focused on the specifics of the tutor's activity 
in the context of the implementation of individualization of education and an individual approach, where tutor 
support from the perspective of individualization of education is considered as an activity aimed at creating 
conditions for the formation of a student's subjective position, and from the perspective of the implementation 
of an individual approach, tutor support acts as a means of overcoming learning difficulties associated with 
special educational needs the student. The conducted research made it possible to determine the specifics 
of tutor support for children with disabilities and identify key aspects of the transformation of the classical 
concept of the role of a tutor in the educational process. An attempt is made to determine the role and place 
of tutoring in the general support system and to reveal the stages of tutor support within the framework 
of the model of psychological and pedagogical support for students with disabilities, which allows adapting 
the educational environment to the needs of the tutor, identify support strategies, create conditions for over-
coming difficulties in mastering the content of the adapted educational program, select special methods, tech-
niques, appropriate educational opportunities of the child.

Key words: tutor support, psychological and pedagogical support, inclusive education, individualiza-
tion of education, individual approach.
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Введение
В последние десятилетия достаточно активно развивается 
система специального образования: разработаны и утверж-
дены федеральные образовательные стандарты для обуча-
ющихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 
федеральные адаптированные образовательные программы, 
определена вариативность образовательных маршрутов, 
обеспечивающих реализацию дифференцированного и ин-
дивидуального подхода в образовании. Значительное вни-
мание уделяется созданию в образовательных организациях, 
реализующих адаптированные основные общеобразователь-
ные программы, специальных условий, отвечающих особым 
образовательным потребностям обучающихся.

К числу специальных условий относится организация 
тьюторского сопровождения. Данное направление является 
достаточно новым в системе специального образования. Не-
смотря на то что на сегодняшний день разработан профес-
сиональный стандарт «Специалист в области воспитания», 
определяющий основные трудовые функции и компетенции 
тьютора, остается достаточно много вопросов, связанных 
с пониманием методологических основ тьюторского сопро-
вождения, приводящих к раскрытию смыслов тьюторства 
и определения его специфики при организации сопровожде-
ния детей с ограниченными возможностями здоровья.

В работе с детьми, имеющими ограниченные возможности 
здоровья, тьюторское сопровождение становится элементом 
системы психолого- педагогического сопровождения, поэтому 
значимым аспектом является установление места и роли тью-
торства в общей системе сопровождения, связей и взаимоза-
висимостей с другими элементами системы.

Отдельного рассмотрения требует вопрос определения 
специфики тьюторского сопровождения при реализации 
адаптированных основных общеобразовательных программ 
в различных организационно- педагогических условиях: в си-
стеме специального и инклюзивного образования, что позволит 
повысить эффективность сопровождения и качество образо-
вания детей с ограниченными возможностями здоровья.

Цель исследования: выявление ключевых аспектов тьютор-
ского сопровождения в условиях специального и инклюзивного 
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образования и определение специфики сопровождения в зави-
симости от различных организационно- педагогических условий.

В рамках исследования были поставлены следующие задачи:
1. Методологическое обоснование деятельности тьютора 

в контексте сопровождения обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья.

2. Определение роли тьютора в  системе психолого- 
педагогического сопровождения детей с  ограниченными 
возможностями здоровья в условиях специального и инклю-
зивного образования.

3. Выявление особенностей содержания деятельности 
тьютора на разных этапах сопровождения в условиях специ-
ального и инклюзивного образования.

Обзор литературы
Вопросы психолого- педагогического сопровождения обуча-

ющихся рассматривались в работах М. Р. Битяновой, Б. С. Братусь, 
Е. И. Казаковой, Н. Л. Коноваловой, Г. В. Митиной, В. С. Мухиной, 
Р. В. Овчаровой и др. Проблемы сопровождения обучающих-
ся с ограниченными возможностями здоровья исследовали 
Е. Л. Гончарова, Е. И. Казакова, О. И. Кукушкина, И. Ю. Левченко, 
А. А. Майер, Н. Н. Малофеев, Е. А. Стребелева, Л. М. Шипицына, 
Н. Д. Шматко и др. Отдельные аспекты организации психоло-
го-педагогического сопровождения обучающихся в различных 
организационно- педагогических условиях раскрываются в трудах 
С. В. Алехиной, О. С. Никольской, Г. Н. Манелис, С. А. Морозова 1, 
Н. Я. Семаго, А. В. Хаустова, Л. В. Шаргородской и других.

В психолого- педагогической литературе встречаются 
разные подходы к определению понятия «сопровождение»:

– технология моделирования условий, обеспечивающих 
принятие субъектом развития оптимальных решений в ситуа-
циях жизненного выбора, где носителем проблемы развития 
обучающегося является не только он сам, но его родители 
и педагоги (Е. И. Казакова) [17];

– обеспечение процесса взаимодействия всех субъектов 
образовательных отношений, направленного на достижение 
прогресса обучающегося (Е. А. Александрова) [3];

1 Морозов С. А. Комплексное сопровождение лиц с расстройствами аутистического спектра: учебно- 
методическое пособие. М., 2015. 539 с.
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– форма педагогической деятельности, направленная 
на создание условий для личностного развития и самореа-
лизации обучающихся, формирования их самостоятельности 
и уверенности в различных ситуациях жизненного выбора 
(Е. К. Исакова, Д. В. Лазаренко 1, С. В. Сильченкова [17]);

– система организационных, диагностических и развива-
ющих мероприятий для обучающихся, педагогов и родителей 
(законных представителей), создающая оптимальные условия 
для функционирования образовательной среды и саморазви-
тия личности (Т. Г. Яничева) [23];

– условие раскрытия внутреннего потенциала обучаю-
щегося с ОВЗ, с опорой на его возможности, позволяющее 
активизировать скрытые личностные ресурсы и возможности 
окружения, способствующие продвижению обучающегося 
в зону ближайшего развития (А. А. Майер) [10].

Таким образом, основополагающими особенностями сопро-
вождения выступают: опора на позитивный внутренний потен-
циал развития ребенка, взаимодействие всех субъектов обра-
зовательных отношений, системный и непрерывный характер.

Развитие системы психолого- педагогического сопровожде-
ния подготовило благоприятную почву для возрождения и раз-
вития в конце XX – начале XIX в. тьюторского сопровождения.

Феномен тьюторского сопровождения зародился еще 
в XII в. в Великобритании как форма университетского на-
ставничества, где тьютор выступал ключевой фигурой, по-
могающей выстраивать образовательную траекторию, 
поддерживающей процессы самообразования и самоопре-
деления. В отечественном образовании появление тьютор-
ского сопровождения связано с такими формами русской 
образовательно- воспитательной практики, как сопроводи-
тельная воспитательно- образовательная деятельность, на-
ставническая внутрисемейная деятельность, кормильство, 
деятельность «мастеров грамоты» (VI–XVII вв.); гувернерство 
(XVIII – начало XX в.); наставничество, репетиторство, классное 
руководство (1917–1990-е гг.), возрождение и развитие тью-
торского сопровождения (1990-е – начало XXI в.) 2 [7].

1 Исакова Е. К., Лазаренко Д. В. К определению понятия «педагогическое сопровождение» [Электрон-
ный ресурс]. URL: rusnauka.com›9_NND_2012/Pedagogica105510.doc.htm. (дата обращения: 05.02.2025).

2 Коджаспирова Г. М., Коджаспиров А. Ю., Полякова Л. В. Тьюторское сопровождение: учебное пособие. 
М.: КНОРУС, 2023. 406 с.
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Возрождение и развитие тьюторского сопровождения 
прежде всего связано с деятельностью Т. М. Ковалевой по раз-
работке новых систем и технологий обучения детей в школе, 
требующих введения педагогической позиции – тьютора, зани-
мающегося сопровождением индивидуальной образователь-
ной программы обучающегося (1991 г.). В центре – ориентация 
на индивидуальную активность ребенка, становление его спо-
собности к самообразованию и самоопределению.

В современной системе образования феномен тьютор-
ского сопровождения закреплен в нормативно- правовых 
документах. Профессия тьютор введена в реестр профессий 
и включена в номенклатуру должностей с 2008 г., в 2010 г. 
внесена в Единый квалификационный справочник должностей 
руководителей, специалистов и служащих в раздел «Квали-
фикационные характеристики должностей работников обра-
зования». В 2017 г. (с обновлениями в 2023 г.) был утвержден 
профессиональный стандарт «Специалист в области воспита-
ния», где «тьюторское сопровождение обучающихся» включено 
в качестве обобщенной трудовой функции. 

Получив нормативно- правовые основания, тьюторское 
сопровождение активно входит в практику отечественной об-
разовательной системы в рамках психолого- педагогического 
сопровождения.

Тьюторское сопровождение как педагогический феномен 
рассматривалось в исследованиях Е. А. Александровой, Эд. 
Гордона, Эл. Гордона, Т. М. Ковалевой, Е. И. Кобыща, С. Ю. По-
повой, Е. Б. Колосовой, Н. В. Рыбалкиной, П. Г. Щедровицкого 
и др. [3, 5, 14, 20].

В работах Т. М. Ковалевой, Н. В. Рыбалкина, П. Г. Щедро-
вицкого и других исследователей раскрываются подходы 
к тьюторскому сопровождению, обеспечивающие разработку 
и реализацию индивидуальной образовательной траектории 
обучающегося в открытом образовании. Е. А. Александрова 
в своих исследованиях отражает особенности сопровождения 
тьютором одаренных детей. Работы Е. Б. Колосовой освещают 
вопросы тьюторства в системе дополнительного образования; 
Е. Л. Гаврилова, Е. С. Комраков и С. А. Щенников анализируют 
роль тьютора в дистанционном образовании [12].
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Материалы и методы
С целью исследования специфики тьюторского сопро-

вождения в специальном и инклюзивном образовании в ус-
ловиях реализации индивидуализации образования и ин-
дивидуального подхода использовались научные работы 
отечественных авторов в области психолого- педагогического 
и тьюторского сопровождения в системе образования. Для 
теоретического обоснования психолого- педагогических ос-
нов и методологических подходов тьюторского сопровожде-
ния применялись теоретические методы исследования: ана-
лиз научной психологической и педагогической литературы 
по проблеме исследования; сравнение и обобщение педаго-
гического опыта тьюторского сопровождения обучающихся; 
абстрагирование и моделирование при разработке модели 
психолого- педагогического сопровождения обучающихся 
с ОВЗ в образовательном учреждении.

Результаты
Ключевым методологическим основанием тьюторского 

сопровождения выступает принцип индивидуализации, на ос-
новании которого каждому тьюторанту предоставляются воз-
можности для проектирования собственных образовательных 
целей и задач, определения образовательных перспектив в об-
учении, выбора образовательной траектории, наполненной 
личными смыслами. В данном контексте тьютор рассматрива-
ется как «антропопрактик, режиссер конкретной и уникаль-
ной жизни личности» [14], и основная задача тьютора состоит 
в выявлении «точек роста» обучающегося.

Ключевым методологическим основанием, определяющим 
специфику тьюторского сопровождения в системе специаль-
ного и инклюзивного образования, является смещение акцен-
тов с принципа индивидуализации на реализацию индивиду-
ального подхода (М. К. Акимова, В. Т. Козлова, А. А. Кирсанов, 
И. М. Осмоловская, И. С. Якиманская и др.) [2, 22]. Индивиду-
альный подход позволяет преодолевать несоответствие между 
уровнем учебной деятельности, который задается программой, 
и реальными возможностями обучающегося при её освоении 
(Л. В. Горюнова, Т. М. Ковалева и др.) [6, 14, 19]. Индивидуаль-
ный подход к сопровождению тьютором обучающихся с ОВЗ 
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дает возможность учитывать индивидуальные особенности 
тьюторанта при постановке целей обучения и развития, форми-
ровании учебной мотивации, выборе способов взаимодействия 
и видов помощи, решении учебных задач. Специфика деятель-
ности тьютора в условиях реализации индивидуализации об-
разования и индивидуального подхода представлена (табл. 1).

Таблица 1
Специфика деятельности тьютора в условиях реализации индивидуализации 

образования и индивидуального подхода

Критерии Индивидуализация образования Индивидуальных подход
в образовании

Идея Признание права обучающегося на вы-
страивание собственного содержания 
образования, собственной образова-
тельной траектории развития

Преодоление несоответствия между 
планируемыми результатами освоения 
образовательной программы и индиви-
дуальным возможностями обучающе-
гося 

Направление
деятельности
тьютора

Сопровождение проектирования и реа-
лизации индивидуальной образователь-
ной программы, помощь в конструиро-
вании ценностных смыслов 

Устранение «помех» в образовании, 
связанных с индивидуальными особен-
ностями обучающихся 

Задача
тьютора

Выявление интересов и мотивации, 
создание условий для развития самосто-
ятельности обучающихся в постановке 
образовательных целей, поиске путей 
их достижения, развития рефлексии

Адаптация образовательного простран-
ства к индивидуальным особенностям 
обучающегося 

Таким образом, тьюторское сопровождение с позиции 
индивидуализации образования рассматривается как дея-
тельность, целью которой является создание условий, обе-
спечивающих формирование субъектной позиции обучаю-
щегося, предполагающей самостоятельный поиск учебной 
информации и знаний, самостоятельный выбор способов 
обучения, умение давать обратную связь в процессе обуче-
ния (рефлексия) и т. д. Тьюторское сопровождение с позиции 
реализации индивидуального подхода выступает средством 
преодоления трудностей в обучении, связанных с особыми 
образовательными потребностями обучающегося.

Данное разведение позволяет определить специфику тью-
торского сопровождения детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья и свидетельствует о трансформации классического 
представления о роли тьютора в образовательном процессе.

Методологическими основаниями тьюторского сопро-
вождения детей с ограниченными возможностями здоровья 
в системе образования выступают принципы аксиологическо-
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го, личностно- ориентированного, системно- деятельностного, 
рефлексивного и средового подходов.

Аксиологический подход (Б. М. Бим- Бад, Б. И. Додонов, 
В. А. Сластенин, В. М. Розин, П. Г. Щедровицкий и др.) опирается 
на ряд важных принципов: культуросообразности образования, 
который основывается на общечеловеческих ценностях с учетом 
ценностей и норм национальной культуры, региональных тради-
ций; природосообразности, предполагающий организацию обра-
зования субъекта на основе понимания природных и социальных 
процессов; антропоцентризма, признающего человека высшей 
ценностью и формирующего отношение к развивающейся лич-
ности как ответственному субъекту собственного развития [1].

Целью образования при реализации аксиологического 
подхода является не столько освоение обучающимся знаний, 
сколько формирование умений видеть и понимать объекты 
и явления окружающего мира, развитие личности на основе 
принятия духовных ценностей. В системе специального и инклю-
зивного образования применение аксиологического подхода 
к тьюторскому сопровождению позволяет рассматривать цен-
ность каждого ребенка, способствует принятию инакости лиц 
с ограниченными возможностями здоровья как основания для 
расширения собственного понимания их потребностей и воз-
можностей (Л. В. Горюнова, В. И. Мареев, Е. С. Тимченко и др.) [6].

При реализации личностно ориентированного подхода 
значимым является не только учет индивидуальных возмож-
ностей ребенка, но и создание условий для удовлетворения 
его потребностей и интересов, развития, раскрытия потен-
циальных возможностей и способностей (Е. В. Бондаревская, 
А. А. Плигин, В. В. Сериков, И. С. Якиманская и др.). Ключевыми 
требованиями к тьюторскому сопровождению выступают: меж-
субъектный характер взаимодействия, направленный на обо-
гащение субъектного опыта ребенка; предоставление права 
выбора на всех этапах взаимодействия тютор- тьюторант; мо-
делирование «ситуации успеха» вне зависимости от степени 
ограничения возможностей здоровья; поддержка обучающе-
гося с ОВЗ в преодолении трудностей в обучении.

Применение системно- деятельностного подхода (Л. С. Вы-
готский, А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин, П. Я. Гальперин) к органи-
зации структуры учебной деятельности позволяет учитывать об-
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щие закономерности процесса обучения и онтогенеза развития 
ребенка. Согласно деятельностному подходу, психологические 
способности человека являются результатом последовательных 
преобразований внешней предметной деятельности во внутрен-
нюю психическую. Системный подход в образовании обеспечи-
вает развитие у обучающегося умений выделять составляющие 
элементы из единого целого, составлять целостную картину 
из разрозненных фактов, находить верное решение задачи, 
проанализировав множество вариантов.

Системно- деятельностный подход ориентирует тьюто-
ра на необходимость проектирования образовательной сре-
ды, способствующей проявлению индивидуальной активно-
сти обучающихся, развитию инициативности и способности 
в перспективе самостоятельно справляться с возникающими 
трудностями, реализовывать образовательные цели и задачи.

Существенным основанием для реализации тьюторского 
сопровождения является рефлексия на всех этапах сопрово-
ждения. В рамках профессиональной деятельности тьютор 
анализирует, осмысливает и оценивает свои действия при 
сопровождении тьюторанта в урочной и внеурочной дея-
тельности. Сопоставляя реальные достижения обучающегося 
с планируемыми результатами освоения программы, тьютор 
определяет причины трудностей и неудач в учебной деятель-
ности. Применение рефлексивного подхода к тьюторскому 
сопровождению обеспечивает возможность для определения 
способов помощи тьюторанту в выстраивании социального 
взаимодействия и преодолении трудностей в учебной деятель-
ности (И. И. Ильясов, И. Я. Лернер, В. А. Крутецкий и др.) [13].

Средовой подход (Е. П. Белозерцев, Л. И. Маленкова, 
И. Б. Щербакова и др.) к организации образовательного процесса, 
предполагает использование среды образовательной органи-
зации (пространственно- предметное и социокультурное окру-
жение) как совокупности условий и возможностей для обучения 
и развития личности обучающегося [17]. Реализация средового 
подхода при тьюторском сопровождении позволяет адаптировать 
образовательную среду к особым образовательным потребностям 
тьюторанта и включить обучающегося в учебную деятельность.

Методологические основы, заложенные аксиологическим, 
индивидуальным, личностно ориентированным, системно- 
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деятельным, рефлексивным и средовым подходами определя-
ют ценностно- смысловые основы тьюторского сопровождения 
в системе специального и инклюзивного образования.

С  организационной точки зрения тьюторское сопро-
вождение рассматривается как компонент общей модели 
психолого- педагогического сопровождения. Схема психолого- 
педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ в обра-
зовательном учреждении представлена на рисунке [11].

Рисунок. Организация психолого- педагогического сопровождения  
обучающихся с ОВЗ

Психолого- педагогическое сопровождение строится 
с учетом заключения психолого- медико-педагогической ко-
миссии (ПМПК), в котором отражается рекомендуемый вариант 
образовательной программы и необходимый пакет специаль-
ных условий, что определяет стратегическое направление со-
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провождения 1. В ходе углубленной психолого- педагогической 
диагностики конкретизируются индивидуальные особенности 
ребенка, уточняется зона актуального и ближайшего развития, 
возможности и особые образовательные потребности, которые 
в совокупности являются основанием для разработки такти-
ческих шагов сопровождения (корректировка содержания, 
определение форм, методов, средств взаимодействия и т. д.), 
что отражается в индивидуальном образовательном маршруте 
или специальной индивидуальной программе развития [11].

Индивидуальный образовательный маршрут – документ, 
разрабатываемый в дошкольных и школьных образователь-
ный организациях в условиях реализации адаптированной 
основной общеобразовательной программы, отражающий 
специальные образовательные условия для максимальной 
конкретизации и реализации индивидуальных особых образо-
вательных потребностей обучающихся с ОВЗ за исключением 
детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, 
тяжелыми и множественными нарушениями развития.

Для обучающихся с тяжелыми и множественными наруше-
ниями развития в дошкольных образовательных организациях 
на основании требований федеральной адаптированной обра-
зовательной программы дошкольного образования разраба-
тывается индивидуальная программа коррекционной работы 
(ИПКР) [18]. Для обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой 
умственной отсталостью, тяжелыми и множественными наруше-
ниями развития на этапе школьного обучения в соответствии 
с требования федерального государственного образовательного 
стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) разрабатывается специаль-
ная индивидуальной программа развития (СИПР) 2.

ИОМ, ИПКР, СИПР являются продуктом деятельности 
психолого- педагогического консилиума, а также реализуются 
всеми педагогическими работниками, взаимодействующими 
с ребенком, в том числе тьютором. Тьюторское сопровожде-

1 О направлении информации (вместе с «Методическими рекомендациями для специалистов психолого- 
медико-педагогических комиссий по формулированию заключений, включающих рекомендации 
по сопровождению ассистентом (помощником) и (или) тьютором»): письмо Минпросвещения России 
от 07.02.2020 № вб – 234/07 [Электронный ресурс]. URL: https://rulaws.ru (дата обращения: 02.02.2025).

2 Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования обучаю-
щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): приказ Министерства образования 
и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599. Режим доступа [Электронный ресурс]. URL: https://www.garant.
ru (дата обращения: 22.01.2025).
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ние является значимой составляющей целостной системы 
психолого- педагогического сопровождения ребенка.

Оказание тьюторского сопровождения предполагает ре-
ализацию ряда последовательных этапов (табл. 2).

Таблица 2
Этапы тьюторского сопровождения  

в системе специального и инклюзивного образования

Этап Основное содержание деятельности тьютора

Подготовительный  – Получение запроса на сопровождение на основании заключения ПМПК или 
психолого- педагогического консилиума (ППк);
– сбор и анализ предварительной информации о ребенке (заключение ПМПК 
/ ИПРА, психолого- педагогическая характеристика с предыдущего места обу-
чения ребенка (если есть), сведения об актуальном психолого- педагогическом 
сопровождении: занимается ли ребенок со специалистами индивидуально, 
в центрах, планируют ли родители продолжать занятия и т. д.);
– знакомство и установление контакта с ребенком и семьей

Диагностический Участие в углубленной психолого- педагогической диагностике междисципли-
нарной команды специалистов

Проектировочный  – Участие в разработке ИОМ / ИПКР / СИПР;
– разработка программы тьюторского сопровождения на основе результатов 
углубленной психолого- педагогической диагностики специалистов, определе-
ния основных компонентов ИОМ / ИПР / СИПР

Адаптационный  – Планирование и организация работы по включению обучающегося в со-
циальную жизнь школы, постепенное включение в урочную и внеурочную 
деятельность;
– трансформация среды с учетом особенностей и потребностей ребенка;
– создание психологически благоприятной атмосферы в окружении ребенка;
– формирование и развитие у ребенка мотивации к обучению

Основной  – Взаимодействие с ребенком в урочной и внеурочной деятельности, режим-
ных моментах;
– оказание помощи в освоении содержания адаптированной образовательной 
программы, использование специальных методов, приемов, соответствующих 
образовательным возможностям ребенка;
– наблюдение за ребенком в образовательном процессе, выявление и анализ 
изменений (положительных и отрицательных), в случае необходимости участие 
в корректировке ИОМ / ИПКР / СИПР;
– предоставление необходимой помощи ребенку (физической, визуальной, 
словесной, моделирующей), регулирование ее объема;
– разработка, подбор и адаптация учебных материалов;
– создание условий для взаимодействия ребенка с детским коллективом;
– предотвращение конфликтных ситуаций;
– взаимодействие с педагогами, родителями

Завершающий Постепенный выход тьютора из образовательного процесса за счет предостав-
ления ребенку максимальной самостоятельности

Обсуждение и выводы
Специфика тьюторского сопровождения и определение 

содержания деятельности тьютора на каждом из этапов опре-
деляется организационно- педагогическими условиями реа-
лизации АООП (инклюзивное или специальное образование).

Тьюторское сопровождение на подготовительном и диагно-
стическом этапе выстраивается по единому алгоритму вне зави-
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симости от условий реализации АООП. Диагностико- оценочная 
деятельность включает: выявление личностных особенностей 
обучающегося (способность адаптироваться к изменениям соци-
альной среды, умение принимать социальные роли и выполнять 
связанные с ними функции, умение выстраивать коммуникатив-
ное взаимодействие с окружающими,); трудностей в учебной де-
ятельности; особых образовательных потребностей и интересов. 
Опираясь на результаты диагностики, тьютор определяет страте-
гии сопровождения, адаптирует образовательную среду под осо-
бенности тьюторанта, способствуя его позитивной социализации.

На проектировочном этапе тьютор участвует в разра-
ботке ИОМ / ИПКР / СИПР и определяет подходы к взаи-
модействию с тьюторантом, учитывая его индивидуальные 
особенности; условия для освоения адаптированной програм-
мы; виды, объем и частоту оказания необходимой помощи 
в урочной и внеурочной деятельности.

На адаптационном этапе сопровождения тьютор оказывает 
помощь в организации рабочего места; понимании структуры 
урочной и внеурочной деятельности; переключении при сме-
не видов деятельности; организации взаимодействия с детским 
коллективом. В условиях инклюзивного образования специфику 
тьюторского сопровождения будет определять информационно- 
просветительская деятельность со всеми участниками образова-
тельных отношений (педагогами, родителями (законными предста-
вителями), обучающимися с нормой психофизического развития).

Основной этап сопровождения включает последователь-
ную работу тьютора по оказанию помощи обучающемуся с ОВЗ 
в освоении адаптированной образовательной программы, об-
условленной содержанием ИОМ / ИПКР / СИПР.

Тьюторское сопровождение осуществляется в течение 
всего периода пребывания ребенка в образовательной орга-
низации: в ходе урочной и внеурочной деятельности, во время 
режимных моментов. Тьюторское сопровождение в урочной 
деятельности предполагает встраивание обучающегося с ОВЗ 
в фронтальную работу посредством создания специальных ус-
ловий с учетом особых образовательных потребностей, не сни-
жая качество образования остального класса. Осуществляя 
сопровождение, тьютор заранее согласовывает свои действия 
с педагогом, определяя способы оказания помощи обучающе-
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муся на всех этапах урока: алгоритм и особенности действий 
при объяснении заданий (формулировка инструкций, адаптация 
заданий и способов их предъявлений и т. д.), контроль усвое-
ния материала (способ контроля, объем материала), создание 
условий для ответа на вопросы учителя (возможность ответа 
с места, предоставление дополнительного времени, помощь 
в оформлении высказывания и т. д.). Оказывая сопровождение, 
тьютор ведет педагогическое наблюдение за деятельностью 
обучающегося, что позволяет по мере происходящих измене-
ний вносить коррективы в организацию учебной деятельности.

Независимо от организационно- педагогических условий 
реализации АООП (специальное или инклюзивное образова-
ние) на завершающем этапе сопровождения тьютор постепенно 
уменьшает степень помощи тьюторанту, предоставляя ему мак-
симально возможную, с учетом ограниченных возможностей 
здоровья, самостоятельность. Основанием уменьшения степени 
тьюторского сопровождения обучающегося с ОВЗ выступают 
результаты диагностики и решение психолого- педагогического 
консилиума, которое согласовывается с родителями. Результа-
том завершающего этапа становится снижение или отсутствие 
тьюторского сопровождения обучающегося.
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Введение. Взаимодействие с окружающей средой, получение информации и коммуникация с другими людьми 
осуществляются посредством восприятия звуков. Ухудшение слуха влечет за собой снижение качества жизни, приводя 
к затруднениям в речевом общении и нарушению когнитивных функций. Потеря слуха представляет собой актуальную 
проблему современного общества, обусловленную многообразными этиологическими факторами. В связи с этим, для 
достижения максимальной эффективности слухоречевой реабилитации необходим комплексный подход, объединяющий 
медицинские, психологические и педагогические аспекты.

Материалы и методы. Данное исследование было проведено на основе теоретического анализа как зарубежной, так 
и отечественной научной литературы по проблеме взаимосвязи слуха и когнитивных функций. В ходе анализа были рассмо-
трены как прямые, так и косвенные влияния слуховой функции на когнитивные процессы. Кроме того, в исследовании было 
проанализировано современное состояние методов коррекции и восстановления слуха с учетом междисциплинарного подхода.

Результаты. Потеря слуха оказывает влияние не только на способность воспринимать звуки, но и может негативно 
сказываться на когнитивных функциях, таких как память и внимание. Существует множество гипотез, пытающихся объяснить 
этот феномен, однако причинно-следственная связь между нарушением слуха и ухудшением когнитивных способностей 
остаётся предметом научных дискуссий. Слухоречевая реабилитация преследует цель не только восстановления слуха, 
но и минимизации негативного воздействия потери слуха на когнитивные функции. Эффективность реабилитационных 
мероприятий определяется комплексным медико-психолого-педагогическим подходом.

Обсуждение и выводы. Лица с нарушениями слуха должны иметь возможность получать комплексную и сво-
евременную слухоречевую реабилитацию на протяжении всего своего жизненного пути. Успешность реабилитационных 
мероприятий напрямую связана с созданием благоприятной среды и тесным взаимодействием специалистов с семьями лиц 
с нарушением слуховой функции. Эффективная работа с лицами, имеющими нарушения слуха, должна осуществляться 
мультидисциплинарной командой квалифицированных специалистов (сурдологов-оториноларингологов, сурдопедагогов, 
дефектологов, логопедов, психологов), обладающих глубокими знаниями в области реабилитации и владеющих совре-
менными методиками ее проведения. Необходимо проведение углубленных исследований, направленных на выявление 
причинно-следственных связей между нарушениями слуха и когнитивным дефицитом.  Это позволит получить более полное 
представление о том, как преодоление нарушений слуха может способствовать снижению риска развития когнитивных 
расстройств и замедлению их прогрессирования.

Ключевые слова: патология органов слуха, когнитивные нарушения, деменция, слухоречевая реабилитация, 
медико-психолого-педагогическая коррекция.
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Introduction. The role of comprehensive approach in rehabilitation for individuals with hearing impairments in reducing 
the risk of cognitive decline Introduction. Interacting with the environment, obtaining information and communication with other people 
are carried out through perception of sounds. Hearing impairments causes a deterioration of the quality of life, leading to speech 
interference, and impaired cognitive function. Hearing loss is an urgent problem of modern society due to different etiological 
factors. In order to achieve the maximum effectiveness of auditory rehabilitation, the comprehensive approach combining medical, 
psychological and pedagogical aspects is required. 

Materials and methods. The research was conducted based on theoretical analysis of foreign and domestic scientific 
literature on the issues of interconnection of hearing and cognitive functions. In the course of the analysis both direct and indirect 
impacts of auditory function on cognitive processes were considered. In addition, the study analyzed the current state of the methods 
of correction and restoration of hearing with interdisciplinary approaches. 

Results. Hearing loss affects not only ability to perceive sounds, but cognitive function such as memory and attention. There 
are many hypotheses that attempt to explain this phenomenon, however, a causal link between hearing impairments and cognitive 
decline still remains a subject of scientific debate. Auditory rehabilitation aims not only to restore the hearing but to minimize the neg-
ative impact of hearing loss on cognitive functions. The effectiveness of rehabilitation measures is determined by comprehensive 
medical, psychological, and pedagogical approach. 

Discussion and conclusion. The individuals with hearing impairments must be able to receive comprehensive and timely 
auditory rehabilitation throughout the life course. The success of rehabilitation measures is directly related to an enabling environment 
and close interaction of specialists with families of individuals with hearing impairments. The effective work with individuals with 
hearing impairments should be carried out by a multidisciplinary team of qualified specialists (audiologists and otolaryngologists, surdo 
pedagogues, defectologists, speech therapists, psychologists) with deep knowledge of rehabilitation and with modern methods of its 
conducting. An extensive research for detecting causal relationships between hearing impairment and cognitive deficit is required. 
It will allow to gain more complete understanding of how overcoming hearing impairments can help reduce the risk of developing 
cognitive disorders and slow its progression.

Key words: pathologies of hearing organs, cognitive impairments, dementia, auditory rehabilitation, medical, psychological, 
and pedagogical correction.
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Введение
Динамика состояния органов слуха у каждого человека инди-
видуальна и определяется комплексом факторов. К факторам, 
влияющим на развитие организма, относятся как генетические 
особенности, так и совокупность биологических, поведенческих 
и экологических условий, оказывающих воздействие на протя-
жении всего жизненного цикла. На слуховую функцию могут 
оказывать негативное влияние многообразные патологические 
факторы. К ним относятся врожденные аномалии развития струк-
тур уха, инфекционные заболевания, вирусные инфекции, воз-
действие громкого шума, прием лекарственных препаратов, 
а также вредные привычки. В случае отсутствия своевременной 
помощи потеря слуха может привести к негативным последствиям 
в различных сферах жизнедеятельности, ускорить когнитивное 
ухудшение и повысить риск развития деменции [5, 11, 13, 15].

Широко распространено мнение, что как сама тугоухость, 
так и связанное с ней снижение когнитивных функций явля-
ются результатом дегенеративных процессов, обусловленных 
возрастными изменений в организме [5, 8, 9, 10, 12, 23, 25, 26].

Вопрос о взаимосвязи между потерей слуха и когнитив-
ными нарушениями изучается как зарубежными (С. Вельтер, 
Ф. Р. Лин, Д. Г. Лоурей, Г. Ливингстон, И. Леруа, З. Симкин, Э. Ху-
пер и др.), так и отечественными (П. К. Анохин, Т. Г. Богданова, 
В. В. Захарова, К. Д. Кривоногова, В. Е. Кузовков, Т. В. Розанова, 
А. А. Щекатуров и др.) учёными. Существует множество гипо-
тез, пытающихся объяснить связь между нарушениями слуха 
и когнитивными расстройствами. Несмотря на определенные 
расхождения, большинство исследователей сходятся во мне-
нии о важности решения проблемы запоздалой диагностики 
и отсутствия эффективных методов лечения и реабилитации 
тугоухости у лиц разных возрастных групп [5, 22, 24, 26, 28]. 
Программы слуховой реабилитации целесообразно рассматри-
вать как вспомогательные средства, содействующие интегра-
ции лиц с нарушениями слуха в общество слышащих. При этом 
необходимо понимать, что реабилитация слуховой функции 
представляет собой сложную, многогранную проблему.

Несмотря на наличие эффективных методов коррекции 
потери слуха, проблема преодоления когнитивных наруше-
ний и деменции остаётся нерешённой. Учитывая предпо-
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ложение о взаимосвязи между потерей слуха и снижением 
когнитивных функций, крайне важно определить, может ли 
медико- психолого-педагогическая реабилитация лиц с на-
рушением слуха замедлить или предотвратить развитие ког-
нитивных расстройств и деменции.

Результаты
Первоначально связь между слухом, зрением и когнитив-

ными функциями изучали психологи викторианской эпохи [19]. 
Примерно через столетие эта тема была переосмыслена в рам-
ках берлинского исследования старения. В ходе изучения груп-
пы участников в возрасте от 25 до 103 лет было установлено, 
что возрастное снижение остроты слуха и зрения коррелирует 
с деградацией когнитивных способностей [16; 23]. В ходе ис-
следования, проведенного берлинскими учёными, было уста-
новлено, что лица любого возраста с более высокой сенсорной 
функцией демонстрировали лучшие когнитивные способности. 
Исследователи предположили, что взаимосвязь между сенсор-
ными функциями и когнитивными процессами может высту-
пать в качестве показателя протекания когнитивных процессов. 
Следует отметить, что природа этой взаимосвязи может иметь 
несколько объяснений, которые требуют дальнейшего изучения.

В исследовании, опубликованном в 2011 году под назва-
нием «Потеря слуха и сопутствующее слабоумие», Ф. Р. Лин 
и коллеги установили корреляцию между степенью нарушения 
слуха и развитием сосудистой деменции. Учёные выявили, 
что лица с более выраженным снижением слуха имели более 
высокую вероятность развития деменции в будущем [22].

В работе Д. Г. Лоурей и коллег (2018) представлен систе-
матический обзор исследований, демонстрирующий устой-
чивую корреляцию между потерей слуха и снижением ког-
нитивных функций. Данная работа выявила три ключевых 
взаимосвязи [26]:

• потеря слуха ассоциируется с более низкими показате-
лями когнитивной функции;

• потеря слуха связана с увеличением показателей де-
градации когнитивных функций;

• риск потери слуха коррелирует с повышенным риском 
развития деменции.
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Одним из возможных объяснений наблюдаемых ассоциа-
ций является гипотеза о причинно- следственной связи между 
потерей слуха и ухудшением познавательных способностей.

Влияние слуха на когнитивные функции может прояв-
ляться как прямо, так и косвенно. Прямое воздействие связано 
с изменением слухового восприятия, которое в свою очередь 
оказывает влияние на структуры мозга, ответственные за по-
знавательные процессы. Косвенное воздействие реализуется 
через усиление социальной изоляции, снижение самооценки, 
уменьшение физической активности и ограничение участия 
в когнитивно- стимулирующей деятельности [20, 27–29].

В обзоре журнала «Ланцет», посвященном профилактике 
и лечению деменции, проанализированы три исследования [17, 
18, 22], которые установили связь между исходной потерей 
слуха и повышенным риском развития деменции в дальней-
шем. Авторы данного обзора сделали вывод о том, что коррек-
ция или полное устранение потери слуха может потенциально 
снизить общее число случаев деменции [24].

Рис. 1. Взаимосвязь между потерей слуха и когнитивными нарушениями,  
а также их влияние на функциональные возможности индивида. Анализ данных,  

представленных в виде SD (стандартное отклонение) на панели ошибок,  
позволяет оценить степень этой связи

В ходе исследования, проведенного среди взрослого насе-
ления Европы с различными степенями когнитивных нарушений 

https://europepmc.org/articles/PMC11008448/figure/F1/
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(от состояния нормального интеллектуального развития до тяже-
лой формы деменции) и сопутствующими нарушениями зрения 
или слуха, было установлено, что сенсорные дефициты усугубляют 
функциональные ограничения у лиц с когнитивными проблемами. 
Данный вывод подтверждается более высокими показателями 
дисфункции в группах с нарушениями зрения и слуха [21].

Исследование В. В. Захарова выявило тесную связь между 
первичными сенсорными нарушениями и когнитивными рас-
стройствами. Установлено, что наличие сенсорных дефицитов 
может способствовать развитию проблем с познавательными 
функциями. В своем диссертационном исследовании А. А. Ще-
катуров приходит к выводу, что пониженная чувствительность 
нервной системы к сенсорным воздействиям, именуемая ней-
росенсорной недостаточностью, может рассматриваться как 
маркер повышенного риска возникновения лёгких когнитив-
ных расстройств и нейродегенеративных заболеваний 1 [5]. 
Эффективность использования компенсации нарушений слу-
ха в качестве метода борьбы с когнитивными нарушениями 
на настоящий момент не подтверждена научными данными. 
Однако, учитывая установленную связь между потерей слуха 
и снижением когнитивных функций, можно предположить, что 
комплексное вмешательство, включающее медицинские, пси-
хологические и педагогические аспекты, способно затормозить 
прогрессирование когнитивных нарушений.

Система поддержки слуховых потребностей лиц с нару-
шениями функции слуха включает в себя три основных на-
правления деятельности:

1. Медицинское направление: обеспечивает диагностику 
и лечение расстройств слуха, а также сопутствующих заболеваний.

2. Психологическое направление: направлено на адап-
тацию к потере слуха, преодоление связанных с ней психо-
логических трудностей и развитие стратегий коммуникации.

3. Педагогическое направление: охватывает обучение при-
емам эффективной коммуникации, использованию ассистивных 
технологий и развитию навыков взаимодействия в социуме.

Рассмотрим основные составляющие медико- психолого-
педагогической коррекции нарушений слуха:

1 Щекатуров А. А. Биологические детерминанты качества жизни людей старческого возраста при 
сенсорных дефицитах (на примере патологии органов зрения): дис. … канд. биолог. наук. М., 2022. 132 с.
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1. Все компоненты слухового анализатора, начиная от на-
ружного уха и заканчивая корой головного мозга, претерпева-
ют возрастные изменения. В результате этой трансформации 
степень нарушения слуха может варьироваться от незначи-
тельной до выраженной.

Глухота и тугоухость, подобно другим видам расстройств 
слуха, классифицируются на следующие типы [1, 3, 15]:

• кондуктивная глухота, обусловленная снижением эла-
стичности костей черепа и дегенеративными изменениями 
в структурах среднего уха;

• сенсоневральная глухота, которая подразделяется 
на четыре подтипа:

– сенсорная глухота, связанная с атрофией волосковых 
клеток органа Корти;

– невральная глухота, вызываемая уменьшением коли-
чества нервных клеток в спиральном ганглии;

– метаболическая глухота, характеризующаяся ослабле-
нием метаболических процессов в улитке вследствие атрофии 
сосудистой полоски;

– механическая глухота, обусловленная дегенеративными 
изменениями основной мембраны улитки.

Диагностика и мониторинг слуховых функций находятся 
в компетенции врача-сурдолога. В рамках своей деятельности 
он проводит аудиометрическое исследование для определе-
ния степени и типа нарушения слуха. Кроме того, сурдолог 
может разработать индивидуальный план поддерживающей 
терапии, направленный на стабилизацию состояния слуха 
и предотвращение его дальнейшего ухудшения. При возник-
новении острых эпизодов нарушения слуха сурдолог назна-
чает соответствующее лечение [1, 6].

Преодоление тугоухости определяется её этиологией. 
Кондуктивные нарушения слуха, к которым относятся перфо-
рация барабанной перепонки или отит, подлежат коррекции. 
В таких случаях проводятся хирургические вмешательства 
по пластике барабанной перепонки и дренированию очага 
воспаления. Возможно также проведение реконструктивных 
операций структур внутреннего уха. Сенсоневральная тугоу-
хость, особенно в хронической форме, к сожалению, не под-
дается лечению. Для улучшения слуха в таких случаях исполь-
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зуется слухопротезирование, которое может включать в себя 
высокотехнологичный метод кохлеарной имплантации [3, 15].

В настоящее время технологии слухопротезирования пре-
терпели значительный прогресс. Благодаря миниатюризации 
компонентов, современные слуховые аппараты обладают эсте-
тичным дизайном и улучшенными акустическими характери-
стиками. Ключевым преимуществом таких устройств является 
возможность индивидуальной настройки с учётом специфиче-
ских аудиологических потребностей пользователя. Большинство 
современных слуховых аппаратов оснащены функцией програм-
мирования. Слухопротезирование, в качестве метода коррекции 
нарушения слуха, приобретает всё большую социальную зна-
чимость в обществе, поскольку способствует восстановлению 
коммуникативных способностей человека [7, 15].

2. Люди с нарушениями слуха часто недооценивают сте-
пень своей проблемы и отказываются от использования слу-
ховых аппаратов, полагая, что это не обязательно. Тем не ме-
нее, несвоевременная коррекция слуха негативно сказывается 
на психоэмоциональном состоянии пожилых людей и ухудшает 
их когнитивные функции. Они становятся более тревожными 
и раздражительными, склонны к изоляции и избегают общения. 
Изменения характера, вызванные проблемами со слухом, ведут 
к социальной изоляции, сужению круга общения и развитию 
депрессивных состояний. Помимо трудностей в социализации 
и восприятии окружающей среды, лица с нарушениями слуха 
испытывают тревогу по поводу своего здоровья, безопасности 
и жизни, пребывая в подавленном настроении. Это негативно 
сказывается на общем физическом самочувствии. Несмотря 
на то, что слуховые аппараты способны улучшить качество жиз-
ни лиц с нарушением слуха, им может потребоваться время для 
адаптации к новому звуковому восприятию. С возрастом этот 
процесс адаптации может затягиваться и усложняться [3, 4].

Основной целью деятельности педагога- психолога по со-
провождению лиц с нарушением слуха является комплекс 
мероприятий 1 [4]:

• психологическое консультирование по личностным 
и внутрисемейным вопросам (методы психологического кон-

1 Богданова Т. Г. Сурдопсихология: учеб. пособие для высш. пед. учеб. образования. М.: Академия, 
2002. 224 с.
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сультирования лиц с нарушением слуха: беседа, интервью, 
целенаправленное наблюдение, дискуссионное обсуждение 
тем, рефлексивные методы);

• психодиагностика и обследование лиц с нарушением 
слуха (исследование и анализ индивидуальных психофизио-
логических характеристик личности, а также выявление фак-
торов, влияющих на ее эффективность в различных видах 
деятельности, поведенческие паттерны и межличностные 
отношения, разработка рекомендаций по психологической 
коррекции выявленных отклонений);

• психологические тренинги:
– когнитивные тренинги (тренировка познавательных 

функций – когнитивный тренинг – включает в себя систему 
упражнений, относящихся к нелекарственным методам про-
филактики и лечения когнитивных нарушений и деменции);

– коммуникативные тренинги (речь, контактность, вооб-
ражение, самооценка);

– релаксационные тренинги (медитации, аутотренинги) [14];
• коррекционно- развивающие занятия и технологии (ком-

плексная работа по улучшению эффективности работы мозга, 
охватывающую различные аспекты когнитивной деятельности);

• психотерапия (различные виды психотерапий: арттера-
пия, вокалотерапия, драматерапия, изотерапия, музыкотера-
пия, танцетерапия, либропсихотерапия).

Содержание психологической работы с лицами с наруше-
нием слуха направлено на 1 [3, 4]:

• улучшение координации движений и развитие сенсорно- 
моторных навыков;

• проведение мероприятий направленных на оптимизацию 
специфических когнитивных функций (зрительное восприятие 
и запоминание, формирование обобщенных представлений о ге-
ометрических характеристиках объектов (форма, цвет, размер), 
а также коррекция слухового внимания и памяти);

• коррекция и восстановление основных мыслительных 
операций (анализ, синтез, абстрагирование, конкретизация, 
группировка, классификация);

1 Речицкая Е. Г. Психолого- педагогическое сопровождение лиц с нарушением слуха: учебное пособие. 
М.: Прометей, 2012. 256 с.
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• коррекция и восстановление различных видов мышле-
ния (от наглядно- образного к словесно- логическому);

• проведение коррекционных мероприятий, направ-
ленных на устранение дефицитов в сфере эмоционально- 
личностного развития.

Психологическая коррекция представляет собой целена-
правленное психологическое вмешательство, направленное 
на минимизацию или устранение расстройств в психическом 
и эмоциональном состоянии, а также поведении лиц с нару-
шением слуха. Данный процесс осуществляется путем созда-
ния благоприятных психологических условий и возможностей 
для раскрытия личностного и интеллектуального потенциала 
индивидов. Целью психологической коррекции является до-
стижение соответствия указанных показателей возрастным 
нормам и требованиям социальной среды.

3. Педагогическое направление играет ключевую роль в ин-
теграции лиц с нарушениями слуха в коммуникативную среду. 
Сурдопедагог, работая с данной категорией лиц, способствует 
развитию и совершенствованию навыков общения, а также помо-
гает им адаптироваться к новым условиям восприятия звука, что 
в конечном итоге обеспечивает их успешную социализацию [15].

Работа сурдопедагога включает следующие этапы: диа-
гностический этап, коррекционный этап, работа с родствен-
никами 1 [6]:

• Диагностический этап включает в себя сбор анамнестиче-
ской информации с целью выявления причин нарушения слуха, 
истории проведенного лечения, наличия сопутствующих сомати-
ческих и неврологических заболеваний, а также данных о ранее 
проводимой коррекционной работе по тренировке слухового 
восприятия; на данном этапе производится комплексная оценка 
следующих аспектов: восприятие речевой и неречевой информа-
ции на слух, способность чтения с губ и понимания речи посред-
ством сочетания слухового и зрительного восприятия, уровень 
коммуникативных навыков, включая различные методы общения.

• Коррекционный этап – для успешной реабилитации 
лиц с нарушением слуха необходимо применять индивиду-
альный дифференцированный подход при составлении про-

1 Миронова Э. В. Обучение внезапно оглохших (детей и взрослых) восприятию устной речи: учебно- 
методическое пособие. М.: Институт учебника "Пайдейя", 2000. 304 с.
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граммы коррекционной работы; данная программа должна 
учитывать возрастные особенности лица с нарушением слуха, 
характеристики слухового, зрительного и слухозрительного 
восприятия, особенности устной речи, уровень языкового 
развития и способность к коммуникации; эффективность 
коррекционной работы напрямую зависит от систематичности 
занятий и их грамотной организации.

К основным направлениям коррекционной работы относят:
– развитие слухового восприятия (для каждого человека 

подбирается индивидуализированный речевой материал, учи-
тывающий его физическое, умственное и сенсорное состояние; 
при этом учитываются акустические характеристики речи (темп, 
громкость, интонация), лексический состав и коммуникативная 
направленность материала) 1;

– улучшение устной речи (ведётся работа над всеми ком-
понентами устной речи: произношением, голосом, дыханием, 
темпом речи, словесным и логическим ударением и др.) [6, 7];

– формирование самоконтроля над собственной речью 
(формирование навыка контроля над собственной речью по-
средством аудиального восприятия; в процессе коррекционной 
работы используется широкий спектр упражнений, направлен-
ных на закрепление в памяти слухо- артикуляторных образов 
(координаций) речевого аппарата) [15];

– совершенствование навыков чтения с губ (для лиц с на-
рушением слуха, испытывающих трудности с слуховой памятью 
и вниманием, а также для лиц с медленной динамикой восста-
новления слуха при использовании слуховых аппаратов, крайне 
важно проводить слуховую тренировку в сочетании с обучением 
чтению по губам; зрительное восприятие звучащей речи способ-
ствует совершенствованию слухового восприятия посредством 
кинестетических ощущений речевых движений и накоплению 
опыта понимания речи с помощью слухового аппарата) [2].

• Работа с родственниками – эффективность слухорече-
вой реабилитации лиц с нарушением слуха во многом зависит 
от участия их родственников, манера общения родных с лицом 

1 Назарова Л. П. Методика развития слухового восприятия у детей с нарушениями слуха: учеб. по-
собие для студ. пед. высш. учеб. заведений / под ред. В. И. Селиверстова. М.: ВЛАДОС, 2001. 288 с.; 
Феклистова С. Н. Основы методики слуховой работы (в схемах и таблицах): учеб.-метод. пособие. Мн.: 
БГПУ, 2004. 52 с.
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с нарушением слуха напрямую влияет на успешность лечения; 
для достижения наилучших результатов необходимо [3, 15]:

– донести до родственников значение занятий по слухо-
речевой реабилитации, как в рамках работы с сурдопедагогом, 
так и в домашних условиях;

– мотивировать родных на регулярные самостоятельные 
занятия под руководством специалиста;

– определить возможности для проведения занятий дома, 
выбрав подходящего человека для этой роли;

– содействовать созданию благоприятной речевой среды 
для лиц с нарушение слуха в домашних условиях.

Выводы
1. У лиц с нарушением слуха развивается цепь патофизи-

ологических процессов, приводящих к разнообразным функ-
циональным расстройствам в организме. Дефицит слуховой 
функции приводит к нарушению психологического благопо-
лучия в виде умеренной депрессии и вследствие снижения 
когнитивной стимуляции – к когнитивным нарушениям.

2. Несмотря на наличие многочисленных исследований, 
демонстрирующих корреляцию между нарушениями слуха 
и развитием когнитивных нарушений у лиц разных возрастных 
групп, природа этой связи и лежащие в ее основе механизмы 
до сих пор не выяснены.

3. В настоящий момент наиболее эффективным способом 
помощи лицам с нарушениями слуха является комплексный 
подход, объединяющий медицинские, психологические и пе-
дагогические аспекты. Данный подход предполагает разра-
ботку индивидуальных программ реабилитации, учитывающих 
специфику диагностических показателей каждого человека. 
Важно также создать модель совместной работы сурдолога, 
сурдопедагога и психолога для обеспечения всесторонней 
поддержки лица с нарушением слуха. Кроме того, целесо-
образно вовлекать членов семьи в процесс реабилитации, 
что способствует созданию благоприятной социальной среды 
и повышению эффективности коррекционной работы.
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Технология формирования мировоззренческой 
позиции личной ответственности за выполнение 

служебно-боевых задач у курсантов ЦПЛС Росгвардии 
на основе персонифицированного подхода

А. М. Бабичев
Военная ордена Жукова академия войск национальной гвардии Российской Федерации,

Санкт-Петербург, Российская Федерация

Введение. В современных условиях возрастает значимость профессиональной подготовки военных кадров, 
способных не только эффективно выполнять возложенные на них служебно-боевые задачи, но и осознанно принимать 
на себя ответственность за их выполнение. В статье описываются результаты научного исследования, касающиеся персо-
нифицированного подхода к решению научно-практической задачи по формированию мировоззренческой позиции личной 
ответственности за выполнение служебно-боевых задач у курсантов центров подготовки личного состава Росгвардии 
(далее – Центров) с помощью разработанной технологии, используемой в учебно-воспитательном процессе. Новизна 
исследования заключается в разработке технологии формирования мировоззренческой позиции личной ответственно-
сти за выполнение служебно-боевых задач у курсантов Центров на основе персонифицированного подхода, что ранее 
не применялось в их служебно-боевой практике.

Материалы и методы. В качестве фундамента для разработки технологии послужили уставные документы Центров, 
программа боевой подготовки и научные работы в области педагогики, психологии, философии и науковедения. При реше-
нии научной задачи применялись теоретические (анализ, синтез, аналогия, абстрагирование) и эмпирические (наблюдение, 
сравнение, измерение, эксперимент) методы. Всего экспериментальной работой было охвачено более трёхсот человек.

Результаты. Разработана и апробирована в учебно-воспитательном процессе Центров технология формирования 
мировоззренческой позиции личной ответственности у курсантов за выполнение служебно-боевых задач. Основная цель 
применения технологии заключается в повышении качества и результативности процесса формирования мировоззренческой 
позиции личной ответственности у курсантов Центров за выполнение служебно-боевых задач. Применение технологии 
формирования мировоззренческой позиции личной ответственности у курсантов за выполнение служебно-боевых задач 
способствовало повышению качества учебно-воспитательного процесса в Центрах (по оценкам командиров подразделений 
и управления воинской части на 60–80 %), уровня знаний курсантами учебного материала, а также решению конкретных 
воспитательных задач, связанных с развитием личной ответственности, дисциплинированности и других важных качеств, 
необходимых для службы в Росгвардии.

Обсуждение и выводы. Разработанная и апробированная технология формирования мировоззренческой позиции 
личной ответственности за выполнение служебно-боевых задач у курсантов Центров в итоге способствовала подготов-
ке более компетентных военнослужащих, способных ответственно выполнять служебно-боевые задачи не по приказу, 
а по внутреннему убеждению.

Ключевые слова: технология, формирование, мировоззренческая позиция, личная ответственность, служебно-бо-
евые задачи, Росгвардия, курсанты ЦПЛС Росгвардии, персонифицированный подход.
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Technology for Forming the Cadets’ Worldview Position of 
Personal Responsibility for the Service and Combat Tasks 

Performance at Russian National Guard Personnel Training 
Centers Based on a Personalized Approach

Andrey M. Babichev
Military Order of Zhukov Academy of the National Guard Troops of the Russian Federation,

Saint Petersburg, Russian Federation

Introduction. In modern conditions, the importance of professional training of military personnel capable not only to ef-
fectively perform the service and combat tasks assigned to them, but also to consciously assume responsibility for their fulfillment 
is increasing. The article describes the results of the scientific research concerning the personalized approach to solving the scientific 
and practical problem of forming the attitudinal position of personal responsibility for the performance of service and combat tasks 
among the cadets of the Rosgvardia personnel training centers (hereinafter referred to as the Centers) with the help of the devel-
oped technology used in the educational process. The novelty of the research lies in the development of a technology for the for-
mation of the attitudinal position of personal responsibility for the performance of service and combat tasks among the cadets 
of the centers on the basis of a personalized approach, which has not been previously applied in their service and combat practice.

Materials and methods. The foundation for the development of the technology was based on the Centers’ statutory 
documents, the combat training program and scientific work in the field of pedagogy, psychology, philosophy and science studies. 
The research applied both theoretical methods (analysis, synthesis, analogy, abstraction) and empirical methods (observation, com-
parison, measurement, experiment). More than 300 individuals were involved in the experimental study.

Results. The technology of forming the cadets’ worldview-based position of personal responsibility for the service 
and combat tasks performance has been developed and tested in the educational process of the Centers. The main purpose 
of using the technology is to improve the quality and effectiveness of the formation process of the cadets’ worldview-based po-
sition of personal responsibility for the service and combat tasks performance while their training at the Centers. The implemen-
tation of technology of forming the cadets’ worldview-based position of personal responsibility for the service and combat tasks 
performance contributed to improving the quality of the educational process at the Centers (as evaluated by unit commanders 
and military unit leadership – by 60–80 %), increasing cadets' knowledge of educational contents, as well as solving specific edu-
cational tasks related to the development of personal responsibility, discipline, and other important qualities necessary for service 
in the Russian Guard troops.

Discussion and conclusion. The developed and proven technology tested technology of forming the cadets’ world-
view-based position of personal responsibility for the service and combat tasks performance while their training at the Centers 
eventually contributed to the training of more competent military personnel who are able to responsibly perform service and combat 
tasks not by order, but by inner conviction.
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Введение
Военно- политическая обстановка в мире, наполненная угрозами 
терроризма, экстремизма, национализма, ставит перед Росгвар-
дией сложные задачи по защите суверенитета России, жизни 
и здоровья её граждан. В связи с этим возрастают требования 
к профессиональной подготовке военнослужащих, так как от спо-
собности каждого принимать ответственные решения и быстро их 
выполнять в экстремальных условиях зависит общий успех дела, 
а личная ответственность становится одним из ключевых качеств 
военнослужащих при выполнении ими профессиональных за-
дач и приобретает особую актуальность при подготовке кадров 
в ЦПЛС Росгвардии. В то же время в материалах подведений 
итогов воинских частей отмечается, что проблема, связанная 
с воспитанием ответственности у курсантов Центров, в полной 
мере не решена. Одной из причин сложившегося положения дел 
выступает отсутствие теоретико- методологического осмысления 
современных подходов к организации учебно- воспитательного 
процесса в учебных частях, отвечающих вызовам времени и под-
готовке высокопрофессиональных командиров отделений, спо-
собных ответственно выполнять служебно- боевые задачи.

Одним из научно обоснованных мог бы выступить пер-
сонифицированный подход к разработке технологии. Основ-
ной смысл его использования состоит в повышении результа-
тивности воспитания личной ответственности военнослужащих, 
с учетом их индивидуальных особенностей и отношения к сво-
ему личностно- профессиональному развитию.

Научная новизна исследования состоит в разработке тех-
нологии формирования мировоззренческой позиции личной 
ответственности за выполнение служебно- боевых задач у кур-
сантов Центров на основе персонифицированного подхода, 
что ранее не применялось в их служебно- боевой практике.

Цель исследования: научное обоснование технологии 
формирования мировоззренческой позиции личной ответ-
ственности у курсантов Центров, способствующей повышению 
их уровня личной ответственности.

Обзор литературы
Анализ научно- педагогической литературы по теме ис-

следования позволяет сделать вывод, что многие научные 
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труды учёных раскрывают основы формирования мировоз-
зрения военнослужащих, воспитания у них ответственности, 
дисциплины, боевого духа, долга перед Родиной, важных для 
формирования мировоззренческой позиции личной ответ-
ственности за выполнение служебно- боевых задач.

Так, вопросы динамики и исторической преемственно-
сти мировоззрения российского общества и армии, научно- 
теоретические основы формирования мировоззрения военнос-
лужащих освещены в трудах М. И. Драгомирова [13], А. М. Гулого 
[12], Д. А. Шакина [26], А. П. Шарухина 1, О. В. Гаврилова [10–11] 
и др. О. В. Гаврилов считает, что формирование мировоззрения 
военнослужащих заключается в целенаправленном воспитании 
у них патриотизма, верности воинскому долгу, дисциплиниро-
ванности, профессиональной этики и устойчивых морально- 
психологических качеств через систему обучения и воспитания, 
воинских традиций, личного примера командиров [11]. А. П. Ша-
рухин выделяет следующие структурные компоненты мировоз-
зрения: знания, взгляды, убеждения, идеалы и ценности 2.

Понятие, структурные компоненты и сущность ответствен-
ности как качества личности описаны в работах М. И. Драгоми-
рова [13], А. П. Шарухина [27], Л. И Кайда [15], И. А. Алехина 
[3–4]. Например, М. И. Драгомиров утверждал, что личная ответ-
ственность военнослужащего должна проявляться в неукосни-
тельном следовании приказу, умении переносить трудности, 
быть верным товариществу, проявлять своё творческое начало 
в деятельности, в храбрости, высокой дисциплине, преданности 
Родине [13]. И. А. Алёхин в своих работах подчёркивает, что 
ответственность военнослужащего – это интегративное каче-
ство личности, развиваемое через воспитание, саморефлексию 
и практику служебно- боевой деятельности [3–4].

Сущность персонифицированного подхода, его принципы, 
их практическое применение в образовательном процессе опи-
саны в научных публикациях А. Ю. Аксеновой, Н. В. Примчук [1–
2], С. П. Ильиной [14], С. В. Кондратьева [16–17], Е. Н. Степанова 
[23], Л. А. Хамула [24] и др. По мнению С. В. Кондратьева, обще-
ству нужен высокодуховный человек, которого не устраивает 
только успешное социальное существование. Он разрабатывает 

1 Шарухин А. П. Военная педагогика: учебник. СПб.: ПИТЕР, 2017. 576 с.
2 Там же.
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концепцию персонифицированного обучения и воспитания, 
которая направлена на интеграцию природного, социального 
и духовного в человеке, заложенного в нём изначально. Сле-
дуя этой теории, возможно осуществление плавного перехода 
от «учебной деятельности к трудовой», к активному воплоще-
нию «Я»-личности (индивидуальности), творческому преобразо-
ванию окружающей действительности [16–17]. А. Ю. Аксёнова, 
Н. В. Примчук описывают принципы персонификации образова-
тельного процесса, заключающиеся в индивидуальном подходе 
к обучению с учётом личностных особенностей, потребностей 
и способностей каждого обучаемого [1].

Педагогическая технология как часть педагогической си-
стемы, её конструирование в соответствии с инновационными 
процессами освещаются в работах В. П. Беспалько, Г. Г. Селевко, 
И. А. Петренко [21], Л. И. Кайда [15], З. А. Литовой [18] и т. д. Так, 
Л. И. Кайда обращает внимание на то, что все педагогические 
технологии требуют соблюдения определённых правил, свя-
занных с исключением формального подхода к определению 
целей и задач в работе с курсантами [15]. Однако анализ науч-
ных источников свидетельствует об отсутствии разработанных 
теоретико- методологических положений, конкретно раскры-
вающих механизмы формирования у курсантов Центров миро-
воззренческой позиции личной ответственности за выполнение 
служебно- боевых задач. Возникающее вследствие этого проти-
воречие заключается в диспропорции между актуальной потреб-
ностью учебно- воспитательной практики в научно- обоснованных 
педагогических технологиях и недостаточной изученностью дан-
ной проблемы в современной исследовательской парадигме.

Материалы и методы
Основой для разработки технологии послужили уставные 

документы, касающиеся организации учебно- воспитательного 
процесса в Центре, действующая программа боевой подготов-
ки командиров отделений, а также учебное пособие «Воспи-
тание ответственности курсантов центров подготовки личного 
состава вой ск национальной гвардии Российской Федерации 
за выполнение служебно- боевых задач» 1 и различные диа-

1 Бабичев А. М., Ивченко Н. В., Шарухин А. П. Воспитание ответственности курсантов центров подготовки 
личного состава вой ск национальной гвардии Российской Федерации за выполнение служебно- боевых 
задач: учебное пособие. СПб.: ЛЕМА, 2025. 87 с. EDN NVSKPU
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гностические методики для оценки уровня сформированности 
личной ответственности.

Основополагающими стали работы отечественных и зару-
бежных учёных в области педагогики, психологии и военного 
дела, которые освещают вопросы формирования ответствен-
ности, мировоззренческой позиции военнослужащих, сущности 
персонифицированного подхода, требований к разработке 
педагогической технологии [9, 18–20, 22, 29].

В  технологии представлены инновационные методы 
и подходы к формированию личной ответственности курсантов 
[5, 25, 28], в том числе персонифицированный подход, который 
ставит в основу педагогического процесса военнослужащего 
в единстве всех его индивидуальных особенностей, включая 
и мировоззренческие, и обеспечивает актуализацию внутрен-
них ресурсов курсантов в формировании личной ответствен-
ности за выполнение служебно- боевых задач.

Результаты
Термин «педагогическая технология» появился в 20-х гг. 

XX в. в педологии – в научных трудах И. П. Павлова, В. М. Бехте-
рева, А. А. Ухтомского [21]. Понятие «педагогическая техноло-
гия» в современной науке имеет множество формулировок, что 
зависит от понимания авторами структуры образовательного 
технологического процесса и её составляющих.

Одни считают, что это совокупность психолого-педаго-
гических установок, которые определяют формы, методы, 
способы, приёмы обучения и средства воспитания 1, другие 
позиционируют ее как «спроектированную для заданных ус-
ловий, диагностируемую и точно воспроизводимую алгоритми-
зированную систему обучающих и воспитательных действий, 
обеспечивающих достижение запланированного результата» 2.

В нашем исследовании под педагогической технологией 
следует понимать модель совместной деятельности команди-
ров, преподавателей и курсантов ЦПЛС Росгвардии в педаго-
гическом процессе, требующем достижения конкретных целей, 
последовательности установленных действий, необходимых 
средств, контролируемости, воспроизводимости.

1 Смирнов С. А. Педагогика: педагогические теории, системы, технологии: учеб. пособие. М.: Академия, 
2018. 512 с. EDN QWLMET

2 Шарухин А. П. Военная педагогика: учебник. СПб.: ПИТЕР, 2017. 576 с.
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Актуальность разработки технологии обусловлена рядом 
факторов:

– личная ответственность – важное качество военнос-
лужащего, включающее в себя осознание своих действий, их 
последствий, готовность принимать решения и нести за них 
ответственность, без чего невозможно успешно выполнять 
служебные обязанности, особенно в критических ситуациях;

– эффективность формирования этого качества во многом 
зависит от индивидуального подхода к каждому военнослу-
жащему и требует использования инновационных методов, 
новых технологий, в том числе персонифицированного под-
хода к развитию у них мотивации к самоанализу, самосовер-
шенствованию, самообразованию;

– технология направлена на дальнейшее совершенство-
вание моральных норм и ценностей курсантов, укрепление 
дисциплины, спаянности внутри воинского коллектива, что 
также способствует повышению профессионализма и готов-
ности к выполнению служебно- боевых задач.

Формирование рассматривается как управляемый педаго-
гический процесс, в котором структурируется и образуется це-
лостная система смысловых установок, включающая развитие 
необходимого уровня знаний, взглядов, убеждений и идеалов 
военнослужащего, в совокупности образующих его мировоз-
зренческую позицию. При этом необходимо учитывать, что 
достижение военнослужащим определённого уровня знаний, 
умений, навыков, ценностей, идеалов и мировоззренческих 
взглядов на конкретном этапе профессиональной деятельности 
и есть уровень его мировоззренческой сформированности [8].

Поскольку формирование выступает педагогическим про-
цессом, в котором происходит развитие качеств личности, оно 
неразрывно связано с другой категорией – мировоззренческой 
позицией военнослужащего, в которой и заложены те зна-
ния, идеалы, убеждения, ценности, необходимые для решения 
служебно- боевых задач [6].

Под мировоззренческой позицией военнослужащего 
понимается основа его мировоззренческого самоопределе-
ния, устойчивая система отношений к государству, вой скам, 
служебно- боевой деятельности, к самому себе, окружающим 
людям, определяющая его поведение в конкретных условиях.
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Процесс формирования мировоззренческой позиции 
личной ответственности за выполнение служебно- боевых 
задач у курсантов – это управляемая и последовательно реа-
лизуемая система взаимодействий командиров, начальников, 
преподавателей, с одной стороны, и курсантов Центров – 
с другой, в которой развиваются, структурируются, интегри-
руются знания, взгляды, убеждения, идеалы, ценности, обра-
зующие в своей целостности принципиальную точку зрения, 
выражающую нравственную оценку происходящего и его 
профессионально- этическое самоопределение по отношению 
к выполнению возложенных обязанностей 1.

Формирование мировоззренческой позиции личной от-
ветственности за выполнение служебно- боевых задач у кур-
сантов Центров будет более эффективным, если:

– в основу процесса формирования положить персонифи-
цированный подход, позволяющий актуализировать личност-
ный потенциал курсантов и включить его в активный процесс 
самоорганизации, самосозидания, самовоспитания;

– проанализировать практику формирования мировоз-
зренческой позиции личной ответственности за выполнение 
служебно- боевых задач у курсантов;

– разработать отвечающую потребностям служебно- 
боевой практики технологию формирования мировоззрен-
ческой позиции личной ответственности за выполнение 
служебно- боевых задач у курсантов на основе персонифи-
цированного подхода.

Концепция технологии формирования мировоззренческой 
позиции личной ответственности у курсантов основывается 
на персонифицированном подходе, который позволяет обе-
спечить приоритетность индивидуально- личностного начала 
в каждом курсанте, ценностно- смысловое содержание его 
достижений при формировании мировоззренческой позиции 
личной ответственности за выполнение служебно- боевых за-
дач [5]. Это предполагает адаптацию учебно- воспитательных 
методов и форм взаимодействия на основе личных ценностей, 
мотивации и жизненного опыта курсантов.

1 Бабичев А. М., Ивченко Н. В., Шарухин А. П. Воспитание ответственности курсантов центров подготовки 
личного состава вой ск национальной гвардии Российской Федерации за выполнение служебно- боевых 
задач: учебное пособие. СПб.: ЛЕМА, 2025. 87 с. EDN NVSKPU
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Основная цель технологии заключается в разработке 
эффективной системы учебно- воспитательных взаимодей-
ствий, направленных на формирование у курсантов Центров 
мировоззренческой позиции личной ответственности, спо-
собствующей повышению их профессионализма и готовности 
к выполнению служебно- боевых задач.

Принципы технологии:
– персонификация – учёт личностных качеств, уровня 

мотивации и профессиональных компетенций;
– практическая ориентированность – связь обучения кур-

сантов с реальными служебными ситуациями;
– системность – поэтапное формирование ответственности 

через единство обучения и воспитания курсантов;
– рефлексивность – развитие самоанализа и самоконтроля.
К идеям, положенным в основу технологии, следует отнести:
– диагностику (психолого- педагогическое тестирование, 

анализ личных дел и служебных документов, индивидуальные 
беседы, анализ успеваемости);

– персонифицированное обучение (моделирование служеб-
но-боевых задач с акцентом на личный вклад, разбор реальных 
ситуаций с учётом индивидуальных ролей, персональные пору-
чения с последующим анализом ответственного выполнения);

– наставничество (воспитание путём закрепления опыт-
ных командиров за курсантами, историко- патриотическое 
воспитание на примерах героизма и ответственности воен-
нослужащих в истории Росгвардии, обсуждения выполненных 
задач в учебных группах с акцентом на личную роль каждого);

– оценку и коррекцию (ежемесячная оценка уровня от-
ветственности, обратная связь от командиров / начальников, 
преподавателей / старших преподавателей, корректировка 
индивидуальных маршрутов развития курсантов).

Результаты технологии:
– повышение уровня ответственности за выполнение 

служебно- боевых задач, дисциплинированности, мотивации 
у курсантов;

– уменьшение количества нарушений воинской дис-
циплины;

– мотивационная и компетентностная готовность к ответ-
ственному выполнению служебно- боевых задач;
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– усиление личной вовлечённости курсантов в процесс 
профессионального становления, повышения качества под-
готовки к выполнению служебно- боевых задач.

В технологии внимание сосредоточено:
– на развитии осознания курсантами значения личной 

ответственности при выполнении профессиональных задач;
– укреплении патриотического сознания и чувства долга 

перед Отечеством;
– формировании навыков самоконтроля и анализа соб-

ственных действий;
– учёте индивидуальных способностей и возможностей 

курсантов, развитии их навыков самообразования, самовоспи-
тания, самосовершенствования с целью повышения качества 
выполнения служебно- боевых задач.

Данная технология, при условии гармоничной встроенно-
сти в педагогическую систему Центра, будет способствовать 1:

– целенаправленному, успешному решению учебно- 
воспитательных задач;

– усилению практической направленности педагогиче-
ского процесса;

– личностному и профессиональному развитию курсантов;
– воспитанию уверенности курсантов в достижении целей;
– обеспечению диалогичного взаимодействия субъектов 

педагогической деятельности;
– созданию здорового морально- психологического кли-

мата в воинском коллективе.
Внедрение технологии требует:
– подготовки командирского и преподавательского состава;
– разработки индивидуальных маршрутов развития 

курсантов;
– постоянного мониторинга и адаптации методов.
В системе военно- профессиональной деятельности ос-

новным её субъектом является военнослужащий, к которому 
во все времена предъявляются особые требования, так как 
на него возлагается ответственность по защите своего Отече-
ства, требующая от него не щадить во имя значимой цели своё 
здоровье, жизнь, ставить военный приказ выше собственных 

1 Бабичев А. М., Ивченко Н. В., Шарухин А. П. Воспитание ответственности курсантов центров подготовки 
личного состава вой ск национальной гвардии Российской Федерации за выполнение служебно- боевых 
задач: учебное пособие. СПб.: ЛЕМА, 2025. 87 с. EDN NVSKPU
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интересов. Учитывая данный фактор, воспитанию и развитию 
личности военнослужащего придаётся особое значение, так 
как от этого во многом зависит боеспособность Росгвардии.

В технологическом плане взаимодействие, актуализа-
ция внутренних личностных ресурсов участников учебно- 
воспитательного процесса осуществляется на всех его этапах.

Процесс внедрения представленной технологии состоит 
из четырёх этапов, расположенных в строгой последова-
тельности:

1. Первоначальное диагностирование
Цель: изучение в ЦПЛС Росгвардии ситуации по рассма-

триваемой проблеме, анализ полученных результатов в ходе 
диагностики, определение уровня мотивационной и компетент-
ностной готовности к ответственному выполнению служебно- 
боевых задач у курсантов, стимулирование интереса воен-
нослужащего к самому себе, самостоятельной деятельности, 
осознанию значимости военной профессии.

При проведении данного этапа начальнику курса/коман-
диру учебной роты, преподавателям, старшим преподавателям 
необходимо:

– изучить личные дела кандидатов для обучения в Центре 
по программе подготовки командиров отделений;

– с помощью диагностических процедур определить 
у курсантов уровень их знаний об ответственности, компе-
тентностной и мотивационной готовности к ответственному 
выполнению служебно- боевых задач на начало их обучения 
в ЦПЛС Росгвардии;

– провести анализ качества имеющейся регламентиру-
ющей и методической документации, связанной с целевыми 
установками технологии.

Результат диагностического этапа: итоговые значения 
уровней сформированности у курсантов мировоззренческой 
позиции личной ответственности за выполнение служебно- 
боевых задач, их мотивационной и компетентностной готов-
ности на начало периода обучения.

2. Организационно- подготовительный этап
Цель: организация комплекса мероприятий, подготав-

ливающего к  качественному проведению формирующе- 
развивающего этапа технологии.
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Начальнику курса подготовки личного состава/командиру 
учебной роты, заместителю командира роты по ВПР, команди-
рам взводов, начальникам циклов, старшим преподавателям, 
преподавателям, инструкторам необходимо:

– смоделировать ориентировочную основу своих действий, 
связанную с повышением уровня личной ответственности курсан-
тов, обратив особое внимание на реализацию в учебно-воспита-
тельном процессе принципов персонифицированного подхода 
(целостности военнослужащего, развития его потенциала с учё-
том способностей и условий среды, гуманного взаимодействия 
субъектов воинской жизнедеятельности, диалогизации и др.);

– изучить методические рекомендации по формированию 
мировоззренческой позиции личной ответственности курсантов;

– самостоятельно изучить учебное пособие «Воспита-
ние ответственности курсантов центров подготовки личного 
состава вой ск национальной гвардии Российской Федерации 
за выполнение служебно- боевых задач» 1;

– разработать критерии, помогающие оценить у курсан-
тов сформированность мировоззренческой позиции личной 
ответственности за выполнение служебно- боевых задач;

– внести изменения в планы- конспекты учебных заня-
тий по боевой подготовке с курсантами в связи с включением 
новой дисциплины «Управление деятельностью военнослужа-
щих отделения» и дополнительных тем по предмету «Основы 
военной педагогики и психологии».

Результатом данного этапа является проведение ком-
плекса организационно- подготовительных мероприятий, вли-
яющих на качество и результат проведения формирующе- 
развивающего этапа технологии.

3. Формирующе- развивающий этап
Цель: формирование личной ответственности, мотива-

ционной и компетентностной готовности курсантов к ответ-
ственному выполнению служебно- боевых задач, развитие их 
индивидуальности.

Начальнику курса подготовки личного состава / команди-
ру учебной роты, заместителю командира роты по ВПР, коман-

1 Бабичев А. М., Ивченко Н. В., Шарухин А. П. Воспитание ответственности курсантов центров подготовки 
личного состава вой ск национальной гвардии Российской Федерации за выполнение служебно- боевых 
задач: учебное пособие СПб.: ЛЕМА, 2025. 87 с. EDN NVSKPU
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дирам взводов, начальникам циклов, старшим преподавателям, 
преподавателям, инструкторам необходимо:

– проанализировать мировоззренческие взгляды кур-
сантов ЦПЛС Росгвардии, уровень их личной ответственности;

– довести до курсантов задачи, связанные с саморазвити-
ем, самообразованием, самовоспитанием их личной ответствен-
ности за выполнение служебно- боевых задач, оказать помощь 
в составлении плана- маршрута по самосовершенствованию;

– обеспечить курсантов критериями оценки для прове-
дения ими промежуточного самоконтроля результативности 
освоения индивидуального маршрута;

– организовать диалоговое взаимодействие субъектов 
педагогической деятельности с целью анализа трудностей, воз-
никающих в процессе усвоения учебной дисциплины «Управ-
ление деятельностью военнослужащих отделения», а также 
в ходе саморазвития, самообучения, усвоения необходимых 
знаний, формирующих взгляды, убеждения, ценности, свя-
занные с ответственностью за выполнение служебно- боевых 
задач; определить пути их преодоления;

– ввести в практику работы наставничество над курсан-
тами при прохождении ими индивидуального маршрута, свя-
занного с новой учебной дисциплиной, программой боевой 
подготовки командиров отделений, обратив внимание на вы-
работку умений преодолевать трудности, самоорганизацию, 
самосовершенствование, проявление творческого начала.

Организовать процесс формирования компетентност-
ной, мотивационной готовности к ответственному выполнению 
служебно- боевых задач у курсантов:

– командиром роты / начальником курса подготовки личного 
состава, командирами взводов, старшиной роты / курса во время 
несения службы в суточном наряде, в повседневной жизнедея-
тельности, в культурно- досуговой деятельности, во время пере-
дачи знаний курсантам об ответственности за несение службы;

– начальниками циклов, старшими преподавателями, пре-
подавателями, инструкторами, командиром роты / начальником 
курса, командирами взводов на занятиях по боевой подго-
товке, при организации военно- политических мероприятий, 
индивидуальных и групповых бесед, разъясняющих порядок 
и существующие правила обучения в Центре;
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– курсантам в их личностно- профессиональном росте 
на основе самоактуализации потенциала, самореализации 
своих возможностей, саморазвития личностных качеств, само-
воспитания личной дисциплинированности и ответственности.

Организовать в практической деятельности внедрение пер-
сонифицированного подхода к формированию мировоззренче-
ской позиции личной ответственности у курсантов, сосредоточив 
усилия на выявлении, актуализации субъектных, личностных, 
индивидуально- творческих ресурсов, готовности изменять самого 
себя на основе саморазвития, самосовершенствования, влиять 
на процесс жизнедеятельности и эффективности службы; уста-
новлении продуктивного, личностного взаимодействия курсантов, 
командиров, преподавателей на основе доверия, взаимопонима-
ния, нравственного и культурного взаимообогащения:

– должностными лицами в подразделении в ходе несения 
курсантами службы в суточном наряде, культурно-досуговой, хо-
зяйственно-бытовой, внутриколлективной, учебной деятельности;

– преподавателями в ходе проведения учебных занятий 
по программе боевой подготовки, организации самостоятель-
ного изучения курсантами учебных дисциплин в отведённое 
распорядком дня время, а также в процессе их приобщения 
к постоянному саморазвитию.

Провести факультативные (дополнительные) занятия 
с курсантами ЦПЛС Росгвардии по наиболее сложным темам 
и учебным вопросам дисциплины «Управление деятельностью 
военнослужащих отделения» за счет времени, выделенного 
на самоподготовку курсантов ЦПЛС Росгвардии.

Результатом формирующе- развивающего этапа явля-
ется поэтапное формирование мировоззренческой позиции 
личной ответственности у курсантов ЦПЛС Росгвардии, фор-
мирование и развитие компетентностной и мотивационной 
готовности курсантов ЦПЛС Росгвардии к выполнению про-
фессиональных задач.

4. Рефлексивно- коррекционный этап
Цель: измерить уровень сформированности мировоз-

зренческой позиции личной ответственности, компетентност-
ной и мотивационной готовности курсантов к ответственному 
выполнению служебно- боевых задач, внести в них необхо-
димые коррективы.
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При осуществлении данного этапа начальнику курса под-
готовки личного состава / командиру учебной роты, заместите-
лю командира роты по ВПР, командирам взводов, начальникам 
циклов, старшим преподавателям, преподавателям, инструк-
торам необходимо:

– оценить эффективность компетентностной и мотиваци-
онной готовности курсантов ЦПЛС Росгвардии к ответственно-
му выполнению служебно- боевых задач, используя следующие 
методики: диагностика мотивации достижения А. Мехрабиа-
на; диагностика перцептивно- интерактивной компетентности 
(модифицированный вариант Н. П. Фетискина); диагностика 
реализации потребностей в саморазвитии; диагностика самоак-
туализации личности (А. В. Лазукин в адаптации Н. Ф. Калина);

– внести необходимые коррективы в процесс форми-
рования компетентностной и мотивационной готовности 
курсантов ЦПЛС Росгвардии к ответственному выполнению 
служебно- боевых задач;

– проверить и дать оценку уровня сформированности 
мировоззренческой позиции личной ответственности за выпол-
нение служебно- боевых задач у курсантов, при необходимости 
внести коррективы;

– обсудить опыт работы, связанный с внедрением техно-
логии в педагогическом процессе, с командованием воинской 
части, товарищами по службе (другими преподавателями, ин-
структорами и т. д.).

Результатом рефлексивно- коррекционного этапа является 
получение системы данных, отражающих качество сформи-
рованности у курсантов мировоззренческой позиции личной 
ответственности за выполнение служебно- боевых задач.

Обсуждение и выводы
Таким образом, данная технология представляет собой 

спроектированную и чётко прописанную для заданных условий 
диагностируемую целостную систему воспроизводимых долж-
ностными лицами ЦПЛС Росгвардии учебно- воспитательных 
взаимодействий, обеспечивающих запланированный результат 
в условиях эффективного педагогического взаимодействия 
с курсантами с помощью передовых, оптимально подобранных 
методов, форм, средств, создания благоприятной социально- 
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психологической среды для саморазвития и самореализации 
курсантов в организуемой деятельности [5, 7].

Процесс персонификации формирования мировоззренче-
ской позиции личной ответственности у курсантов даёт возмож-
ность мотивировать их к самосовершенствованию, саморазвитию 
профессиональных качеств и ведёт к выполнению СБЗ не по обя-
занности, а по внутреннему убеждению воина- профессионала, 
нравственно-зрелого, патриотически настроенного, духовно 
развитого, постоянно стремящегося к самосовершенствованию, 
способного с честью проявить себя при защите Отечества.

В технологии разработан методический инструментарий 
педагогического процесса, позволяющий выстроить эффек-
тивное взаимодействие между субъектами педагогической 
деятельности, основанное на взаимопонимании, взаимоува-
жении, вере в успех, взаимоподдержке, единстве требований.
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Введение. В современном мире военнослужащие играют важную роль в обеспечении националь-
ной безопасности и соблюдении законности. Однако без поддержания высокого уровня морально-поли-
тического и психологического состояния личного состава трудно обеспечить выполнение данной роли. 
Специальная военная операция (СВО) выявила недостатки в сформированности ценностных ориентиров 
и базовых установок не только у подрастающего поколения, но и у военнослужащих. Качество континген-
та, поступающего на воинскую службу, обладает недостатками, связанными с низким уровнем грамотно-
сти, моральных устоев, патриотизма, организованности, эмоциональной устойчивости. Всё это порождает 
комплекс проблем, которые необходимо решать в период прохождения службы. В статье раскрывается 
сущность понятия военно-политической грамотности военнослужащих Росгвардии, являющегося основой 
в воспитании их моральных и гражданских качеств в рамках военно-политической подготовки. 

Материалы и методы. В качестве фундамента при изучении вопроса формирования поня-
тия военно-политической грамотности военнослужащих Росгвардии выступали философские, педа-
гогические, исторические источники, материалы научно-педагогических исследований, касающихся 
формирования основ военно-политической подготовки, материалы военной доктрины РФ, ряд феде-
ральных законов РФ, нормативно-правовые акты Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации. Основным методом исследования выбран аксиологический, обеспечивающий 
выявление сущности содержания понятия военно-политической грамотности, отражающей специфи-
ку деятельности военнослужащих Росгвардии.

Результаты. Предложена формулировка понятия «военно-политическая грамотность» воен-
нослужащих Росгвардии, которая до сих пор не раскрывалась в научных исследованиях. Определение 
данного термина позволяет выявить базовые компоненты профессиональных компетенций воен-
нослужащих, формирование которых осуществляется в период несения службы в рамках «Типового 
учебного плана по военно-политической подготовке». Сформулированы противоречия, с которыми се-
годня сталкивается силовая структура, играющая ключевую роль в обеспечении внутренней безопас-
ности России, связанные в первую очередь с качеством контингента, поступающего на военную службу 
и сложностью решаемых служебно-боевых задач. Проведённый анализ понятий политической, воен-
ной грамотности, позволил выявить базис военно-политического терминологического аппарата и по-
нимания процессов, происходящих в стране и мире. 

Обсуждение и выводы. Теоретическое обоснование необходимости формулирования понятия 
«военно-политическая грамотность» военнослужащих Росгвардии в условиях существующих противо-
речий их военно-политической подготовки позволяют сделать вывод о своевременности разработки 
компонентов данного понятия, обеспечивающих формирование у военнослужащих комплекса знаний 
о военных аспектах политики, геополитических процессах, основах обороны и безопасности государ-
ства и личной безопасности.

Ключевые слова: грамотность, функциональная, политическая, военная грамотность, воен-
но-политическая грамотность, Росгвардия.
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Introduction. In the modern world, military personnel play an important role in ensuring national 
security and upholding the law. However, without maintaining a high level of moral, political and psychological 
state of the personnel, it is difficult to ensure the fulfillment of this role. The special military operation (SMO) 
revealed shortcomings in the formation of value guidelines and basic attitudes not only among the younger 
generation, but also among military personnel. The quality of the contingent entering military service has short-
comings associated with a low level of literacy, moral principles, patriotism, organization, emotional stability. 
All this gives rise to a set of problems that must be addressed during the period of service. The article reveals 
the essence of the concept of military and political literacy of the Russian Guard servicemen, which is the basis 
for educating their moral and civic qualities as part of military and political training.

Materials and methods. The foundation for studying the issue of forming the concept of military-po-
litical literacy of the Russian National Guard servicemen were philosophical, pedagogical, historical sources, 
materials of scientific and pedagogical research devoted to the formation of the foundations of military-political 
training, materials of the military doctrine of the Russian Federation, a number of Federal Laws of the Russian 
Federation, and regulatory legal acts of the Federal Service of the National Guard Troops of the Russian Fed-
eration. The main research method was the axiological method, which ensures the identification of the essence 
of the content of the concept of military-political literacy, reflecting the specifics of the military-professional 
activities of the Russian National Guard servicemen. 

Results. The formulation of the concept of "military-political literacy" of the Russian National Guard 
servicemen, which has not yet been disclosed in scientific research, is proposed. The definition of this concept 
allows us to identify the basic components of professional competencies of military personnel, the formation 
of which is carried out during the period of service within the framework of the "Model Curriculum for Mili-
tary-Political Training". The contradictions that the security structure, which plays a key role in ensuring the in-
ternal security of Russia, faces today are formulated, primarily related to the quality of the contingent entering 
military service and the complexity of the service and combat tasks to be solved. The analysis of the concepts 
of political literacy and military literacy allowed us to identify the basis of the military-political terminology 
and understanding of the processes occurring in the country and the world.

Discussion and conclusions. The theoretical justification for the need to formulate the concept of "mil-
itary-political literacy" of the servicemen of the Russian Guard in the context of existing contradictions in their 
military-political training allows us to conclude that it is timely to develop the components of this concept, 
ensuring the formation of a set of knowledge in servicemen about the military aspects of politics, geopolitical 
processes, the basics of defense and security of the state and personal security.

Key words: literacy, functional, political, military literacy, military-political literacy, Russian Guard.
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Введение
В условиях высокой турбулентности современного мира, ха-
рактеризующегося борьбой за влияние на интеграционные 
процессы, ослаблением международных институтов, инфор-
мационной уязвимостью населения, навязыванием чуждых 
идеологий, направленных на внутренний подрыв государства, 
наличия военных угроз, ведения «ментальной вой ны» против 
России, целью которой является «уничтожение самосознания» 
россиян, возникает необходимость в укреплении обороно-
способности государства, а также институтов политической, 
экономической, идеологической направленности. Потребность 
формирования сознательного отношения к государственной 
власти, воинской службе, пониманию военно- политических 
процессов, происходящих в  стране и  мире, критического 
мышления у военнослужащих Росгвардии в условиях инфор-
мационной вой ны актуализирует решение базовой задачи 
формирования военно- политической грамотности военного 
контингента, поступающего на воинскую службу, которая игра-
ет ключевую роль в обеспечении устойчивости государства 
и гражданского общества. Она способствует поддержанию 
боеготовности личного состава Росгвардии на должном уровне.

Одной из важнейших задач высшего руководства госу-
дарства и военачальников во все времена было формирование 
высокого духа воина. Помимо обучения военному делу, реша-
лась не менее важная задача воспитания моральной составляю-
щей солдата. Генералиссимус А. В. Суворов считал, что смелость 
не должна быть исключительно безудержным порывом, она 
есть постоянное качество воина [16]. Уделяя большое внима-
ние не только военно- профессиональной подготовке, но нрав-
ственному воспитанию солдата, основанному на патриотизме, 
религиозности и личной примере, он создал систему воспитания 
и обучения вой ск, многократно проверенную в боях.

Участие военнослужащих, в политической жизни страны 
может иметь серьезное влияние на принятие важных государ-
ственных решений. Соответственно участие в политической 
жизни страны с их стороны может быть как положительным, так 
и негативным, в зависимости от их взглядов и целей, так как могут 
поддерживать различные политические партии и движения. Ру-
софобия как основной инструмент для раскачивания российского 
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общества изнутри формулирует перед вооружёнными силами 
задачу, связанную с необходимостью разработки комплексного 
подхода по противодействию пропаганде идей русофобии и не-
онацизма. Для реализации этого подхода важно осуществле-
ние системы мер, которые связаны с научно- образовательными, 
нормативно- правовыми, оперативно- розыскными, идеолого- 
пропагандистскими и организационными аспектами. Приорите-
том военно- политической подготовка военнослужащих являются 
научно- образовательные и идеолого- пропагандистские аспек-
ты. В последние годы военнослужащие, призванные на срочную 
службу в ряды Росгвардии, обладают недостаточным уровнем 
развития необходимых личностных, знаниевых и профессиональ-
ных качеств. Непонимание процессов, происходящих в стране 
и мире, отсутствие понимания сущности базовых национальных 
ценностей, на которых строится наше государство, неовладение 
языком политической коммуникации СМИ, формулируют необхо-
димость разработки фундаментальных основ содержания военно- 
политической подготовки – военно- политической грамотности.

Необходимость акцентирования внимания на вопросе 
военно- политической грамотности военнослужащих вызвана 
несколькими явно выраженными направлениями развития:

– более сложной геополитической ситуацией и утверж-
дением обновленных целей и основ государственной воен-
ной стратегии. Данное положение дел подразумевает резуль-
тативные действия со стороны военнослужащих, понимающих 
меняющийся политический смысл несения службы, в особен-
ности при задействовании подразделений Росгвардии;

– активизацией информационного влияния в рамках иде-
ологического противостояния, где одной из ключевых задач 
выступает формирование у военнослужащего когнитивного 
диссонанса в отношении государственной военной политики;

– повышенными требованиями к уровню военной гра-
мотности сегодняшних военнослужащих, так как поступающие 
в вой ска передовые модели вооружения, техники и снаряже-
ния диктуют это.

Обзор литературы
Проведённый анализ существующих работ по военно-поли-

тической подготовке военнослужащих позволяет сделать вывод 
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о том, что подавляющее большинство авторов данную подготовку 
сводит либо к политической пропаганде и агитации, разъясняя 
требования действующего законодательства и обсуждая ново-
сти политики [7; 10; 11], часто не раскрывая сути того или иного 
события, либо уделяя внимание более детальному изучению по-
ложений государственной политики и требований действующе-
го законодательства, акцентируя внимание в большей степени 
на предупреждение нарушений [2]. В рамках военно-политической 
подготовки в современных условиях ведения боевых действий 
С. В. Меркулов [14] большое внимание уделяет эксперименталь-
ной работе, формулируя приоритетные направления формиро-
вания готовности военнослужащих к противодействию идеологии 
экстремизма в воинских частях Росгвардии. Г. Л. Тарабрин [18] 
исследует исторический аспект становления и развития военно- 
политической подготовки на различных этапах строительства 
Вооружённых сил Советского Союза и Российской Федерации, 
раскрывая её структурные элементы и содержание. Т. П. Спирина 
[17] в рамках военно-политической подготовки уделяет большое 
внимание работе с личным составом по вопросам формирования 
морально- политического и психологического состояния военнос-
лужащего, в условиях решения боевых задач. Все перечислен-
ные аспекты военно- политической подготовки военнослужащего 
представляют собой комплекс мероприятий, которые направлены 
на воспитание духовно-нравственных, моральных, гражданских 
качеств военнослужащего, формирование воинской культуры.

Однако современный динамичный мир требует иного под-
хода к формированию военно- политического мировоззрения 
военнослужащего. В условиях быстроменяющейся внутренней 
и внешней политической обстановки, конфликтов, санкций, торго-
вых вой н, развития ИИ, киберугроз, гонки вооружений, протестов, 
поляризации общества, миграционных кризисов как никогда 
важно военнослужащему научиться ориентироваться в много-
образии локальных и глобальных военно- политических трендов.

Материалы и методы
Исходным материалом исследования послужили положе-

ния Военной доктрины Российской Федерации 1, ряд федераль-

1 Военная доктрина Российской Федерации / Указ Президента Российской Федерации от 25.12.2014. 
№ Пр. 2976 // Российская газета. 2014. № 298.
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ных законов Российской Федерации, нормативно- правовых 
актов Федеральной службы вой ск национальной гвардии Рос-
сийской Федерации по военно- политической подготовке в вой-
сках национальной гвардии Российской Федерации 1, а также 
материалы научно- педагогических исследований, касающихся 
формирования основ военно- политической подготовки в целом 
и их содержания в частности. Основным методом исследования 
является аксиологический (от греч. axios – «ценность» и logos – 
«учение»), который позволил провести анализ состояния вопро-
са выявления ценностных оснований патриотизма и воинского 
долга у военнослужащих, понимания военно- политического 
терминологического аппарата и умения ориентироваться в мно-
гообразии локальных и глобальных военно- политических трен-
дов. В результате сформулирована идея, заключающаяся в том, 
что военно- политическая грамотность военнослужащих опре-
деляется спецификой их военно- профессиональной деятель-
ности и уровнем политической грамотности, а также способом 
их вовлечения в систему взаимоотношений, характерных для 
их профессиональной среды.

Результаты
Педагогическая система в вой сках национальной гвар-

дии Российской Федерации формируется и нацелена на все-
стороннее обучение и развитие военнослужащих в условиях 
современного мира и общества. Всесторонняя грамотность 
военнослужащих частей и  подразделений вой ск направ-
лена на формирование личности, способной к выполнению 
служебно- боевых задач, возложенных на вой ска.

Понятие «грамотность» (от греч. gramma – буква, чтение, 
письмо) имеет широкое понимание не только в гуманитарных 
науках, но и в любой профессиональной сфере, основой кото-
рой является социально- профессиональная ответственность. 

1 О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Федеральной службы вой ск 
национальной гвардии Российской Федерации по вопросам организации военно- политической (поли-
тической) работы: приказ Федеральной службы вой ск национальной гвардии Российской Федерации 
от 22.11.2021 № 425 // сайт. URL: https://www.consultant.ru/document/ cons_doc_LAW_405089/ (дата 
обращения: 11.02.2025); О вой сках национальной гвардии Российской Федерации: федеральный 
закон Российской Федерации от 3 июля 2016 г. № 226-ФЗ: послед. ред. // КонсультантПлюс: сайт. URL: 
https://www.consultant.ru/document/ cons_doc_LAW_200506/ (дата обращения: 11.02.2025). Режим доступа: 
для зарегистрир. пользователей; Об утверждении Наставление по организации в вой сках национальной 
гвардии РФ военно- политической (политической) работы: приказ Росгвардии от 20 апреля 2021 г. № 132. 
Текст: электронный // Росгвардия: [сайт]. URL: https://www.rosguard.gov.ru (дата обращения: 26.01.2025).
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Проведя анализ философской, педагогической, энциклопе-
дической литературы, можно утверждать, что данный термин 
обладает многозначностью и его содержание эволюционирует 
с течением времени, отражая экономические и политические 
преобразования в обществе и возрастающие культурные по-
требности 1. При ограниченном доступе к школьному образо-
ванию, отмечающемся в мировом масштабе до начала XX в., 
было принято, что грамотными считались люди, владеющие 
навыками чтения. Однако в 1958 г. на 10-й сессии Генеральной 
конференции ЮНЕСКО в Париже была принята рекомендация, 
предписывающая всем государствам при проведении переписи 
населения квалифицировать грамотными тех, кто способен 
не только читать с пониманием, но и письменно излагать ин-
формацию о своей повседневной жизни 2.

Сегодня грамотность является одним из важнейших пока-
зателей образования, культуры, развития общества и государ-
ства, и предполагает наличие уровня грамотности населения, 
которая охватывает как владение знаниями в различных сферах 
(например, политике, технологиях или информации), так и спо-
собность выражать мысли, соблюдая правила литературного 
языка. Впервые к глубокому изучению терминов «грамотность» 
и «функциональная грамотность» в российской науке обратился 
Б. С. Гершунский [5]. Он разработал иерархическую модель об-
разования, представляющую собой последовательное восхож-
дение к высоким результатам: от грамотности к образованности, 
затем к профессиональной компетентности, культуре и, наконец, 
к менталитету. Б. С. Гершунский рассматривал итог образования 
как комплекс ценностей, имеющих решающее значение для мо-
рального, экономического и интеллектуального благополучия 
государства, общества и каждого гражданина 3.

Согласно точке зрения И. А. Колесниковой [9], грамотность 
сегодня имеет определяющее стратегическое значение. Она 
оказывает влияние на цели и содержание образовательного 
процесса, усложняет способы и пути обмена информацией, 
отражает увеличивающееся культурное и языковое разноо-
бразие и взаимосвязанность современного общества. В со-

1 Большая советская энциклопедия: в 30 т. / гл. ред. А. М. Прохоров. М.: Сов. энцикл., 1970–1981. Т. 7(2); 
3-изд. // [Электронный ресурс]. URL: https://bse.uaio/ru/BSE/bse30.htm. (дата обращения: 15.01.2025).

2 Справочник Генеральной конференции: Десятая сессия. Париж, 1958 г. Paris: ЮНЕСКО, 1958. 103 с.
3 Григорович Л. А. Педагогика и психология: учебное пособие. М.: Гардарики, 2003. 287 с.
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временной научной литературе, когда обсуждается смысловая 
эволюция понятия «грамотность», часто упоминаются такие 
виды, как функциональная, цифровая, политическая, деловая, 
культурная, профессиональная, финансовая, технологическая, 
экологическая и психологическая грамотность. Подобное раз-
нообразие интерпретаций понятия грамотности, в конечном 
счете, направлено на развитие у человека умения исполь-
зовать знания, полученные на протяжении всей жизни, для 
решения разнообразных задач, возникающих в повседневной 
жизни, в различных областях деятельности, взаимодействия 
и общественных отношений [15] А. А. Леонтьев определяет это 
умение как функциональную грамотность.

В новом словаре методических терминов и понятий 1 
функциональная грамотность трактуется как способность че-
ловека вступать в отношения с внешней средой и максимально 
быстро адаптироваться и функционировать в ней.

Актуальность проблемы формирования функциональ-
ной грамотности у военнослужащих Росгвардии определяется 
спецификой решения служебно- боевых задач в рамках ор-
ганизации военно- политической работы. Выделяя основные 
компоненты функциональной грамотности в широком смыс-
ле: информационную грамотность, критическое мышление, 
коммуникацию и сотрудничество, творческое и адаптивное 
мышление, социальную и эмоциональную компетентность, 
которые могут по-разному проявляться в зависимости от об-
разования, условий внешней среды и личных особенностей 
военнослужащего, возникает необходимость в формирова-
нии понятия военно- политической грамотности как базово-
го компонента функциональной грамотности. Ведущая идея, 
заложенная в  основе определения военно- политической 
грамотности военнослужащих, заключается в формировании 
понимания сущности военно- политического дискурса (дискурс 
от лат. discursus – рассуждение, довод, беседа) в событийном 
аспекте, в формировании критического мышления, умении 
анализировать и правильно интерпретировать информацию.

Понятие «военно- политическая грамотность» включает 
в себя политическую и военную грамотность. Политика – слово 

1 Азимов Э. Г., Щукин А. Н. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика 
обучения языкам). М.: Икар, 2009. С. 342.
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греческого происхождения, и первоначально оно означало ис-
кусство управления государством, государственные дела. В тол-
ковом словаре 1 термин «политика» означает сферу деятельности, 
связанную с отношениями между социальными группами, сутью 
которой является определение форм, задач, содержания дея-
тельности государства. Другое толкование политики означает 
«борьба за власть». В настоящее время к этому пониманию по-
литики добавляется борьба за власть, ресурсы и информацию, 
обостряются противоречия за материальные и нематериальные 
ресурсы, в том числе и человеческие, значение информационного 
фактора настолько велико, что приходится говорить о новой сре-
де обитания. Понятие «власть» также имеет многозначный харак-
тер. В переводе с английского языка власть (power) означает силу 
и мощь. В последнее время можно наблюдать за развитием этого 
термина: жёсткая, мягкая сила, региональная сила, сверхсила.

Таким образом, можно говорить о политической грамот-
ности, которая формируется под воздействием различных об-
стоятельств и влияния множества факторов:

– Социально- экономические условия. Военнослужащие – это 
особая социальная группа, имеющая специфические интересы 
и потребности. Социально- экономическое положение военнос-
лужащих, уровень их образования и материальное благососто-
яние могут оказывать воздействие на их политические взгля-
ды. Поступая на военную службу, военнослужащие несут в себе 
сформированный под воздействием социальной среды (семей-
ных ценностей, мировоззрения, круга общения и общественных 
норм) багаж убеждений, мыслей, чувств, оценок и представлений 
о текущих и идеальных социально- политических процессах [13]. 
Армия, являясь военной организацией, выполняет обязанности 
социального института, который несёт публичные, воспитатель-
ные, ситуативные, аномальные функции [20].

– Политическая культура общества. Политическая куль-
тура общества как уровень и характер политических взглядов, 
знаний и убеждений граждан, степень развития умения приме-
нять их в общественно- политической деятельности относится 
также и к военнослужащим. Политическая культура общества 
для военнослужащего трансформируется в военную культуру 
и несёт в себе более глубокий смысл через страну, государ-

1 Яценко Н. Е. Толковый словарь обществоведческих терминов. СПб.: Лань, 1999. 524 с.
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ство, вооруженные силы, личность воина. С. А. Данильченко 
и Е. С. Гришина, проведя исследование феномена военной 
культуры, пришли к выводу, что данное понятие, не употре-
блявшееся в советский период времени, сегодня имеет огром-
ное значение и несёт в себе новые смыслы. Они предлагают 
рассматривать данное понятие через «диалектическое взаи-
модействие вой на и культуры» и, исследуя процесс развития 
материальных и духовных достижений военной сферы, пред-
лагают «определять военную культуру как специфический вид 
культуры, представляющий собой исторически определенный 
уровень развития военной сферы жизни общества, характери-
зующийся духовной готовностью и практической деятельно-
стью людей по вооруженной защите общественных интересов, 
а также типами и формами военной организации общества, 
развитием военной науки, техники и вооружений» [6, с. 152].

– Военная идеология и пропаганда. Военная идеология 
и пропаганда, распространяемые в вооруженных силах, спо-
собствуют формированию у военнослужащих определенных 
политических взглядов и установок. Само распространение 
значимой социальной и военно- политической информации, 
адресованной к когнитивной области личности военнослужа-
щего, с четко выраженной функцией убеждения, отображаю-
щей интересы и нужды государства и проводимой им военной 
политики, способствуют формированию политической грамот-
ности. Своевременное доведение до личного состава Росгвар-
дии не только решений политического и военного руководства, 
но и информацию о социально- политической обстановке, сведе-
ния стратегического, военно- политического характера, позво-
ляет обеспечить защиту вой ск от негативного информационно- 
психологического воздействия [3]. Ведущим критерием оценки 
успешности политико- воспитательного воздействия на военнос-
лужащего выступает государственно- политическая ориентация 
политического сознания воина [12].

– Личные убеждения и опыт. Личные убеждения и жиз-
ненный опыт военнослужащих также играют важную роль 
в формировании у них политической грамотности. Каждый 
военнослужащий имеет собственные политические взгляды, 
сформированные уровнем образования и жизненным опытом, 
как правило, до момента прихода на военную службу, которые 
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могут меняться со временем. Являясь наиболее консервативным 
социальным институтом, армия традиционно формирует у во-
еннослужащих патриотизм, консерватизм, веру в сильную госу-
дарственную власть, неприятие радикальных и экстремистских 
идей [19]. Однако современные реалии внесли свои коррективы. 
Демократизация общества дала возможность военнослужащим 
выражать свои политические взгляды, глобализация предоста-
вила возможность принимать участие в международных миро-
творческих операциях, информационные технологии предо-
ставили возможность, с одной стороны, доступа к информации 
из различных источников, с другой – стать объектом специально 
направленных информационно- психологических воздействий. 
Поэтому критическое мышление современного военнослужаще-
го, способного адекватно оценивать информацию из источников 
политической информации, включая средства массовой ин-
формации, политическую рекламу и социальные сети, является 
важным компонентом его политической грамотности.

Таким образом, можно согласиться с определением поли-
тической грамотности как совокупности знаний об обществе, 
навыков политического участия, а также моральных и граж-
данских качеств индивида, дающих возможность осознанно 
вовлекаться в политические процессы [8].

Военная грамотность не является обособленной, абсолютно 
самостоятельной частью общей грамотности. Поскольку военная 
служба – это специфическая форма государственной деятель-
ности, в рамках которой граждане профессионально реализуют 
себя на должностях военнослужащих, с целью обороны и защи-
ты государства, то в основу военной грамотности входят:

– военно- профессиональные познания (комплекс осво-
енных и используемых общих и военно- профессиональных 
знаний, представлений и понятий об объектах, явлениях ре-
ального мира и военной сфере);

– военно- прикладные навыки и умения (действия, выпол-
няемые военнослужащим для исполнения своих обязанностей, 
являющиеся базовыми элементами технологической системы 
военного дела);

– военно- профессиональные убеждения (сформировав-
шиеся взгляды и ориентиры военнослужащего, его система 
оценок и отношений к внутреннему и общественному опыту, 
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реалиям и перспективам, а также личные стремления, реали-
зуемые или нереализуемые в военной деятельности);

– личностные качества (особенности) (позволяют воен-
нослужащему применять знания, навыки, убеждения в военной 
службе и достигать поставленных целей и задач);

– готовность и способность решать разнообразные за-
дачи, возникающие в воинской деятельности (обусловливают 
активность военнослужащего, инициативу и творчество в до-
стижении более высоких результатов своего военного труда).

Освоение военных знаний и навыков (военной грамотности) 
происходит в рамках комплексного образовательного и воспи-
тательного процесса, опирающегося на устоявшиеся социокуль-
турные, духовные и моральные ориентиры государства, а также 
на общепринятые нормы и правила поведения в стране. Это со-
действует личностному росту, самосовершенствованию, форми-
рованию гражданской идентичности и патриотизма. Проявляется 
это прежде всего в почитании подвига защитников Родины, со-
блюдении законности и правопорядка, гордости за успехи страны, 
бережном отношении к культурному достоянию и традициям мно-
гонационального народа Российской Федерации, а также в готов-
ности к ответственному исполнению воинского долга и защите От-
ечества, если потребуется с применением всех форм вооружения.

Анализ степени развития каждого компонента позволяет 
составить представление об общем уровне военной компетент-
ности. Исходя из этого, военная грамотность представляет со-
бой качество личности военнослужащего, отражающее систе-
матизированные военно- профессиональные знания, навыки, 
умения и готовность к решению проблем и задач, возникающих 
в процессе военной службы. В основе этого лежат профес-
сиональный и личный опыт, моральные принципы, воинские 
традиции, а также патриотическое и гражданское сознание [1].

Изложенное понимание военной и политической грамотно-
сти описывает широкий спектр служебно- боевых задач военнос-
лужащего. Данное понимание формируется в рамках целостного 
процесса прохождения службы, являясь компонентами военно- 
политической подготовки, цель которой заключается в фор-
мировании и развитии военно- политического мировоззрения, 
воинской этики, патриотических и гражданских черт характера, 
а также ответственного подхода к исполнению воинского долга.
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Военно- политическая грамотность служит основой воен-
но-политической подготовки, обеспечивая базис для формиро-
вания военно- политического сознания, понимания процессов, 
происходящих в стране и мире, и владения терминологией для 
описания этих процессов.

Таким образом, под военно-политическойграмотно-
стью будем понимать способность военнослужащего пра-
вильно интерпретировать военно- политический понятийно- 
терминологический аппарат, ориентироваться в многообразии 
локальных и глобальных военно- политических трендов, обе-
спечивать личную безопасность в условиях нарастающих ин-
формационных угроз для успешного решения стоящих перед 
ним задач, опираясь на духовно- нравственные, моральные, 
этические ценности, воинскую культуру и гражданские качества.

Обсуждение и выводы
В проведённом исследовании обосновывается необходи-

мость формирования нового понятия «военно- политическая 
грамотность». Данная необходимость диктуется существующи-
ми противоречиями, которые сегодня сложились в результате 
выявленных проблем, связанных с моральными, гражданскими, 
интеллектуальными качествами военнослужащих, поступающих 
в ряды Росгвардии. Сформулированное определение нового по-
нятия позволяет выделить три основных компонента, раскры-
вающих его содержательную сущность: военно- политический 
понятийно- терминологический аппарат, многообразие локальных 
и глобальных военно- политических трендов, личная безопасность 
военнослужащих в условиях нарастающих информационных 
угроз. Кроме того, в предложенном варианте трактовки понятия 
«военно- политическая грамотность» определены умения, которы-
ми должны обладать военнослужащие на этапе формирования 
военно- политической грамотности, заключающиеся в умении 
интерпретировать, ориентироваться, обеспечивать. Результаты 
данного исследования позволяют заложить основу в повышении 
уровня личностных, знаниевых и профессиональных качеств во-
еннослужащих в рамках военно- политической подготовки.
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Модель системы компьютерного адаптивного 
обучающего тестирования
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1 Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена, 
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3 Институт содержания и методов обучения имени В. С. Леднева,

Москва, Российская Федерация

Введение. Создание концептуально новой модели СКАТ опиралось на результаты теоретиче-
ских и экспериментальных российских (В. А. Векслер, П. П. Дьячук, В. С. Добряк, Т. М. Зубкова, А. Р. Ко-
чура, М. С. Мазорчук, И. П. Перегудова, Л. Ф. Тагирова и др.) и зарубежных (M. V. Brus, A. J. Martin, 
G. Lazendic, S. L. Zahrebelnyi) исследований, анализ которых позволил выявить три сложившихся под-
хода к адаптации, используемых в большинстве СКАТ (варьирование количества, уровня сложности 
и времени выполнения тестовых заданий). При этом нерешенной оставалась проблема индивидуаль-
ной настройки СКАТ, так как традиционно подобные системы выполняли только одну функцию – оце-
нивающую. Две другие функции – диагностическая (выявление причин невыполнения тестового зада-
ния) и корректирующая (подбор элементов содержания) обеспечивали устранение индивидуальных 
учебных дефицитов, что способствовало бы повышению эффективности промежуточной аттестации. 

Материалы и методы. В проведенном исследовании были использованы следующие методы: 
теоретический анализ научной литературы, сравнительный анализ СКАТ, систематизация и обобще-
ние результатов локального эксперимента. 

Результаты. В статье обсуждается структура представленной модели системы компьютерного 
адаптивного обучающего тестирования (СКАТ), необходимость разработки которой связана с развитием 
теории и практики создания адаптивных систем обучения и их востребованностью для реализации пер-
сонифицированных моделей обучения. Специфика предложенной модели определяется ее структурой, 
которая в отличие от распространенных моделей СКАТ включает два обязательных дополнительных 
блока – диагностический и обучающий. Соответственно, наполнение этих блоков потребовало разработ-
ки специальных требований к тестовым заданиям, которые представлены кейсами или наборами кей-
сов. Новизна исследования заключается в развитии теории и практики разработки СКАТ включением 
диагностирующей и обучающей функций для обеспечения дополнительной и более гибкой адаптации. 

Обсуждение и выводы. Включение диагностирующего и обучающего блоков расширяет границы 
применимости СКАТ и их влияние на повышение успешности решения математических задач обучающи-
мися. Продолжение исследования будет связано с использованием технологий искусственного интеллекта 
для совершенствования разработанной системы компьютерного адаптивного обучающего тестирования.

Ключевые слова: адаптивное тестирование, обучающее тестирование, электронное обучение, 
модель обучающего тестирования.
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Introduction. The creation of a conceptually new CAT model was based on the results of theoretical 
and experimental studies by Russian (V. A. Veksler, P. P. Dyachuk, V. S. Dobryak, T. M. Zubkova, A. R. Kochura, 
M. S. Mazorchuk, I. P. Peregudova, L. F. Tagirova, etc.) and foreign researchers (M. V. Brus, A. J. Martin, G. Lazen-
dic, S. L. Zahrebelnyi). The analysis of these studies revealed three established approaches to adaptation used 
in most CAT systems (variation of the number, difficulty level, and time for completing test tasks). However, 
the problem of individual CAT customization remained unsolved, as traditionally such systems performed only 
one function – assessment. Meanwhile, it was the other two functions – diagnostic (identifying the reasons 
for failing to complete a test task) and corrective (selecting content elements) – that ensured the elimination 
of individual learning deficits, which would contribute to improving the effectiveness of interim assessment. 

Materials and Methods. The following methods were used in the conducted research: theoretical 
analysis of scientific literature, comparative analysis of CAT systems, systematization, and generalization 
of local experiment results.

Results. The article discusses the structure of the presented model of the Computer Adaptive Learn-
ing Testing System (CAT), the need for which development is related to the advancement of theory and prac-
tice in creating adaptive learning systems and their demand for implementing personalized learning models. 
The specificity of the proposed model is determined by its structure, which, unlike common CAT models, 
includes two mandatory additional blocks – diagnostic and learning. Accordingly, filling these blocks required 
the development of special requirements for test tasks, which are represented by cases or sets of cases. The 
novelty of the research lies in the development of theory and practice of CAT development by incorporating 
diagnostic and learning functions to provide additional and more flexible adaptation.

Discussion and сonclusions. The inclusion of diagnostic and learning blocks expands the scope 
of CAT applicability and their impact on improving the success rate of solving mathematical problems by 
students. The continuation of the research will be related to the use of artificial intelligence technologies 
to improve the developed Computer Adaptive Learning Testing System.

Key words: adaptive testing, educational assessment, e-learning, educational assessment model.

For citation: Gotskaya, I. B., Snegurova, V. I. (2025) Model' sistemy komp'yuternogo adaptivnogo obu-
chayushchego testirovaniya [Model of a Computer Adaptive Learning Testing System]. Vestnik Leningradsko-
go gosudarstvennogo universiteta imeni A. S. Pushkina – Pushkin Leningrad State University Journal. No. 2. 
Pp. 174–187. (In Russian). DOI: 10.35231/18186653_2025_2_174. EDN: FLLOIU

Original article 
UDC 004.9
EDN: FLLOIU
DOI: 10.35231/18186653_2025_2_174



|176|

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

Введение
Развитие системы образования в  Российской Федерации 
и в мире неразрывно связано с применением дистанционных 
образовательных технологий (ДОТ) и технологий электронного 
обучения, эффективность которых во многом определяется 
возможностями гибкой настройки на уровень сформированных 
у обучающихся знаний, умений и навыков, а также их индиви-
дуальных психо- физиологических особенностей [3]. Именно 
поэтому одним из перспективных трендов развития цифровых 
платформ электронного обучения и ДОТ является разработка 
систем адаптивного электронного обучения. Следует отметить, 
что обращение к теории и практике адаптивного обучения не яв-
ляется новым, впервые ученые (Э. Г. С. Паск, Б. Ф. Скиннер) заго-
ворили об адаптивном обучении в середине прошлого века, ког-
да появился, собственно, и сам термин «адаптивное обучение», 
а также были разработаны первые алгоритмы (Э. Г. С. Паск), 
обучающие машины для самостоятельного пошагового усвое-
ния учебного материалы (Б. Ф. Скиннер) и системы адаптивного 
обучения (Э. Г. С. Паск). Компьютеризация и информатизация 
образовательного процесса обозначили новую веху в развитии 
теоретических основ и практики применения адаптивного обу-
чения. Начиная с конца прошлого века направления исследова-
ний ученых (психологов, социологов, педагогов, ИТ-специали-
стов) сфокусировались на проблеме персонификации обучения 
на основе ИКТ и, как следствие, разработке систем адаптивного 
электронного обучения и СКАТ. Последние довольно быстро 
стали разрабатываться как автономные независимые модули, 
а не только как встроенные в системы дистанционного обучения 
или электронные образовательные платформы [5].

Если внедрение в педагогическую практику ДОТ и техноло-
гий электронного обучения вызывало определенные сложности, 
то практическое применение СКАТ нашло поддержку в высшем 
образовании для проведения промежуточной аттестации [2, 
4], а также в системе дополнительного профессионального об-
разования (особенно в корпоративном обучении), в частности 
для оценки сформированных профессиональных компетенций 
и гибких навыков (soft skills). СКАТ при этом рассматриваются 
как инструмент повышения эффективности не только традици-
онного компьютерного тестирования [1], но и в целом примене-
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ния электронного и мобильного обучения. Как показал анализ 
разработанных и внедрённых в педагогическую практику СКАТ, 
большинство из них (как автономных модулей, так и встроенных 
в СДО, платформы электронного или мобильного обучения) ори-
ентированы только на оценивание [7, 8, 11, 20, 22], а выявление 
причин затруднений обучающихся и организации корректиру-
ющих процедур до настоящего времени не находится в фокусе 
научных интересов ученых и ИТ-специалистов. По-прежне-
му приоритетным является применение классической теории 
тестирования (KTT), а использование моделей и алгоритмов 
современной теории тестирования (IRT) в основном сосредо-
точено на выявлении подходов и алгоритмов для повышения 
достоверности адаптивного тестирования [1].

Обзор литературы
Создание концептуально новой модели СКАТ, которая бы 

обеспечивала не только оценивание, но и реализацию диагно-
стической и корректирующих функций, потребовало обобще-
ния научных исследований российских и зарубежных ученых. 
Среди направлений развития теории и практики компьютерно-
го адаптивного тестирования можно выделить сравнительные 
исследования классических линейных и адаптивных тестов, 
обосновывающие эффективность последних на эксперимен-
тальном и теоретическом уровне [2, 7, 13, 16, 17, 19]; труды 
по исследованию динамического адаптивного тестирования 
[6, 9], научной основой которого являются теория когнитив-
ного развития Ж. Пиаже и теория социокультурного развития 
Л. С. Выготского; работы по поиску путей варьирования уровня 
сложности тестовых заданий по разным основаниям [5, 10, 14]; 
по применению технологий искусственного интеллекта [13, 22], 
по созданию новых алгоритмов, обеспечивающих не только 
достоверность, но более высокую точность измерений [17]. 
Особое место занимают исследования следующих проблем: 
внедрение СКАТ в учебный процесс в общем и высшем обра-
зовании по различным учебным дисциплинам [2, 4, 6, 9, 11, 15, 
16, 19, 20], в том числе для повышения мотивации обучающих-
ся [17]; проведение различных психологических исследований, 
включая оценку компьютерной и интернет- аддикции; расшире-
ние традиционных оснований адаптивности тестов (количество 
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заданий, уровень их сложности, время выполнения), а именно 
адаптация формата представления тестовых заданий к стилю 
познавательной деятельности обучающихся, что обеспечивает 
более точные индивидуальные результаты тестирования [4, 5]. 
Необходимо также отметить и поиск альтернативных компью-
терному адаптивному тестированию решений [15].

Материалы и методы
В РГПУ им. А. И. Герцена начиная с 2019 г., проводились 

исследования СКАТ [11], по результатам которых были выде-
лены функции, по поддержке системы для обеспечения эффек-
тивной промежуточной аттестации обучающихся по различным 
учебным дисциплинам. Результаты проведенных исследований 
выявили три такие функции: диагностическую – для опреде-
ления причин неуспешного выполнения заданий тестов от-
дельными обучающимися; корректирующую – для выбора под-
ходящих учебных материалов и, соответственно, устранения 
выявленных индивидуальных учебных дефицитов): оценива-
ющую – которая в СКАТ позволяет оценивать результаты как 
первоначального, так и повторного тестирования. Следует 
отметить, что повторное тестирование проводится только после 
проработки обучающимся соответствующего учебного содер-
жания. СКАТ, поддерживающая эти функции, соответственно 
получила название система компьютерного адаптивного об-
учающего тестирования 1. Особое внимание при разработке 
этой системы уделялось тестовым заданиям, представленными 
кейсами или наборами кейсов [5, 10], структура которых опре-
деляется описанным выше функционалом, т. е. состоит из двух 
блоков – блока диагностики и блока обучения.

Блок диагностики всегда содержит одно комплексное 
задание и систему более простых заданий. Выполнение ком-
плексного задания помогает оценить уровень владения слож-
ными умениями, тогда как выполнение более простых заданий 
направлено на проверку отдельных умений, необходимых для 
выполнения основного задания. Это позволяет точнее выявить 
у каждого обучающегося те умения, на формирование которых 
следует обратить дополнительное внимание. Более того, эти 

1 Снегурова В. И., Готская И. Б. и др. Работа с системой компьютерного адаптивного тестирования: 
учебно- методическое пособие. СПб.: НИЦ АРТ, 2023. 146 с. EDN SCFDIG
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отдельные умения классифицируются по уровням сложности, 
что является дополнительным инструментом адаптации.

Блок обучения содержит не только теоретический матери-
ал, но и примеры решения задач, схожих с теми, что представ-
лены в блоке диагностики, а также тренажеры для отработки 
навыков. Как и в случае с диагностическими заданиями, здесь 
реализована дополнительная адаптация путем распределения 
заданий и тренажеров по уровням сложности. Схема после-
довательности выполнения кейса представлена на рисунке.

Рисунок. Последовательность выполнения кейса

На основе проведённых исследований были определены 
следующие уровни сложности заданий и тренажёров. Нуле-
вой или базовый уровень включает задания, решение которых 
требует системного применения совокупности более простых 
умений. Первый уровень охватывает более простые умения, 
достаточные для выполнения заданий нулевого уровня. Второй 
уровень объединяет еще более элементарные умения для реше-
ния задач первого уровня, и так далее вплоть до базовых знаний 
и умений. Общая структура кейса представлена в таблице.

Заметим, что количество уровней – это переменная ха-
рактеристика, которая зависит от особенностей самой учебной 
дисциплины, предлагаемых заданий и тренажеров.

Таким образом, система диагностики представляет со-
бой структуру, в которой все предметные знания и умения 
объединены в иерархическую систему.
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Таблица
Общая структура кейса

Уровень 0 Уровень 1 Уровень 2 … Элементарное 
умение

Комплексное 
задание

…

2.1)

2.2)

2.3)

3.1)

3.2) 3.2.1)

3.2.2)

3.2.3)

3.3) 

…

5.1) 

5.2) 5.2.1) 5.2.1.1)

5.2.1.2)

5.2.2)

…

Задания нулевого уровня в рамках изучаемого блока со-
держания предполагают использование ккомплексных умений, 
успешное выполнение которых основывается на объединении 
более простых действий/умений первого уровня. В свою оче-
редь задания первого уровня будут нацелены на применение 
элементарных умений, без сформированности которых не-
возможно успешное выполнение заданий нулевого уровня 
(комплексных задач), и далее, до самых элементарных умений, 
сформированность которых необходима для успешного вы-
полнения самых простых одношаговых заданий.

Заметим, что для большинства комплексных заданий 
достаточно будет второго уровня, на котором уже возможно 
выделение элементарных знаний и умений и соответствующих 
им заданий.

Данная система позволяет не только констатировать 
невыполнение комплексного задания, но и диагностировать 
причину его невыполнения, т. е. автоматически выявить то дей-
ствие более низкого уровня, несформированность которого 
послужила причиной возникшего неуспеха.
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Результаты
Интуитивно возникает предположение, что для каждого 

участника тестирования умение, несформированность которого 
стало причиной затруднения, будет индивидуальным. Если 
устранить выявленное затруднение, то комплексное задание 
заданного типа будет выполнено успешно.

В 2023–24 учебном году было проведено локальное ис-
следование, которое проводилось на материале математики 
и составленных на основе описанной выше модели математиче-
ских задач. В нем приняли участие четыре группы испытуемых:

– обучающиеся 9-х (23 чел.) и 11-х (21 чел.) классов;
– будущие учителя математики (19 чел.) – студенты III 

курса РГПУ им. А. И. Герцена, обучающиеся по направлению 
«Педагогическое образование», профиль «Математическое 
образование» и осваивающие дисциплину «Практикум по ре-
шению математических задач»;

– работающие учителя математики (18 чел.), которые 
проходили повышение квалификации по отдельным вопро-
сам методики обучения математики, в том числе по решению 
математических задач.

Целью эксперимента была проверка предположений:
1) успешность выполнения задания в каждой группе ис-

пытуемых не превышает 40 %;
2) причины неуспешного выполнения заданий индивиду-

альны, но могут быть диагностируемы при реализации пред-
ложенного алгоритма;

3) при устранении выявленного пробела в знаниях/уме-
ниях успешность выполнения подобных заданий и/или реше-
ние которых основано на аналогичном наборе элементарных 
знаний и умений, существенно повышается.

На первом шаге каждой группе предлагалось решить 
одну или две математические задачи. Оценивалась степень 
успешности (процент участников, правильно и без ошибок 
выполнивших задание) решения задачи в группе.

Задания для каждой из групп предлагались разные. 
Для 1 и 2 групп – по одной математической задаче. Для груп-
пы 1 была дана задача по планиметрии, соответствующая 
по содержанию заданию 25 ОГЭ; для группы два – дробно- 
рациональное неравенство, соответствующее заданию 15 ЕГЭ. 
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Студентам и учителям были предложены по два задания – те же 
задачи, что и школьникам 9-х и 11-х классов.

В результате проведения первого шага эксперимента 
были получены следующие выводы:

1. Успешность выполнения задания по геометрии в группе 
учащихся 9 класса составила 8,6 % (2 чел.), студенты III курса 
полностью справились с ней в 26,3 % случаев (5 чел.), а учителя 
продемонстрировали 38,9 % успеха (7 чел.).

2. Успешность решения дробно- рационального неравен-
ства учащимися 11 класса составила 23,8 % (5 чел.), количество 
студентов, решивших его правильно, составило 47,3 % (9 чел.), 
а учителя успешно решили его в 55,6 % случаев (10 чел.).

Таким образом, можно сделать вывод о том, что пред-
лагаемые задания были достаточно трудными для решения 
не только школьниками, но и студентами и учителями.

Далее группы участников разделили на две подгруппы: 
А и Б. Таким образом, получилось восемь подгрупп участников. 
Каждому участнику подгрупп А предлагалось ответить на во-
прос, что послужило причиной неуспеха, проверить свое решение 
и выделить те математические факты, незнание или неверное 
применение которых привело к неверному решению задач.

Затем участникам подгрупп А предлагались задачи, реше-
ние которых опирается на знание и умение применить тот же 
набор математических фактов. Оценивалась успешность ре-
шения каждой задачи в группе.

В результате проведения второго шага эксперимента 
с подгруппами А были получены следующие выводы:

1. Из числа школьников правильно смогли найти свою ошиб-
ку и ответить на вопрос 6 обучающихся 9 класса (26,1 %) и 8 обу-
чающихся 11 класса (52,4 %). Количество студентов составило 12 
(60 %) для геометрической задачи и 18 (90 %) для неравенства, 
а из общего количества учителей правильно ответили на вопрос 
14 (77,8 %) – для геометрии и 18 (100 %) для неравенства.

2. Успешность решения вторых задач не отличалось су-
щественным образом от результатов решения первых задач.

На втором шаге участникам подгрупп Б предлагался ал-
горитм работы с задачами по схеме, описанной выше.

В результате проведения второго шага эксперимента 
с подгруппами Б были получены следующие выводы:
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1. Из 46 человек, не решивших геометрическую задачу, 
до уровня элементарных умений спустились 18, из них 15 уча-
щихся 9 класса и 3 студента.

2. Из 34 человек, не решивших неравенство, до уровня 
элементарных умений спустились 22, из них 12 учащихся 11 
класса, 5 студентов и 5 учителей.

3. Успешность решения вторых задач повысилась в сред-
нем на 50 %.

Обсуждения и выводы
Проведенное локальное экспериментальное исследова-

ние выявило повышение успешности решения задач по ма-
тематике в ходе реализации предлагаемого алгоритма, по-
ложенного в основу разработанной системы компьютерного 
адаптивного обучающего тестирования, что подтверждает 
эффективность полученных к настоящему времени результатов 
научных исследований создания такой системы и целесообраз-
ность их дальнейшего продолжения. В частности, очевидна 
необходимость проведения дальнейших исследований струк-
туры комплексного задания из блока диагностики, а также 
разработки расширенной типологии системы простых заданий 
из этого же блока. Экспериментальное исследование выявило 
потребность в дальнейшей конкретизации и формализации 
уровней сложности заданий и тренажеров, что рассматривает-
ся как самостоятельная методическая научная задача в рамках 
проблемы дальнейшего совершенствования модели и систе-
мы компьютерного адаптивного обучающего тестирования. 
Развитие технологий искусственного интеллекта раскрывают 
новые возможности в проектировании системы компьютерного 
адаптивного обучающего тестирования, а также в расширении 
ее функционала на другие предметные области, именно эти на-
правления рассматриваются как приоритетные в продолжении 
исследований по рассматриваемой проблеме.
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Применение проектной технологии при обучении 
учителей организации олимпиадной математической 

подготовки школьников

В. Л. Дильман, М. А. Корытова, С. А. Шунайлова
Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет),

г. Челябинск, Российская Федерация

Введение. Задача формирования эффективной системы выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи как всегда стоит на повестке дня. Организация такой 
работы является актуальной не только в связи с запросом общества, но и с желанием самих школьников 
успешно участвовать в математических олимпиадах. Цель нашего исследования состоит в проверке 
эффективности сочетания следующих педагогических условий обучения учителей математики в ма-
гистратуре организации олимпиадной математической подготовки: применение технологии проект-
ного обучения и активное взаимодействие обучающихся с экспертами-практиками. Научная новизна 
заключается в сравнительном анализе эффективности традиционного обучения учителей математики 
в магистратуре и обучения с использованием проектной технологии, что позволило выявить преиму-
щества и недостатки обоих подходов.

Материалы и методы. Была изучена и проанализирована методическая и научная литература 
по проблемам проектного обучения в вузе, проводилось анкетирование обучающихся как с исполь-
зованием метода проектов, так и без него, систематизированы и обобщены данные, полученные 
в результате анкетирования и наблюдения. 

Результаты. В процессе исследования была выявлена проблема недостаточности теоретиче-
ских и методических разработок для обучения школьных учителей подготовке учащихся к успешному 
участию в математических олимпиадах. Для решения этой проблемы была реализована магистерская 
программа, которая позволила осуществить комплексное обучение учителей организации олимпиадной 
математической подготовки учащихся. Данная программа была адаптирована под конкретный кон-
тингент обучающихся – учителей математики общеобразовательных школ, что позволило выстроить 
учебный план с учетом опыта учителей в обучении школьников математике. Кроме того, применение 
проектного обучения помогло сформировать необходимые для педагога качества: креативность, са-
мостоятельность, а также получить в результате конкретные разработки, которые можно применять 
в процессе подготовки учащихся к решению олимпиадных задач. 

Обсуждение и выводы. В процессе исследования доказано, что обучение в магистратуре 
учителей математики олимпиадной подготовке школьников более эффективно с применением техно-
логии проектного обучения и с привлечением преподавателей-практиков в данной области. Получен 
комплекс следующих методик: выявления одаренных детей, развития математических способностей, 
подготовка к решению олимпиадных математических задач. Выстроена вертикаль олимпиадной под-
готовки, начиная с младших классов.

Ключевые слова: олимпиадная подготовка школьников, преподавание математики, метод 
проектов.
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The Use of Project Technology for Teacher Training 
in the Organization of Olympiad-Level Mathematical 

Training for Schoolchildren

Valery L. Dilman, Marina A. Korytova, Svetlana A. Shunailova
South Ural State University (National Research University)

Chelyabinsk, Russian Federation

Introduction. The task of forming an effective system for identifying, supporting, and devel-
oping the abilities and talents of children and youth remains a priority. Organizing such efforts is crucial 
not only due to societal demands but also because students themselves wish to participate successfully 
in mathematics Olympiads. The aim of our research is to assess the effectiveness of combining pedagogi-
cal conditions for training mathematics teachers in master's program of organizing Olympiad mathematics 
preparation: he use of project-based learning technology and active interaction of students with expert 
practitioners. The novelty of the study is comparative analysis of the effectiveness of traditional teach-
ing of mathematics teachers in the master's degree and teaching using project technology, which revealed 
the advantages and disadvantages of both approaches.

Materials and methods. Methodological and scientific literature on project-based learning in higher 
education was studied and analyzed. Surveys were conducted among students who were trained using pro-
ject methods as well as those who were not, and data obtained from these surveys and observations were 
systematized and summarized.

Results. The study revealed a significant problem: insufficient theoretical and methodological de-
velopments for training school teachers to prepare students for successful participation in mathematics Ol-
ympiads. To address this issue, a master's program was implemented that provided comprehensive train-
ing for teachers on organizing Olympiad mathematics preparation for students. This program was tailored 
to a specific group of learners–mathematics teachers from general education schools–allowing for the devel-
opment of a curriculum that considers teachers' experiences in teaching mathematics to students. Further-
more, project-based learning applied during the training helped cultivate essential qualities for educators: 
creativity, independence, as well as producing specific developments that teachers can use when preparing 
students for solving Olympiad problems. 

Discussion and conclusions. In the course of the research, it has been proved that learning math-
ematics teachers in the Olympiad training of school students is more effective using project-based learning 
technology and with the involvement of practical teachers in this field. As a result of this work, a comprehen-
sive set of methodologies was developed: identifying gifted children, fostering mathematical abilities, and pre-
paring them to solve Olympiad mathematics problems. These methodologies are applied within the peda-
gogical process, establishing a vertical structure for Olympiad preparation starting from elementary grades.

Key words: olympiad preparation for school students, mathematics teaching, project method.
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Введение
В Указе Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 
«О национальных целях развития Российской Федерации на пе-
риод до 2030 года» в рамках национальной цели «Возможности 
для самореализации и развития талантов» установлен целевой 
показатель «формирование эффективной системы выявления, 
поддержки и развития способностей и талантов у детей и моло-
дежи» 1. В решении задачи достижения этого целевого показателя 
трудно переоценить роль учителя общеобразовательной школы. 
Именно учитель может определить уровень развития тех или 
иных способностей ученика, предложить ему средства для их 
развития, создать необходимые для этого условия. В частности, 
выявление и развитие математических способностей школьников 
возможно при обучении решению олимпиадных задач. Важность 
олимпиадной подготовки школьников по математике обусловлена 
также тем, что учащиеся выпускных классов все чаще участвуют 
в различного рода олимпиадах с целью получения преферен-
ций при поступлении в ведущие вузы страны. И рейтинг школы, 
помимо прочего, зависит от количества призеров олимпиад раз-
личного уровня, что важно для школы, так как чем выше рейтинг 
образовательной организации, тем выше уровень подготовки 
поступающих в эту организацию детей.

Сложности, связанные с олимпиадной подготовкой по ма-
тематике и информатике, обусловлены ограниченным коли-
чеством учителей, способных ее осуществить. Даже опытные 
учителя не имеют необходимых знаний и умений и часто теря-
ются при организации такого рода занятий. Поэтому школам 
нужна поддержка в организации олимпиадной подготовки. 
Получить эту поддержку, необходимые знания и умения учи-
теля могут в системе дополнительного профессионального 
образования, системе повышения квалификации, проходить 
которую является обязанностью учителя. Также учитель может 
самостоятельно разработать курс олимпиадной подготовки для 
своих учеников, используя различные источники информации, 
множество изданных или размещенных в сети Интернет мате-
риалов. Но возможно и обучение в магистратуре по программе 
соответствующей направленности.

1 О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года: указ Президента 
Российской Федерации от 21.07.2020 № 474.
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Организация обучения в магистратуре, позволяющая ре-
шить поставленные задачи, требует формулировки, подготов-
ки и проверки условий организации этого обучения. Изучив 
теорию и практику подготовки школьного учителя математи-
ки, мы сделали следующее предположение: для повышения 
эффективности подготовки школьного учителя математики 
к работе в рамках олимпиадной подготовки необходимо ком-
плексное и всестороннее их обучение в условиях магистрату-
ры, а также обучение студентов- педагогов с использованием 
метода проектов, позволяющего наряду с проработкой тео-
ретического материала создавать практически реализуемый 
проект, который можно применить в учебном процессе в школе.

Перед авторами была поставлена цель – разработать 
программу методической поддержки работы со школьниками 
и учителями, проводимой институтом предвузовской подго-
товки ЮУрГУ. Для достижения цели сформулированы задачи:

1. Разработка методических рекомендаций для учителей 
основной школы по подготовке учащихся к математическим 
олимпиадам школьного, муниципального уровня, а также к ву-
зовским олимпиадам.

2. Формирование сборника лучших олимпиадных задач 
по математике.

3. Разработка методики раннего выявления математиче-
ской одаренности или склонности детей к занятиям математикой.

Проект заключается в выстраивании олимпиадной рабо-
ты с младших классов до выпускных. Особенностью проекта 
является дифференциация программ для учащихся разного 
уровня математической подготовки и математических спо-
собностей. Обязательной составляющей проекта является 
составление сборников задач с решениями, заданиями для 
самостоятельной работы и ответами к ним.

Научная новизна работы состоит в проверке выдвинутых 
педагогических условий, с учетом которых была разработана 
и реализована образовательная программа подготовки маги-
стров по направлению «Прикладная математика и информатика» 
с педагогической направленностью. Цель исследования состоит 
в проверке эффективности сочетания педагогических условий 
обучения учителей математики в магистратуре и организации 
олимпиадной математической подготовки школьников. Были про-



|192|

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

анализированы различные виды проектов, из них выбраны наи-
более подходящие для реализации цели нашего исследования.

Задачи, решаемые в процессе исследования: изучение тео-
ретических материалов по проблеме организации олимпиадной 
математической подготовки школьников и опыта этой подготов-
ки; систематизация теоретических сведений по теме проектно-
го обучения, изучение его видов и форм, а также обобщение 
практического опыта применения этого метода в высшей школе.

Обзор литературы
Для изучения места проектного обучения в подготовке 

педагога в магистратуре требуется рассмотреть различные 
аспекты его применения: принципы, особенности организации, 
преимущества и недостатки.

В работах [9, 20] изучаются особенности проектного об-
учения на разных уровнях образования. Проектное обучение 
как эффективный метод практико- ориентированного обучения 
и приобретения опыта деятельности студентами рассматри-
вается в работах [10, 21]. Приводятся условия успешности 
использования проектного обучения и указывается, что «про-
ектная деятельность способствует формированию самосто-
ятельности и настойчивости при решении задач творческой 
направленности, приобретению опыта планирования собствен-
ной деятельности, коллективной работы» [21, с. 375]. Форму-
лируются принципы организации проектного обучения [20]. 
Отмечается важная роль самостоятельной работы при органи-
зации обучения студентов с применением метода проектов [16].

Рассматривая проектное обучение при подготовке педа-
гога на примере гуманитарных дисциплин, Н. П. Петрова [15] 
изложила генезис метода проектов в образовании, сущность 
этого метода, выделила основные принципы его реализации: 
«а) связь идеи проекта с реальной жизнью; б) интерес к вы-
полнению проекта со стороны всех его участников; в) ведущая 
роль консультативно- координирующей функции препода-
вателя; г) самоорганизация и ответственность участников 
проекта; д) нацеленность на создание конкретного продукта 
и др.» [15, с. 92]. Показаны пути и способы овладения профес-
сиональной компетентностью студентами педагогического 
вуза посредством проектного обучения [18].
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Преимущества проектного обучения проявляются в фор-
мировании познавательной мотивации студентов: «усиление 
познавательной мотивации, проявление интереса к обучению» 
[11, с. 52], «правильно организованная работа профессиональ-
ной подготовки будущих педагогов в процессе проектного 
обучения повышает мотивацию и поддерживает интерес к обу-
чению в течении всего учебного процесса» [14, с. 184], «именно 
при работе над проектом мы можем наблюдать у студентов 
формирования положительной мотивации» [8, с. 164].

Как указывают многие авторы, проектное обучение по-
зволяет объединить теоретические знания студентов с приме-
нением этих знаний в практической деятельности [19, с. 146] 
как инструмент многомерного образования [17]. Отмечается 
также возможность для студентов «использовать свой твор-
ческий потенциал, самоопределиться и трансформировать 
имеющиеся теоретические знания в практические» [12, с. 53], 
«проектная деятельность является связующим звеном между 
теорией и практикой в обучении студентов» [1, с. 28], изучается 
вопрос формирования профессиональных качеств у обучаю-
щихся посредством проектного обучения [2].

Проведенный анализ источников показал, что проектное 
обучение имеет достаточно много преимуществ по сравнению 
с традиционным. Отмечается его практикоориентировать, по-
тенциальная возможность развития самостоятельности студен-
тов, формирования их познавательной мотивации. Выделены 
принципы организации проектного обучения, рассмотрены 
особенности его применения на разных уровнях образования. 
Также рассмотрены вопросы применения проектного обучения 
в подготовке педагогов.

Принимая решение о разработке образовательной про-
граммы, нацеленной на повышение эффективности обучения 
школьных учителей в магистратуре подготовке своих учеников 
к решению олимпиадных математических задач с применением 
метода проектов, мы учитывали как теорию, так и практику 
применения этого метода.

Материалы и методы
Исходным материалом для работы послужили научные 

труды, по применению и развитию технологии проектного 
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обучения в образовании. Поскольку одним из условий было 
применение проектного обучения при подготовке учителей, 
мы проанализировали теоретический материал по этой теме: 
было рассмотрено понятие проектного обучения, условия 
и принципы его реализации, виды и типы проектного обуче-
ния. Изучались различные комплексы педагогических условий 
для эффективного применения проектного обучения в высшей 
школе для студентов гуманитарных, технических и других на-
правлений подготовки в магистратуре и в бакалавриате. Осо-
бое внимание было уделено применению проектного обучения 
в магистратуре педагогической направленности.

Были изучены и проанализированы теоретический мате-
риал и практический опыт обучения учителей в магистратуре, 
собственный опыт разработки и реализации магистерской 
программы по направлению 01.04.02 Прикладная матема-
тика и информатика. По результатам этой работы нами были 
сформулированы педагогические условия организации обу-
чения учителей в магистратуре математической олимпиадной 
подготовке. Затем эффективность применения этих условий 
проверялась в реальном педагогическом процессе.

Базой исследования стал Южно- Уральский государствен-
ный университет (национальный исследовательский уни-
верситет). Наблюдение осуществлялось над обучающимися 
и выпускниками магистратуры по направлению подготовки 
«Прикладная математика и информатика» педагогической 
направленности. Проводилось сравнение результативности 
обучения по данной программе без использования (3 выпу-
ска) и с использованием проектного обучения по следующим 
показателям: количество подготовленных и опубликованных 
научных работ, сохранность контингента, вовлеченность сту-
дентов в учебную и проектную деятельность, мотивирован-
ность. Основными методами исследования стали сравнение, 
наблюдение, анализ причинно- следственных связей, анке-
тирование обучающихся в процессе учебы и после защиты 
выпускной квалификационной работы.

Результаты
Причинами низкого уровня подготовки учителей к олим-

пиадной работе со школьниками является: отсутствие мо-
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тивации у учителей, слабая доступность, а часто даже от-
сутствие методических материалов по организации такой 
работы в школах в рамках внеурочной деятельности, недо-
статочная методическая подготовленность учителей к работе 
с заинтересованными школьниками.

Инициативная группа преподавателей ЮУрГУ в тече-
ние многих лет предпринимала попытки изменить эту ситу-
ацию. В одном из сильнейших лицеев города (МАОУ «Лицей 
№ 97 г. Челябинска») в течение полутора лет учителям читал-
ся курс по организации внеклассной работы, направленной 
на подготовку школьников к математическим олимпиадам. Так-
же в разных школах города в течение многих лет эпизодически, 
а в ряде школ регулярно, преподавателями ЮУрГУ проводились 
занятия со школьниками. При этом наибольшую эффективность 
показала форма работы совместно с учениками и учителями.

В течение примерно десяти лет на факультете математи-
ки, механики и компьютерных наук Южно- Уральского госу-
дарственного университета работал городской лекторий для 
учителей математики школ города Челябинска по олимпиадной 
тематике. Однако эта работа оказалась недостаточно эффек-
тивной. Отметим также, что курсы повышения квалификации 
учителей обычно являются довольно краткосрочными. И это 
не позволяет выстроить стройную и долговременную траекто-
рию обучения школьников решению олимпиадных задач. Кроме 
того, не секрет, что мотивация педагогов на этих курсах часто 
недостаточная: это, по существу, процедура, которую учителя 
должны регулярно выполнять. И следовательно, выбор курсов 
обычно происходит по принципу «что полегче и быстрее».

В силу недостаточной систематичности таких занятий и не-
стабильности контингента слушателей в поисках более успешных 
методов и форм обучения учителей олимпиадной подготовке 
школьников появилась идея начать подготовку преподавателей 
в магистратуре. Мы предложили полный курс с разнообразными 
дисциплинами, часть из которых являются узкоспециальными, 
а другие формируют и расширяют мировоззрение преподавателя.

Первый набор на образовательную магистерскую програм-
му по направлению подготовки 01.04.02 с педагогической на-
правленностью состоялся в 2017 г. в очной и очно-заочной фор-
ме. Позже студенты обучались только по очно-заочной форме.
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По окончании обучения первого и второго набора студентов 
по этой программе был проведен анализ результатов с целью вы-
работки мер для повышения качества подготовки и актуализации 
содержания образовательной программы с учетом современных 
требований и были выявлены следующие проблемы:

– низкая мотивация студентов в обучении на фоне высо-
кой их загруженности на основной работе;

– низкая активность в научной работе.
Такое положение сложилось из-за непонимания студента-

ми целей изучения конкретных дисциплин. Мы сделали пред-
положение, что применение технологии проектного обучения, 
сочетание теоретического обучения и его практического при-
менения поможет решить выявленные проблемы. Ориентация 
обучения на реализацию конкретного проекта фокусирует 
нацеленность студентов на результат и стимулирует их моти-
вацию. Изучение каждой дисциплины учебного плана будет 
более осознанным, если заранее будет известна и понятна цель 
ее изучения с точки зрения реализации проекта.

Так, Г. К. Селевко 1 считал технологию проектного обуче-
ния метатехнологией, применимой на разных уровнях обра-
зования, он отмечал ее потенциальную возможность развития 
важнейших компетенций для современной жизни и способ-
ностей к аналитическому, критическому и творческому мыш-
лению, развитие исследовательских умений. Эти особенности 
проектного обучения позволили нам предположить, что вне-
дрение данной технологии в учебный процесс даст положи-
тельный результат, что подтвердилось далее результатами 
защит выпускных квалификационных работ и их практическим 
применением в реальном учебном процессе.

В процессе реализации образовательной программы вы-
явлено следующее преимущество проектного обучения: четкая 
формулировка задач проекта на начальном этапе его реализации 
позволила обучающимся осознанно подходить к изучению дис-
циплин учебного плана. Такими задачами были: разработка ме-
тодических рекомендаций для учителей основной школы по под-
готовке учащихся к математическим олимпиадам, формирование 
сборника(ов) олимпиадных задач по математике, разработка 

1 Селевко Г. К. Энциклопедия образовательных технологий: [в 2 т.]. М.: Можайский полиграфкомбинат, 
2006. 816 с. EDN QVDTMD
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методики раннего выявления математической одаренности или 
склонности детей к занятиям математикой. В результате, темы 
выпускных квалификационных работ были сконцентрированы 
вокруг этих задач, а именно: «Взаимосвязь доминирующей ре-
презентативной системы и математической успешности ученика», 
«Выявление, развитие и обучение одаренных детей на уроках 
математики в основной школе», «Математическая подготов-
ка младших школьников к конкурсному отбору при поступлении 
в пятый класс школ с углубленной математической подготовкой 
и дальнейшим успешным выступлениям в математических со-
стязаниях», «Организация дополнительного математического 
образования в 5–6 классах средней школы», «Развитие логиче-
ского мышления у школьников в процессе решения задач-игр», 
«Иcпoльзoвaниe вoзмoжнocтeй прoгрaммы ТРПЛ кaк cрeдcтвa 
рaзвития мaтeмaтичecкoгo мышлeния y дeтeй», «Дискретная оп-
тимизация в олимпиадных задачах и задачах ЕГЭ».

Разберем выбор соответствующих признаков, продикто-
ванных особенностями нашего проекта. Е. С. Полат 1 предложи-
ла типологию проектов по шести типологическим признакам.

Признак первый – доминирующая в проекте деятель-
ность. Реализуемый нами проект предполагает практико- 
ориентированную деятельность. Но, безусловно, в нем также 
используется и исследовательская, поисковая, творческая дея-
тельность, без которых невозможно создание результативного 
проекта. Результатом проектной работы учащихся являются 
как планы работ по организации дополнительного обучения, 
учитывающие возрастные и личностные особенности, алго-
ритмы выявления математических способностей школьников, 
так и сборники задач с разобранными заданиями и указаниями 
для самостоятельной работы.

Второй признак – предметно- содержательная область. 
Определяющим область исследования в этом признаке явилось 
то, что все студенты являются преподавателями математики 
в различного рода учебных заведениях города.

Третий признак связан с характером координации проекта. 
В нашей реализации проекта применятся непосредственный, 
но гибкий способ координации. Это связано с тем, что все участ-

1 Полат Е. С., Бухаркина М. Ю. Современные педагогические и информационные технологии в системе 
образования: учебное пособие. 3-е изд., стер. М.: Академия, 2010. EDN QXZMNP
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ники проекта являются уже опытными преподавателями, име-
ющими некоторые наработки в предлагаемых исследованиях.

Выбор остальных трех признаков проекта обусловлен 
условиями обучения и соответствующим учебным планом 
направления. Четвертым признаком является характер кон-
тактов. Была возможность осуществлять постоянные и непо-
средственные контакты для обсуждения конкретных задач 
и хода реализации проекта как обучающихся друг с другом, 
так и с руководителем проекта.

Количество учащихся (пятый признак) продиктовано чис-
лом бюджетных мест, выделенных на это направление и эту 
программу магистратуры. Продолжительность проекта (шестой 
признак) заложена в сроке обучения – 2,5 года.

Магистерская программа «Инновационные технологии 
в дополнительном математическом образовании учащихся» 
по направлению подготовки 01.04.02 Прикладная математика 
и информатика в настоящее время реализуется с применением 
технологии проектного обучения.

Области и сферы профессиональной деятельности вы-
пускника данной образовательной программы:

– сквозные виды профессиональной деятельности в про-
мышленности в сфере научно- исследовательских и опытно- 
конструкторских разработок;

– связь, информационные и коммуникационные техно-
логии в сфере проектирования, разработки и тестирования 
программного обеспечения;

– образование и наука в сфере общего образования, про-
фессионального образования, дополнительного образования.

При разработке образовательной программы авторский 
коллектив учитывал особенность контингента студентов. Целе-
вая аудитория программы – учителя математики и информатики 
школ и преподаватели вузов. Наряду с компетенциями, общими 
для всех программ в рамках данного направления подготов-
ки, были введены специфические компетенции именно для 
этой магистерской программы, предполагающие формиро-
вание способностей проектировать и реализовывать учебно- 
методическое обеспечение дополнительного математического 
образования в общеобразовательных организациях, а также 
проектировать и реализовывать учебно- методическое обеспе-
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чение дисциплин математического и информационного цикла 
по программам бакалавриата.

Для формирования этих компетенций в учебный план 
были включены следующие дисциплины: научный семинар, 
мониторинг и оценка качества образования, методика и ор-
ганизация внеучебной деятельности по математике, а также 
различные виды практик. Каждая дисциплина вносит свой 
вклад в формирование указанных компетенций. Дисципли-
ны учебного плана подобраны таким образом, чтобы обучить 
студентов планированию и организации внеучебной работы 
со школьниками для подготовки к решению олимпиадных за-
дач по математике, оценке результатов этой работы.

Одной из важнейших учебных дисциплин является науч-
ный семинар, проводимый в течение четырех семестров. Его 
главная цель – помочь каждому студенту создать план рабо-
ты по олимпиадной подготовке для своей образовательной 
организации по всем параллелям, начиная с младших клас-
сов, и снабдить этот план удобными и полными задачниками. 
Контрольные мероприятия текущего контроля проводились 
в виде письменных и устных олимпиад. Такая организация 
учебного процесса позволила выпускнику данной образова-
тельной программы легко реализовывать полученные навыки 
в преподавательской деятельности.

Для практического применения полученных в процессе 
теоретической подготовки знаний были предусмотрены про-
изводственные практики. Поскольку в настоящее время прово-
дится довольно большое количество олимпиад разного уровня 
сложности, в том числе школьных и муниципальных, студентам 
в рамках практик была дана возможность составлять варианты 
олимпиад, обсуждать эти варианты с руководителями практик, 
проводить олимпиады в своих образовательных учреждениях 
и анализировать результаты.

Цель изучения учебной дисциплины «Методика и орга-
низация внеурочной деятельности по математике» – разви-
тие у студентов способностей проектирования и реализации 
учебного процесса и методического обеспечения дисциплин 
математического цикла во внеурочной деятельности в обще-
образовательных организациях и в образовательных органи-
зациях профессионального образования. В результате освое-
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ния студенты изучили специфику внеурочной познавательной 
деятельности по математике школьников и студентов, формы 
организации такой деятельности, научились разрабатывать 
учебно- методическое обеспечение и реализовывать его в учеб-
ном процессе. Лекционный материал содержит теоретические 
основы методики и организации внеурочной деятельности 
по математике учащихся с учетом их возраста, планы работы 
спецкурсов и кружков, в частности, по олимпиадной подготовке, 
основы психолого- педагогических знаний и особенности работы 
с учащимися конкретного возраста, правила разработки тем 
и конкретных занятий. Практические занятия направлены на ос-
воение приемов и методов организации внеурочной деятель-
ности учащихся по математике, ее проектирования, реализации 
и оценки результатов реализации, выполнение методических 
разработок конкретно для учащихся начальной школы, 5–6, 7–8, 
9–10 классов общеобразовательных школ. Рассматриваются 
различные разделы олимпиадной математики.

В результате освоения дисциплины «Организация иссле-
довательской деятельности учащихся» обучающиеся позна-
комились со спецификой исследовательской деятельности 
школьников и студентов, формой организации исследова-
тельской деятельности и научились разрабатывать учебно- 
методическое обеспечение исследовательской деятельности, 
учащихся и реализовывать его в учебном процессе. Исследова-
тельская деятельность учащихся, нацеленная на поддержание 
постоянного интереса учащихся к решению нестандартных 
задач, самостоятельному получению новых знаний, выходящих 
за рамки школьной программы, является одним из способов их 
подготовки к успешному участию в олимпиадах.

Цели учебной дисциплины «Методы решения олимпиад-
ных задач по математике»: формирование у студентов способ-
ности понимать и применять в профессиональной деятельности 
математические идеи и аппарат; развитие и укрепление у сту-
дентов способности к логическому мышлению, к напряженной 
умственной деятельности; развитие способности самостоятель-
но пополнять свои знания, развитие и укрепление у студентов 
способности к организационно- методической деятельности. 
Задачи: обучение студентов понятиям и методам школьной 
олимпиадной математики; обучение студентов технологиям 
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спецкурсов и кружков в средней школе, необходимым им в бу-
дущей профессиональной деятельности.

Изучив дисциплину «Специальные главы теории графов, 
комбинаторики и теории чисел», студенты освоили не только 
непосредственно понятия этого раздела математики, но и рас-
смотрели методы решения олимпиадных задач с применением 
данных разделов.

Цель освоения дисциплины «Мониторинг и оценка ка-
чества образования» – формирование у студентов целостного 
представления о современной системе мониторинга образова-
ния и готовности к решению профессиональных задач в части 
оценки качества образования с целью обеспечения повышения 
этого качества. Задачи: познакомить студентов с сущностью 
и основными методами мониторинга образовательного про-
цесса; сформировать знания о видах мониторинга и сферах 
его применения в управлении образованием; сформировать 
представление о методах оценки качества образования с це-
лью принятия обоснованных управленческих решений.

Кроме того, было организовано преподавание части дис-
циплин доцентами и профессорами, имеющими большой опыт 
работы в физико- математическом лицее и летних математиче-
ских школах, а также являющимися членами жюри олимпиад 
различного уровня.

Олимпиадную подготовку необходимо начинать с млад-
ших классов. Так как младшие школьники еще не «запуганы» 
сложностью математики, у них в высокой степени присутству-
ет природная любознательность. На этом начальном уровне 
знаний предлагаемые им задачи для них вполне понимаемы. 
Логика выстраивания занятий для школьников разного возрас-
та предполагает почти одинаковые темы, но при этом непре-
рывное усложнение заданий, что связано с новыми знаниями, 
полученными на уроках. То есть, по существу, используется 
«спиральное» обучение. Ведь тематика задач на самом деле 
довольно ограничена. Поэтому начинать олимпиадную под-
готовку в старших классах почти бессмысленно.

В регионе функционирует несколько образовательных 
центров, куда также приходят школьники, интересующиеся 
математикой и информатикой, так как в своих школах они 
не получают достаточной олимпиадной подготовки.
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Всем этим и был обоснован выбор именно такой образо-
вательной программы для обучения студентов в магистратуре. 
Конечной целью обучения на программе было определено 
выстраивание всех уровней олимпиадной подготовки школьни-
ков по математике, разработка учебных пособий для каждого 
возраста учащихся с разбором задач и с заданиями для само-
стоятельной работы, а также создание алгоритма выявления 
математических способностей школьников.

В результате правильно проведенной профориентацион-
ной работы в образовательных центрах города были набраны 
студенты, активно заинтересованные в изучении предлагае-
мых дисциплин, участии в проекте, связанным с олимпиадной 
подготовкой школьников.

Результаты работы преподавателей и студентов при под-
готовке к реализации проекта и затем в непосредственной 
работе над проектом изложены в научных статьях препода-
вателей, а также студентов в соавторстве с преподавателями: 
о развитии математического мышления школьников [3], обнов-
ление содержания обучения в школе [6], развитие интереса 
школьников к решению олимпиадных задач по математике [7], 
обучение решению олимпиадных задач школьников старших 
[4] и младших [5, 13] классов.

Выпускными квалификационными работами магистрантов 
заинтересовались образовательные центры города Челябинска, 
такие как «Вектор знаний», «Начнем сначала», «Просто класс». 
Параллельно с учебой в магистратуре и написанием выпускной 
квалификационной работы наши студенты, будучи учителями 
и преподавателями в образовательных организациях, уже на-
чали внедрять свои наработки во внеурочную деятельность. По-
добного результата при обучении магистрантов в предыдущие 
годы не наблюдалось. Из чего мы и делаем вывод об эффектив-
ности разработанной образовательной программы и положи-
тельном влиянии применения технологии проектного обучения.

Использование проектной технологии также повысило 
удовлетворенность студентов реализацией образовательного 
процесса, что подтверждено результатами анкетирования, 
которое проводится регулярно. По сравнению с выпусками 
предыдущих годов, у магистрантов 2022 г. приема на 12 % по-
высилась общая удовлетворенность программой магистратуры, 
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на 6 % выше они оценили качество сопровождения самостоя-
тельной работы обучающихся.

Обсуждение и выводы
Проведенное исследование и его результаты показали, что 

применение проектного обучения учителей подготовке школь-
ников к решению олимпиадных математических задач дает 
положительный результат: повышается мотивации студентов, 
усиливается практическая ценность и, как следствие, уровень 
подготовленных выпускных квалификационных работ, фор-
мируется у студентов креативность, самостоятельность, ини-
циативность, умение работать в команде. Привлечение к пре-
подаванию учебных дисциплин преподавателей- практиков 
в области подготовки и проведения математических олимпиад 
для школьников повысило практическую ценность изучения 
дисциплин для студентов и позволило получить значительный 
практический результат реализации программы.

По сравнению с традиционной технологией, применение 
проектного обучения позволило сохранить контингент студентов, 
получить большее количество публикаций. Также отметим высо-
кую мотивированность студентов- учителей обучения в магистра-
туре из-за возможности применение полученных знаний сразу же 
в реальном учебном процессе при обучении школьников.

Частью проекта являются разработанные совместно с пси-
хологами методики выявления и развития ранней математиче-
ской одаренности. Выделены типы задач для развития мате-
матических способностей школьников разных классов, создан 
банк таких задач, подготовлены учебные пособия как часть 
выпускной квалификационной работы, которые планируется 
использовать в образовательных центрах и школах города, 
в летних математических школах.

В дальнейшем планируется разработать и реализовать 
на практике аналогичную программу для учителей информатики.
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Универсальная модель ключевой задачи 
профессиональной деятельности ИТ-специалистов 

системы СПО в формате демонстрационного экзамена

В. В. Королёв
Ленинградский государственный университет имени А. С. Пушкина,

Санкт-Петербург, Российская Федерация

Введение. Современные тенденции развития системы СПО формируют спрос на высококва-
лифицированных ИТ-специалистов среднего звена, готовых решать реальные производственные 
задачи. Демонстрационный экзамен становится важным инструментом независимой оценки профес-
сиональных компетенций и стимулирует рост качества обучения, так как предопределяет изменения 
в содержании подготовки. При этом традиционные учебные задачи зачастую не позволяют в полной 
мере отражать сложность профессиональной деятельности. В статье раскрывается актуальность фор-
мирования универсальной модели ключевой задачи профессиональной деятельности для итоговой 
аттестации ИТ-специалистов, которая обеспечивает практико-ориентированный характер обучения 
и объективную проверку результатов. 

Материалы и методы. Исследование базируется на анализе научной литературы, положений 
федеральных государственных образовательных стандартов и профессиональных стандартов в сфе-
ре ИТ, а также принципов жизненного цикла разработки программного обеспечения. Использовались 
методы библиографического, сравнительного, описательного и обобщающего анализа.

Результаты. Предложена универсальная модель постановки ключевой профессиональной 
задачи в форме спецификации, которая учитывает требования работодателей, реальную произ-
водственную направленность и логику жизненного цикла ПО. Универсальная модель способствует 
развитию проектного мышления студентов и обеспечивает создание прозрачных критериев оценки 
результатов профессиональной деятельности, демонстрируемых в ходе итоговой аттестации (прово-
димой в форме демонстрационного экзамена). Структура модели ориентирована на формирование 
целостного представления о процессе разработки, так как объединяет под собой задачи от анализа 
исходных требований до проверки качества итогового решения – продукта проводимой работы. В ходе 
критической оценки модели выявлены перспективы интеграции модели в целях стимулирования по-
ложительных изменений в уровне готовности обучающихся к реальным условиям труда. 

Обсуждение и выводы. Представленная модель может стать основой для разработки новых 
подходов к формированию содержания итоговой аттестации и организации обучения ИТ-специалистов 
в СПО. Внедрение модели позволит преодолеть существующие противоречия между реальной произ-
водственной деятельностью и состоянием образования, практикой реализации образовательных про-
грамм, а также обеспечить готовность выпускников эффективно решать профессиональные задачи. 

Ключевые слова: демонстрационный экзамен, спецификация, ключевая задача профессио-
нальной деятельности, обучение ИТ-специалистов.
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Universal Model of a Key Professional Task for IT 
Specialists in the System of Secondary Vocational 

Education in the Format of a Demonstration Exam

Vladimir V. Korolev
Pushkin Leningrad State University,

Saint Petersburg, Russian Federation

Introduction. Modern trends in the development of the system of secondary vocational education 
(SVE) have led to a growing demand for highly qualified IT specialists capable of addressing real-world indus-
trial tasks. The demonstration exam has become an important tool for the independent assessment of profes-
sional competencies and a driver of quality improvements in training, as it necessitates changes in curriculum 
content. However, traditional educational tasks often fail to reflect the complexity of actual professional ac-
tivities. This article highlights the relevance of developing a universal model for a key professional task used 
in the final assessment of IT specialists, aimed at ensuring a practice-oriented approach to training and an 
objective evaluation of learning outcomes.

Materials and methods. The study is based on the analysis of scientific literature, federal state edu-
cational standards, professional standards in the IT field, and the principles of the software development life 
cycle. Methods of bibliographic, comparative, descriptive, and generalizing analysis were applied.

Results. A universal model of formulating a key professional task in the format of a specification is pro-
posed. The model incorporates employer requirements, reflects real-world industry needs, and aligns with 
the software development life cycle. It fosters the development of project-based thinking among students 
and ensures the creation of transparent assessment criteria for professional performance demonstrated dur-
ing the final certification (in the form of a demonstration exam). The model structure provides a holistic view 
of the development process by integrating tasks from requirement analysis to final product quality verification. 
A critical evaluation of the model reveals its prospects for promoting positive changes in student readiness 
for real-world working conditions.

Discussion and conclusion. The proposed model may serve as a foundation for new approaches 
to structuring final certification and organizing the training of IT specialists within the SVE system. Its im-
plementation is expected to overcome existing contradictions between actual industry practices and current 
educational processes, thereby ensuring that graduates are fully prepared to address professional challenges.

Key words: demonstration exam, specification, key professional task, training of IT specialists..
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Введение
Вектор современной национальной политики в области про-
фессионального образования активно смещается в сторону 
модернизации и стимулирования системы среднего профес-
сионального образования (далее – СПО), что связано с идеями 
и проблематикой повышения его качества при реализации при-
оритетов и преодолении вызовов социально- экономического 
развития Российской Федерации.

Одним из ключевых двигателей развития системы СПО 
стоит признать реализующуюся с 2022 г. программу «Про-
фессионалитет», экспериментальное внедрение которой 
продемонстрировало возможности осуществления транс-
формаций, в первую очередь нацеленных на повышение 
востребованности специалистов, окончивших программы 
подготовки в СПО, на рынке труда 1. Во многих отраслях 
и сферах хозяйствования наблюдается острейший дефицит 
специалистов, в том числе в сфере информационных техно-
логий (далее – ИТ) 2. Причем востребованными оказываются 
опытные специалисты, компетенции и профессионализм 
которых соответствуют ожиданиям работодателей, что ста-
новится приоритетом при отборе соискателей.

Подготовка конкурентоспособных специалистов и совер-
шенствование обучения в СПО представляются фундамен-
тальными процессами реализации как упомянутой программы 
«Профессионалитет», так и в целом принимаемых и движущих 
институт СПО инициатив [1]. Отметим, что за последние годы 
была внедрена практика проведения демонстрационного экза-
мена для выпускников в системе СПО, целью которой является 
повышение конкурентоспособности специалистов и преодоле-
ние разрыва между требованиями, потребностями рынка труда 
и профессиональными компетенциями специалистов – выпуск-
ников программ СПО [1; 5], в том числе по ИТ-специальностям. 
Тем не менее, несмотря на небезуспешную практику прове-
дения демонстрационных экзаменов, открытыми и нерешен-

1 «Профессионалитет»: как изменится система среднего профобразования [Электронный ресурс]. URL: 
https://профессионалитет.рф/news/proekt- professionalitet-kak-izmenitsya- sistema-srednego- profobrazovaniya/ 
(дата обращения: 20.03.2025); Перезагрузка системы среднего профессионального образования в России 
[Электронный ресурс] // Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ. URL: 
https://issek.hse.ru/news/783551284.html (дата обращения: 24.03.2025).

2 Более половины опрошенных российских работодателей видят дефицит ИТ-специалистов [Элек-
тронный ресурс] // CNews. URL: https://www.cnews.ru/news/line/2025–02–20_bolee_poloviny_oproshennyh 
(дата обращения: 23.03.2025).
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ными остаются вопросы совершенствования их организации 
в ракурсе полноты оценки профессиональных компетенций 
обучающихся и их соответствия требованиям рынка труда. 
Данная проблема тесно связывается с противоречиями дина-
мизма требований работодателей, идеями получения реаль-
ного практического опыта в процессе освоения программы 
подготовки в СПО, а также его демонстрации при проведении 
аттестации и последующей интеграции на рынок труда.

Таким образом, актуальность исследования процессов 
совершенствования демонстрационного экзамена в системе 
СПО при выпуске ИТ-специалистов обосновывается необхо-
димостью конкретизации перечня требований, которые предъ-
являются к выпускникам на рынке труда и отражают предмет 
оценки, проводимой в ходе демонстрационного экзамена. По-
добное также указывает и на необходимость совершенство-
вания подготовки специалистов по ИТ-специальностям, что 
позволит на перспективу повысить общие результаты проводи-
мых демонстрационных экзаменов за счет влияния на подходы 
к обучению ИТ-специалистов в СПО.

Итоговая аттестация ИТ-специалистов в системе СПО 
должна происходить в соответствии с запросами рынка труда 
и актуальным содержанием профессиональной деятельности. 
Такое содержание находит отражение в ключевых задачах 
профессиональной деятельности [6; 7], в соответствии с ко-
торыми формируется профиль профессиональных компе-
тенций труда будущего специалиста. Перспективной видится 
проработка идей универсализации модели ключевой зада-
чи профессиональной деятельности специалистов в сфере 
ИТ, что позволит внести вклад в преодоление выявленных 
противоречий и проблемы повышения качества подготовки 
ИТ-специалистов в системе СПО.

Целью исследования является формирование универ-
сальной модели ключевой задачи профессиональной деятель-
ности специалистов в сфере ИТ в формате демонстрационного 
экзамена в системе СПО.

Достижение указанной цели исследования потребует кон-
кретизации теоретических аспектов и современного состояния 
универсализации требований к профессиональной деятель-
ности ИТ-специалистов; уточнения способов формализации 
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ключевых задач через их спецификацию; конкретизации струк-
туры модели и её критической оценки с позиции дальнейшей 
интеграции в подготовку студентов по ИТ в системе СПО.

Предполагается, что ориентация на универсальную модель 
ключевой задачи профессиональной деятельности специали-
стов в сфере ИТ среднего звена в формате демонстрационного 
экзамена позволит повысить качество и скорость подготовки 
будущих специалистов за счет формирования готовности решать 
основные профессиональные задачи, с которыми сталкивается 
специалист в ходе профессиональной деятельности.

Обзор литературы
На современном этапе процессы подготовки ИТ-специ-

алистов в  системе СПО преодолевают стадию активных 
трансформаций, обусловленных как общими тенденциями 
совершенствования профессионального образования, так 
и специфическими идеями, конкретно нацеленными на улуч-
шение ИТ-образования [1; 5; 17]. Традиционными и наиболее 
обширными проблемами обучения ИТ-специалистов в системе 
СПО представляются институциональные и компетентност-
ные ограничения, которые приводят к фокусированию под-
готовки на нередко устаревших задачах [6]. Их преодоление 
обосновывается через возможности дуальной подготовки, 
в которой развитие компетенций специалиста происходит 
в контексте реализации запросов работодателей на уровне 
колледж- компания [10]. Именно преодоление диспропорций 
и отсутствующего баланса между требованиями работода-
телей и подготовкой обучающихся рассматривается в каче-
стве стратегической задачи, которая должна разрешаться 
на уровне всей системы СПО. Единственно верным решением 
считается практическая ориентация обучения и развитие у вы-
пускников достаточных практических умений [3]. Преодоление 
дефицита специалистов в области ИТ в том числе не может 
происходить без повышения качества их подготовки; во мно-
гом дефицит проявляется в уровне качества человеческого 
капитала, по причине чего количественный подход к выпуску 
специалистов не обеспечивает должного эффекта [18].

Кроме того, растущий спрос на квалифицированные 
кадры в области ИТ определяют поставленные во главу 
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социально- экономического развития России задачи циф-
ровизации. Система СПО способна в ускоренном формате 
удовлетворить данные запросы. По этой причине сегодня 
проявляется сокращение сроков реализации программ под-
готовки специалистов в СПО, а также внедряются экспери-
ментальные практики совершенствования обучения через 
обеспечение его практико- ориентированности [8].

Внедрение демонстрационного экзамена рассматривается 
в качестве одного из последствий происходящих тенденций, 
т. к. во многом отвечает текущим потребностям в совершен-
ствовании процессов проведения государственной итоговой 
аттестации [15]. Исследование исторических аспектов и пред-
посылок внедрения демонстрационного экзамена показывает, 
что его «прародителями» выступают стандарты WorldSkills [1; 
12; 14], необходимость в которых объясняется накопивши-
мися за долгие годы противоречиями в качестве подготов-
ки специалистов СПО. Характерными проявлениями данных 
противоречий являются сложности работодателей с подбором 
квалифицированных кадров, кадровый разрыв между компе-
тенциями выпускников и требованиями рынка, необходимость 
ускоренного перехода на практико- ориентированную модель 
подготовки, которая будет отвечать объективным потребностям 
рынка труда и приведет к росту качества образования [13].

Применительно к  ИТ-специалистам, их подготовке 
и выпуску в системе СПО указанные процессы отличают-
ся не меньшей актуальностью. В научной литературе пред-
ставлены обширные исследования, раскрывающие влияние 
WorldSkills и демонстрационных экзаменов на качество под-
готовки ИТ-специалистов. Основными эффектами произво-
димого перехода на новые способы подготовки называются 
повышение объемов практической деятельности и её каче-
ства; создание условий обучения, приближенных к будущей 
профессиональной деятельности; вовлечение работодателей 
в разработку стандартов и требований, причем не формаль-
ное, а реальное [4, 11]. Прохождение демонстрационного 
экзамена как инновационная форма представляет интерес 
в целом для системы профессионального образования, в том 
числе и высшего [19]. В результате специалисты, успешно 
прошедшие демонстрационный экзамен, как минимум на фор-
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мальном уровне признаются в качестве компетентных про-
фессионалов [2]. Прохождение демонстрационного экзамена 
позитивно сказывается на трудоустройстве и способствует 
перестройке содержания обучения таким образом, чтобы 
специалист в сфере ИТ оказывался всесторонне развитым 
и при этом был готов решать профессиональную задачу, ко-
торая ставится на демонстрационном экзамене [7].

Отметим, что идеи трансформации содержания и подхо-
дов к организации обучения на фоне внедрения демонстра-
ционного экзамена в СПО прорабатывались рядом ученых [9; 
16; 20], которые пришли к выводам о необходимости пересмо-
тра как процессов подготовки, так и дальнейшей интеграции, 
и адаптации специалистов в условиях рынка труда. Выпускники 
далеко не всегда оказываются способны решать реальные про-
фессиональные задачи и нуждаются в дополнительной прак-
тической подготовке, организация которой становится основой 
формирования и развития профессиональных компетенций. 
По этой же причине открытой видится задача формализации 
и универсализации требований к ключевой профессиональной 
задаче деятельности ИТ-специалиста, которая оценивается 
в ходе демонстрационного экзамена.

Таким образом, проведенный обзор литературы позволил 
уточнить и подтвердить существующие основные противоре-
чия в области повышения эффективности и качества подго-
товки ИТ-специалистов в системе СПО. Демонстрационный 
экзамен и решение в ходе него задачи профессиональной 
деятельности представляются в качестве стимула пересмотра 
и последующего изменения содержания и практики обучения 
специалистов в сфере ИТ. Поддержка подготовки ИТ-специа-
листов при этом нуждается в универсализации – требуется раз-
вить и согласовать требования к ключевой профессиональной 
задаче деятельности специалиста в сфере ИТ в системе СПО.

Материалы и методы
Материалами к исследованию выступили труды ученых, 

в которых актуализируются ведущие проблемы, противоре-
чия и способы совершенствования подготовки ИТ-специа-
листов в системе СПО. Особое внимание было уделено не-
многочисленным исследованиям, в которых раскрывалась 



|215|

МЕТОДОЛОГИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
METHODOLOGY AND TECHNOLOGY OF PROFESSIONAL EDUCATION

В. В. КоролёВ

теория и практика организации демонстрационных экзаменов 
ИТ-специалистов в СПО. В совокупности данные исследования 
позволили определить актуальность и ряд открытых вопросов, 
которые необходимо разрешить для дальнейшего развития 
механизмов повышения качества обучения студентов СПО 
в сфере ИТ через универсализацию требований к ключевой 
профессиональной задаче, владение которой демонстриру-
ется в ходе итоговой аттестации.

В работе также применялись: федеральный государ-
ственный образовательный стандарт (далее – ФГОС) СПО 
по специальности 09.02.07 «Информационные системы и про-
граммирование», на основании которого уточняются рамки 
профессиональных компетенций специалиста в сфере ИТ; по-
ложения профессиональных стандартов по ИТ-специальностям 
(в частности, «Программист», «Специалист по тестированию 
в области ИТ» и др.), позволившие учитывать положения тре-
бований по конкретным должностям и позициям; а также учтен 
жизненный цикл разработки программного обеспечения (да-
лее – ПО) согласно международному стандарту ISO/IEC 12207. 
В ходе обеспечения универсализации модели ключевой задачи 
профессиональной деятельности специалистов в сфере ИТ 
среднего звена в формате демонстрационного экзамена было 
осуществлено соотнесение требований образовательных и от-
раслевых стандартов, на основании которого была уточнена 
модель демонстрационного экзамена как способа организации 
формы итогового аттестационного контроля в СПО и выведена 
модель процесса построения формализованного описания 
текста практической задачи в виде спецификации.

В исследовании применялись методы описательного, 
сравнительного, обобщающего, библиографического анализа, 
а также графической и табличной визуализации.

Результаты
Проведение демонстрационного экзамена в системе СПО 

и подготовка ИТ-специалистов к нему связываются с форми-
рованием способности решать ключевую профессиональную 
задачу, которая отражает весь спектр профессиональных ком-
петенций, аккумулирует требования работодателя и представ-
ляется в виде определенной производственной ситуации.
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Так, под «ключевой задачей» в контексте профессиональ-
ной деятельности ИТ-специалистов в системе СПО понимается 
комплексная производственная ситуация, которая требует 
от студента применения нескольких умений, навыков и демон-
страции сформированности профессиональных компетенций 
(программирование, тестирование, администрирование баз 
данных, разработка веб-приложений, обеспечение ИБ и т. д.) 
с обязательным достижением реального конечного результата 
(работающий программный модуль, развернутая база данных, 
веб-сервис, сценарий тестирования и т. п.). Ключевая задача 
профессиональной деятельности выполняет роль объединения 
компетенций, выступает референтной точкой в формировании 
у выпускника готовности к профессиональной деятельности.

С точки зрения требований федерального государственно-
го образовательного стандарта СПО по специальности 09.02.07 
«Информационные системы и программирование», подобная 
задача должна коррелировать с профессиональными модулями, 
учитывать положения профессиональных стандартов, а также 
существующие требования жизненного цикла разработки ПО 
согласно международному стандарту ISO/IEC 12207. Поэтому 
каждая ключевая задача собирает под своим началом набор 
конкретных профессиональных компетенций в соответствии 
с выбранной квалификацией. Она может быть расположена 
на стадии постановки задачи, проектирования, кодирования, 
тестирования, сопровождения и т. д. и в результате формали-
зовано представляется в формате заданий демонстрационного 
экзамена (что позволяет задавать условия, критерии оценки 
и ожидаемый результат). Таким образом, подобный подход 
к определению требований образовательных и отраслевых 
стандартов может быть представлен в следующем виде (рис. 1).

Обращаясь к рис. 1, заметим, что указанные документы 
в совокупности отражают современные идеи универсализации 
требований к профессиональной деятельности ИТ-специали-
стов. Универсализация позволяет обеспечивать минимально га-
рантируемое качество подготовки и соответствие специалиста 
«эталонному» образцу, которого будет отличать владение заяв-
ленным спектром профессиональных компетенций. В соответ-
ствии с представленной структурой требований образователь-
ных и отраслевых стандартов ИТ-специалиста формируются 
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представления о том, какие виды деятельности, трудовые функ-
ции и этапы жизненного цикла разработки ПО могут оценивать-
ся у ИТ-специалиста по окончании обучения в системе СПО.

Рис. 1. Соответствие требований образовательных и отраслевых стандартов  
ИТ-специалиста

Опираясь на ранее представленные исследования, 
в которых раскрываются теория и практика проведения 
демонстрационного экзамена, отметим, что под ним понима-
ется практико- ориентированный инструмент независимой 
оценки компетенций выпускника. По этой причине задачи, 
которые ставятся перед обучающимися при выполнении 
демонстрационного экзамена, должны максимально от-
ражать реальную профессиональную ситуацию и оцени-
ваться внешними экспертами, обладающими отраслевым 
опытом. Практика проведения итоговой аттестации в форме 
демонстрационного экзамена для будущих ИТ-специали-
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стов показала, что традиционные учебные задачи (которые 
отличает краткость, четкая формулировка, однозначное 
решение) не позволяют в полной мере оценить готовность 
специалиста к реальной работе. Подобное актуализирует 
вопросы проработки дополнительных требований к поста-
новке ключевой задачи профессиональной деятельности, 
описание которой предполагает, что такая задача предо-
ставит обучающемуся точный и достаточный пласт инфор-
мации, на основании которой будут ясны сущность и объем 
требования. Однако также важно задавать неопределен-
ность, которая свой ственна реальной профессиональной 
деятельности ИТ-специалиста, при этом ключевая задача 
должна оцениваться объективно – требуется выделение 
прозрачных критериев оценивания.

Отметим, что в работах по инженерии программного обе-
спечения производственная постановка задачи, как правило, 
описывается в виде спецификации. Под «спецификацией» 
понимается система моделей разрабатываемого продукта 
(или процесса), которая позволяет однозначно понимать 
характеристики будущей системы и критерии её проверки 
(верификации). В контексте подготовки студентов СПО такая 
формализация позволяет выстроить прозрачную структуру 
задания (цель, условия, метод решения, средства решения, 
база решения, метрики оценки), облегчает контроль и оценку 
со стороны педагогов- экспертов, способствует формированию 
у студентов профессионального мышления, ориентированно-
го на инженерные стандарты.

По этой причине формулирование универсальной модели 
ключевой задачи предполагает её спецификацию – у задачи 
будет явно прослеживаться её место в рамках жизненного цик-
ла ПО, а также сформирован набор параметров, подлежащих 
оценке в соответствии с установленными критериями. Таким 
образом, за счет подобного подхода к постановке ключевой 
задачи удается обеспечить единообразие методики состав-
ления заданий и фиксировать связи между формой задания 
и профессиональными компетенциями студента.

Учитывая все вышеизложенное, ключевая задача профес-
сиональной деятельности в формате демонстрационного экза-
мена строится в соответствии со следующим процессом (рис. 2).
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Рис. 2. Модель процесса построения формализованного описания текста 
практической задачи в виде спецификации

Опираясь на рис. 2, подчеркнем, что спецификация в кон-
тексте подготовки студентов по ИТ-специальностям в систе-
ме СПО рассматривается в качестве совокупности (системы) 
моделей объекта разработки, которая позволяет однозначно 
описывать его характеристики, определять требования к ка-
честву и формировать метрики верификации результатов. 
Другими словами, спецификация служит связующим звеном 
между формулировкой производственной задачи и реальным 
процессом её решения. Спецификация необходима для обе-
спечения прозрачных структуры, логики и инструментария для 
анализа и последующей реализации задачи в соответствии 
со стандартами профессиональной деятельности и требова-
ниями демонстрационного экзамена.
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В центре представленной модели заложены взаимосвя-
занные компоненты, которые можно условно сгруппировать 
в три больших блока. Первый блок описывает практическую 
задачу как систему и включает в себя цель, условия и метод 
решения. В данном блоке фактически уточняются характери-
стики исходных данных, ограничения, требования к качеству, 
а также формулируется база решения – совокупность знаний, 
умений, навыков и компетенций, которыми должны обладать 
студенты для успешного выполнения профессиональных за-
дач. Во втором блоке отражен процесс формализации условий 
задачи при помощи соответствующих инструментов, которые 
представлены в виде стадий жизненного цикла ПО. Третий 
блок посвящён достижению конечного результата и представ-
лен в форме спецификации, которая позволяет описать задачу 
на нескольких уровнях детализации (структурном, поведенче-
ском и уровне взаимодействий. Каждая модель ориентирована 
на определенные задачи разработки и оценки решения

Логика применения данной модели предполагает, что 
сначала формулируется практическая задача, что происходит 
исходя из профессиональных стандартов и программного 
модуля. В данном случае важна фиксация всех ключевых па-
раметров – цели (что нужно достичь), исходных данных и ус-
ловий (с чем предстоит работать), ограничений (временных, 
ресурсных, технических), а также критериев, по которым бу-
дет оцениваться результат. Затем задача формируется в спец-
ификации – разрабатывается архитектура, при необходимости 
уточняется функциональное назначение модулей, проекти-
руются сценарии использования, диаграммы деятельности 
и взаимодействия. Необходимо при этом ориентироваться 
не только на учебные цели, но и на реальные производствен-
ные стандарты жизненного цикла ПО. Итогом проводимой 
работы является четко зафиксированная спецификация, 
которую студенты получают в качестве формализованного 
описания задачи – фактически она представляется в форме 
технического задания, которое распределено по нескольким 
уровням модели в целях упрощения понимания логики реше-
ния и апробации различных вариантов реализации.

Заметим, что у модели существует потенциал практиче-
ского применения. Во-первых, модель систематизирует про-
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цесс знакомства с производственными задачами, благодаря 
чему у студентов развивается понимание неопределенных 
условий с формированием способности их перевода в фор-
мализованный вид. Таким образом, развиваются проектное 
мышление и навыки анализа реальных проблемных ситуа-
ций. Во-вторых, появляется универсальный язык описания 
задачи, доступной и в реалиях обучения, и в дальнейшей 
профессиональной деятельности. В-третьих, предлагается 
пошаговое представление жизненного цикла ПО, что в даль-
нейшем упрощает включение в реальные производствен-
ные процессы. Перечисленные обстоятельства позволяют 
говорить о возможностях дальнейшей интеграции модели 
в подготовку студентов по ИТ в системе СПО.

Таким образом, разработанная модель процесса по-
строения формализованного описания текста практической 
задачи в виде спецификации необходима для формирования 
умений и навыков студентов СПО по ИТ-специальностям. 
Внедрение модели в учебный процесс позволит универса-
лизировать инструментарий итоговой аттестации (в виде 
демонстрационного экзамена), усилить практические аспекты 
подготовки ИТ-специалистов, развивать у них за счет приме-
нения данной модели готовность к самостоятельному реше-
нию профессиональных задач, соответствующих реальным 
потребностям рынка труда.

Обсуждение и выводы
В проведённом исследовании проанализированы и обосно-

ваны возможности совершенствования подготовки студентов 
в системе СПО по ИТ-специальностям в контексте совершен-
ствования практики проведения демонстрационного экзамена. 
Основным результатом работы является формирование уни-
версальной модели постановки ключевой задачи профессио-
нальной деятельности ИТ-специалиста в системе СПО, которая 
может быть использована для дальнейшего совершенствования 
процесса подготовки и проведения итоговой аттестации.

Современные условия и состояние рынка труда предъяв-
ляют характерные требования к выпускникам по программам 
СПО, связанные с готовностью к реальной профессиональной 
деятельности. Задача формирования профессиональных ком-
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петенций ИТ-специалистов среднего звена не может быть ре-
шена без пересмотра содержания подготовки, которое должно 
поддерживать быструю интеграцию будущих специалистов 
в реальные трудовые процессы. Важнейшим фактором эволю-
ции системы СПО представляется введение демонстрационно-
го экзамена, что призвано обеспечить соответствие профиля 
компетенций специалиста реальным условиям деятельности 
ИТ-специалиста. При этом традиционные учебные задачи, 
как правило, задают четкие параметры деятельности, имеют 
однозначную формулировку, сводятся к применению заранее 
отработанного алгоритма и недостаточно охватывают реаль-
ную профессиональную деятельность.

Разрешение выявленного противоречия стало возмож-
ным благодаря разработке универсальной модели ключевой 
задачи профессиональной деятельности ИТ-специалиста. 
Установлено, что любая ключевая задача профессиональной 
деятельности должна сочетать в себе реальную производ-
ственную направленность (условия, цели, ограничения, тре-
бования к качеству), а также набор конкретных критериев 
для оценивания результатов. По этой причине обоснованной 
становится формализация ключевой производственной задачи 
в виде спецификации. Спецификация позволяет обеспечить 
непротиворечивое и однозначное понимание требований, кри-
териев и методов проверки профессиональной деятельности. 
Решение, основанное на спецификации, позволяет раскрыть 
реальную задачу, обеспечить её структуризацию и сохранить 
при этом неопределенность. Модель спецификации обеспечи-
вает прозрачность оценки, поскольку благодаря ей при оценке 
профессиональной деятельности ИТ-специалиста можно руко-
водствоваться единым набором показателей и метрик, сформи-
рованных на базе отраслевых и образовательных стандартов. 
В конечном счете у студентов формируется более целостное 
видение процесса разработки – от постановки задачи до ана-
лиза результативности и контроля качества.

Таким образом, полученные в ходе исследования резуль-
таты позволяют сделать ряд выводов:

• демонстрационный экзамен в  сфере ИТ выступает 
действенным инструментом, который обеспечивает развитие 
практико- ориентированного обучения;
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• универсальная модель ключевой задачи профессио-
нальной деятельности ИТ-специалистов должна учитывать 
логику жизненного цикла ПО, отражать реальные требования 
работодателей и обеспечивать точность критериев проверки 
результатов обучения, соотносимых с профессиональными 
стандартами и требованиями ФГОС;

• спецификация в качестве формализованного описания 
задачи обеспечивает прозрачность, системность и воспро-
изводимость итоговой оценки, а также позволяет студентам 
последовательно проходить все ключевые фазы разработки 
в ходе выполнения демонстрационного экзамена;

• интеграция модели в процессы обучения и итоговой 
аттестации способна повысить уровень готовности выпуск-
ников по окончании подготовки в СПО к профессиональной 
деятельности и успешной интеграции на рынок труда.

Практическая значимость полученных результатов заклю-
чается в возможности интеграции модели в учебный процесс, 
совершенствования методики формирования компетенций 
и повышения востребованности выпускников на рынке труда. 
Перспективным в дальнейшем видится развитие представ-
лений о способах совершенствования подходов к построе-
нию содержания обучения за счет внедрения данной модели 
в учебный процесс, что позволит пересмотреть способы фор-
мирования профессиональных компетенций, обеспечит готов-
ность специалиста решать комплексные практические задачи.
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Генезис личности как проблема Петербургской-
Ленинградской школы психологии личности 

В. В. Белов, А. Г. Маклаков, Е. В. Белова
1 Ленинградский государственный университет имени А. С. Пушкина,

Санкт-Петербург, Российская Федерация
2 Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича,

Санкт-Петербург, Российская Федерация

Введение. В обзорной статье исследуется фундаментальная проблема психологии личности: ее генезис. На ос-
нове критического анализа отечественных концепций зарождения, возникновения, происхождения, «рождения» личности 
предпринята попытка систематизировать воззрения на персоногенез создателя Петербургской-Ленинградской школы 
психологии личности и его последователей, которые внесли важный вклад в решение данной фундаментальной проблемы.

Материалы и методы. Материалами исследования стали научные публикации отечественных авторов, в которых 
исследуется проблема генезиса личности. Использованы теоретические методы исследования: теоретический анализ 
и обобщение материалов, изложенных в научной литературе, их систематизация.

Результаты. Установлен вклад В. М. Бехтерева – создателя Петербургской-Ленинградской школы психологии личности 
и его последователей (А. Ф. Лазурского, М. Я. Басова, В. Н. Мясищева, Б. Г. Ананьева) в решение проблемы генезиса личности. По-
казано, что исследование личности и ее генезиса началось благодаря работам В. М. Бехтерева, который признавал, что личность 
не рождается, а возникает в процессе онтогенеза с появлением социального компонента личной сферы, которая имеет связь 
с социальными отношениями между людьми и выполняет приспособительную функцию, подчиняя себе органический компонент 
личной сферы человека. Атрибутивным признаком личности, позволяющим определить ее «рождение», является, по мнению 
В. М. Бехтерева, самодеятельность. А. Ф. Лазурский не изучал непосредственно генезис личности, но он конкретизировал 
понятие «отношение личности к внешним объектам» или «экзопсихика», которое явилось основной для понимания М. Я. Ба-
совым и В. Н. Мясищевым личности и ее генезиса. М. Я. Басов акцентировал внимание на внешне наблюдаемых проявлениях 
отношения человека к миру. Он, признавая возникновение личности на основе взаимодействия организма и среды, определил 
ряд значимых особенностей отношений личности к внешним объектам. Личность является активным деятелем в окружающей 
среде, которая обладает в силу ее организованности активным воздействием на процесс рождения личности. Взаимодействие 
личности и активно упорядоченный среды осуществляется посредством деятельности. В. Н. Мясищев рассматривает личность 
как совокупность общественных отношений, систему индивидуальных, избирательных, сознательных, иерархических связей 
личности с различными сторонами действительности. Данная система и есть атрибутивный признак личности, который также 
развивается на «условно-рефлекторной» основе и свидетельствует о рождении личности. Б. Г. Ананьев как создатель советской 
Ленинградской школы психологии, придерживаясь идеи возникновения личности на основе развития индивида, акцентирует 
внимание на понимании генезиса личности не в онтогенетическом развитии индивида, а в процессе жизненного пути. «Рождение 
личности» происходит на стадии старта. Критериям возникновения личности является самостоятельное включение человека 
посредством профессиональной деятельности или труда в общественную жизнь.  

Обсуждение и выводы. Критический анализ работ создателя Петербургской-Ленинградской школы психологии 
В. М. Бехтерева и его последователей А. Ф. Лазурского, М. Я. Басова, В. Н. Мясищева и Б. Г. Ананьева показал, что никто из них 
специально и целенаправленно не исследовал генезис личности, ее рождение. В результате исследования личности и ее разви-
тия представителями первой Петербургской-Ленинградской отечественной школы психологии личности был сформулирован 
ряд теоретико-методологических положений, которые можно рассматривать в качестве предпосылок разработки концепции 
генезиса личности. Во-первых, понимание того, что личность возникает не от рождения, а ей предшествует индивид, который 
подчиняется базовому биологическому закону единства организма и среды. Личность появляется тогда, когда возникает новый 
способ взаимодействия человека и среды. Во-вторых, в работах были выделены две самостоятельные линии развития человека: 
онтогенетическое развитие индивида и жизненный путь личности. В-третьих, представители Петербургской-Ленинградской 
школы психологии личности первыми предприняли попытку выявить атрибутивные признаки личности.

Ключевые слова: генезис личности, Петербургская-Ленинградская школа психологии личности, личная сфера, 
социальный компонент личной сфера, самодеятельность, деятельность, отношения личности, жизненный путь личности.

Обзорная статья
УДК 159.9
EDN: IMXNZB
DOI: 10.35231/18186653_2025_2_228

ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ, ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ,  
ИСТОРИЯ ПСИХОЛОГИИ

21 1



|229|

For citation: Belov, V. V., Maklakov, A. G., Belova, E. V. (2025) Genezis lichnosti kak problema Peterburgskoj-Len-
ingradskoj shkoly` psixologii lichnosti [Genesis of personality as a problem of the Petersburg-Leningrad school of personality 
psychology]. Vestnik Leningradskogo gosudarstvennogo universiteta imeni A. S. Pushkina – Pushkin Leningrad State University 
Journal. No. 2. Pp. 228–253. (In Russian). DOI: 10.35231/18186653_2025_2_228. EDN: IMXNZB

Genesis of Personality as a Problem of the Petersburg-
Leningrad School of Personality Psychology

Vasiliy V. Belov1, Anatolii G. Maklakov1, Elizaveta V. Belova2

1 Pushkin Leningrad State University,
Saint Petersburg, Russian Federation

2 The Bonch-Bruevich Saint Petersburg State University of Telecommunications, 
Saint Petersburg, Russian Federation

Introduction. The review article examines the fundamental problem of personality psychology: its genesis. Based on a crit-
ical analysis of domestic concepts of the origin, emergence, origin, and "birth" of personality, an attempt is made to systematize 
the views on personogenesis of the founder of the Petersburg-Leningrad School of Personality Psychology and his followers, who 
made an important contribution to solving this fundamental problem.

Materials and methods. The research materials are scientific publications of domestic authors, which examine the prob-
lem of personality genesis. Theoretical research methods were used: theoretical analysis and generalization of materials presented 
in scientific literature, their systematization. 

Results. The contribution of V. M. Bekhterev, the founder of the St. Petersburg-Leningrad school of personality psychology, 
and his followers (A. F. Lazursky, M. Ya. Basov, V. N. Myasishchev, B. G. Ananyev) to solving the problem of personality genesis is es-
tablished. It is shown that the study of personality and its genesis began thanks to the works of V. M. Bekhterev, who recognized that 
personality is not born, but arises in the process of ontogenesis with the emergence of a social component of the personal sphere, 
which is connected with social relations between people and performs an adaptive function, subordinating the organic component 
of a person's personal sphere. According to V. M. Bekhterev, the attributive feature of personality, which makes it possible to deter-
mine its "birth", is self-activity. A. F. Lazursky did not directly study the genesis of personality, but he concretized the concept of "per-
sonality's attitude to external objects" or "exopsyche", which was fundamental for M. Ya. Basov and V. N. Myasishchev's understand-
ing of personality and its genesis. M. Ya. Basov focused on externally observable manifestations of a person's attitude to the world. 
He, recognizing the emergence of personality on the basis of the interaction of the organism and the environment, defined a number 
of significant features of the personality's attitude to external objects. Personality is an active participant in the environment, which, 
due to its organization, has an active impact on the process of personality birth. The interaction of personality and the actively 
ordered environment is carried out through activity. V. N. Myasishchev considers personality as a set of social relations, a system 
of individual, selective, conscious, hierarchical connections of personality with various aspects of reality. This system is an attributive 
feature of personality, which also develops on a "conditioned reflex" basis and testifies to the birth of personality. B. G. Ananyev, as 
the creator of the Soviet Leningrad School of Psychology, adhering to the idea of   the emergence of personality based on the devel-
opment of the individual, focuses on understanding the genesis of personality not in the ontogenetic development of the individual, 
but in the process of life. "The birth of personality" occurs at the start stage. The criteria for the emergence of personality is the inde-
pendent inclusion of a person through professional activity or work in public life.

Discussion and conclusions. A critical analysis of the works of the founder of the Petersburg-Leningrad school of psychol-
ogy V. M. Bekhterev and his followers A. F. Lazursky, M. Ya. Basov, V. N. Myasishchev and B. G. Ananyev showed that none of them 
specifically and purposefully studied the genesis of personality, its birth. As a result of the study of personality and its development, 
representatives of the Petersburg-Leningrad first domestic school of personality psychology formulated a number of theoretical 
and methodological provisions that can be considered as prerequisites for the development of the concept of the genesis of person-
ality. Firstly, the understanding that personality does not arise from birth, but is preceded by an individual who, obeying the basic 
biological law of the unity of the organism and the environment, a new way of interaction between man and the environment ap-
pears. Secondly, two independent lines of development were identified in the works: the ontogenetic development of the individual 
and the life path of the individual. Thirdly, representatives of the St. Petersburg-Leningrad school of personality psychology were 
the first to attempt to identify the attributive features of personality.

Key words: genesis of personality, Petersburg-Leningrad school of personality psychology, personal sphere, social compo-
nent of the personal sphere, self-activity, activity, personality relationships, life path of personality.
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Введение
Проблема развития личности имеет явно выраженный практи-
ческий интерес, что подтверждается многочисленными иссле-
дованиями, которые были выполнены в различных прикладных 
отраслях психологии. Личность и ее развитие является пред-
метом исследования политической, возрастной, социальной, 
организационной, педагогической, юридической, спортивной 
и др. психологий. Так, в eLIBRARY, если искать публикации 
по словосочетанию «развитие личности», то только в названиях 
публикаций на момент написания статьи можно обнаружить 
20 тыс. публикаций. При этом, если считать, что результаты 
наиболее глубокого исследования личности отражены в дис-
сертациях, то таких публикаций, с учетом того, что результаты 
исследования в eLIBRARY представлены дважды, в виде авто-
реферата и самой диссертации, насчитывается более 500 работ.

Развитие личности является предметом исследования 
не только психологии, но и философских, педагогических, со-
циологических, экономических, юридических, филологических 
наук, культурологии, теологии. Столь обширный спектр наук, 
заинтересованных в познании развития личности, убедительно 
свидетельствует, во-первых, о междисциплинарном, интегра-
тивном характере науки о личности. Во-вторых, доказывает 
острую практическую востребованность в решении комплекса 
прикладных проблем: диагностики, формирования, воспитания, 
перевоспитания, коррекции, реабилитации и других практиче-
ских задач, направленных на развитие здоровой, гармоничной 
личности не только на основе целенаправленных воздействий 
на саму личность, но и за счет создания благоприятной полно-
ценной социальной среды на различных ее уровнях.

Сложность решения прикладных задач, связанных с фор-
мированием, развитием, воспитанием личности, обусловлена 
тем, что данная проблема относится к фундаментальным. Мож-
но согласиться с Е. В. Субботским, который пишет, что «каждая 
наука помимо задач, диктуемых запросами практики, имеет 
и иную задачу: задачу разработки и обоснования некоторого 
фундаментального понятия, цементирующего данную науку как 
целое и задающего ее духовную перспективу (понятие элемен-
тарной частицы в физике, жизни в биологии и т. п.). В психологии 
одним из таких понятий является понятие личности» [40, с. 9]. 
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Косвенным подтверждением фундаментального характера про-
блемы развития личности является также междисциплинарный 
характер науки о личности, которая опирается на комплексный 
подход. Раскрывая специфику комплексного подхода в психо-
логии, Б. Ф. Ломов высказал мысль, что тенденция его развития 
связана с определением узловых фундаментальных проблем, 
требующих комплексного исследования [33].

Фундаментальные исследования в психологии – это те на-
правления психологии, целью которых является поиск базовых 
универсальных принципов, в том числе применительно к лич-
ности и ее происхождению [7–8].

В отечественной психологии не так часто, по-видимому, 
в связи со сложностью проблемы исследования, встречают-
ся публикации, в которых применительно к личности заявлен 
поиск универсальных принципов. В частности, такой замысел 
исследования четко сформулирован в хорошо известной ра-
боте А. Г. Асмолова, который пишет, что разрабатываемый им 
«историко- эволюционный подход в психологии личности по-
зволяет выделить универсальные закономерности развития 
человека в биогенезе, социогенезе и персоногенезе» 1. Именно 
поиск того, что А. Г. Асмолов называет универсальными законо-
мерностями, и относится к фундаментальной проблеме такого 
направления психологии личности, которое можно назвать «тео-
ретическая психология персоногенеза» [7–8]. Сразу же отметим, 
что поиск «универсальных закономерностей», принципов гене-
зиса личности, находится в начале пути. В этой связи необходи-
мо согласиться с высказыванием В. М. Розина, который обращает 
внимание на то, что «А. Асмолов подчеркивает, что «человек, 
будучи «мерой всех вещей», сам не имеет меры (тогда вряд ли 
можно говорить о выделении «универсальных закономерностей 
развития человека»? – В. Р.), так как в принципе не сводим к ка-
кому-либо из измерений, проявляющихся в эволюции природы, 
истории общества и развития его индивидуальной жизни» 2.

В связи с этим на данном этапе решения фундаментальной 
проблемы психологии личности для выявления универсальных 
закономерностей развития личности, возникает необходимость 

1 Асмолов А. Г. Психология личности: культурно- историческое понимание развития человека: учебник. 
М.: Смысл: Academia, 2007. С. 16.

2 Розин В. М. Психология личности. История, методологические проблемы: учебное пособие для вузов. 
М.: Юрайт, 2022. С. 5–6.
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вновь обратиться к работам представителей Петербургской- 
Ленинградской школы психологии личности, которые стояли 
у истоков создания отечественной науки о личности.

Целью исследования является систематизация на основе 
критического анализа отечественных концепций генезиса лич-
ности воззрений на персоногенез создателя Петербургской- 
Ленинградской школы психологии личности и его последо-
вателей, которые внесли важный вклад в решение данной 
фундаментальной проблемы.

Обзор литературы
Генезис трактуется в науке неоднозначно. Различие в трак-

товке генезиса заключается в том, что его определяют либо 
как зарождение и дальнейшее развитие, либо акцентируют 
внимание на одном из этих двух феноменов. В «Большой совет-
ской энциклопедии», а также в «Философском словаре» генезис 
понимается в широком смысле как процесс зарождения и по-
следующего развития, приведший к определенному состоянию, 
виду, явлению 1. В философском словаре А. Конт- Спонвиля 2 
генезис – это имеющее первостепенное значение становление, 
более важное, чем рождение или реальная действительность. 
Однако отметим, что в данном философском словаре понимание 
генезиса можно трактовать и как процесс рождения, а не только 
дальнейшего развития. А. Конт- Спонвиль, уточняя значение 
термина «генезис», пишет, что это не столько начало, сколько 
приводящий к нему и определяющий его процесс. Такое пони-
мание генезиса имеет отношение к зарождению и предполагает 
не просто определения факта рождения чего-либо или кого-ли-
бо, а познание механизма данного феномена.

Термин «генезис» применительно к личности достаточно 
часто используется в научных публикациях: в eLIBRARY их все-
го найдено 1800, если же ограничить поиск только названием 
публикаций, то на момент подготовки статьи обнаружено более 
200 работ. Так может создаться иллюзорное представление об ин-
тенсивном исследовании генезиса личности. Отметим, что термин 
«генезис» в личностном контексте используют не только психоло-
ги. Если ограничиться только психологическими работами, то в по-

1 Большая советская энциклопедия / гл. ред. О. Ю. Шмидт. М.: Советская энциклопедия, 1926–1947.; 
Философская энциклопедия. М.: Сов. энциклопедия, 1960. 5 т.

2 Конт- Спонвиль А. Философский словарь. М.: Этерна: Палимсест, 2012. 750 с.
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давляющем большинстве случаев изучается не генезис личности, 
а ее многочисленные проявления и свой ства. Среди более 20 
психологических работ можно выделить несколько публикаций, 
в которых в той и иной степени косвенно затрагивается генезис 
в психологии личности 1 [3, 18, 20, 22–23, 35, 42–43 и др.]. Коли-
чество работ, в которых прямо изучается генезис личности, огра-
ничено. Встречаются единичные публикации 2 [4, 8, 24–25, 38–39; 
40–41, 44]. Отметим, что не во всех перечисленных публикациях 
исследуется генезис личности с позиции психологии, их всего пять.

Помимо термина «генезис» в науке используется и термин 
«генез». В словарях термин «генез» трактуется следующем 
образом: как (греч. genesis – происхождение) вторая состав-
ная часть сложных иноязычных терминов, имеющая значение 
«связанный с продолжением рода, с развитием» 3; как процесс 
возникновения и развития чего-или кого-либо, названного 
в первой части слова 4; как часть сложных слов, означающая: 
связанный с процессом образования, возникновения 5.

В отечественной психологии применительно к возникно-
вению и развитию личности используется термин «персоноге-
нез». При этом к исследованию персоногенеза, по сравнению 
с изучением генезиса личности, обращаются крайне редко. 
Всего в eLIBRARY в названии публикаций, аннотаций, ключе-
вых словах найдено около 40 работ по теме персоногенеза, 
среди которых непосредственное отношение к вопросу имеют 
всего несколько работ [8, 11–12, 21, 37, 46].

К исследуемой проблеме относятся публикации, в которых 
применительно к личности используются термины «рожде-
ние», «зарождение». «возникновение», «происхождение» [34, 
45]. Данные понятия применяются очень часто в публикациях 
не психологического, а литературоведческого, исторического, 
теологического и др. содержания. Отличительной особеностью 

1 Андронникова О. О. Генезис виктимности личности: дис. … д-ра психол. наук / Российский государ-
ственный педагогический университет им. А. И. Герцена. СПб., 2021. 616 с.; Карпова Е. В. Структура и ге-
незис мотивационной сферы личности в учебной деятельности: дис. … д-ра психол. наук / Ярославский 
государственный педагогический университет им. К. Д. Ушинского. Ярославль, 2009. 464 с.; Нартова- 
Бочавер С. К. Психологическая суверенность личности: генезис и проявления: дис. … д-ра психол. наук / 
Ин-т психологии РАН. М., 2005. 431 с.

2 Розин В. М. Психология личности. История, методологические проблемы: учебное пособие для вузов. 
М.: Юрайт, 2022. 239 с.

3 Современный словарь иностранных слов: Ок. 20 000 слов / [Принимали участие: Н. М. Ланда и др.]. 
М.: Рус. яз., 1999. 740 с.

4 Большой Российский энциклопедический словарь. – Репр. изд. М.: Большая Российская энцикл., 
2009. 1887 с.

5 Современная энциклопедия / Этикет / [Авт.-сост. Гусев Игорь Евгеньевич]. Минск: Харвест, 1999. 349 с.
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психологических публикаций, в которых исследуется возник-
новение личности, является то, что генезис личности изучается 
не только в онтогенезе, но и в филогенезе [41].

Если понимать генезис, строго придерживаясь его значения 
в древнегреческом языке, то генезис личности (персоногенез) – 
это ее «рождение», происхождение, возникновение. В целом, 
исходя из содержания терминов «генезис личности» и «персо-
ногенез», их можно рассматривать как синонимы. Следует отме-
тить, что в отечественной психологии существует ограниченное 
количество публикаций по данной проблеме. Это обусловлено 
тем, что генезис личности или персоногенез – это проблема, ко-
торая является предметом не прикладных, а фундаментальных 
исследований, так как именно с позиции человека как личности 
можно познать природу человеческой психики, тайну сознания.

Анализ публикаций позволяет заключить, что вопрос о «ро-
ждении» личности остается до конца нерешенной фундамен-
тальной проблемой психологии. При этом, как правило, во всех 
работах, в которых изучается феномен «генезис личности», 
теоретико- методологической основой исследований являются 
воззрения создателей отечественных психологических школ 
и их последователей, которые целенаправленно предпринимали 
попытки выявить закономерности и механизмы развития лично-
сти. Однако необходимо подчеркнуть, что несмотря на наличие 
общих точек зрения на отдельные аспекты генезиса личности, 
теоретические воззрения представителей разных психологи-
ческих школ на закономерности и механизмы персоногенеза 
не тождественны. Наличие разногласий является отправной 
точкой дальнейшего исследования генезиса личности.

В этой связи, учитывая значимость проблемы генезиса 
личности и ее нерешенность в психологии, целесообразно 
с учетом современных достижений, отраженных в работах 
последних лет, вновь обратиться к отечественным теоретиче-
ским основаниям психологии личности, которые представле-
ны в трудах создателя Петербургской- Ленинградской школы 
психологии личности и его последователей.

Материалы и методы
Материалами исследования стали научные публикации 

отечественных авторов, в которых в той или степени исследу-
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ется проблема генезиса личности. Использованы теоретические 
методы исследования: теоретический анализ и обобщение мате-
риалов, изложенных в научной литературе, их систематизация.

Результаты
Для понимания генезиса личности прежде всего обра-

тимся к работам создателя Петербургской- Ленинградской 
школы психологии личности и его последователей. Перво-
начальный выбор в статье Петербургской- Ленинградской 
школы психологии личности вполне обоснован. Создателем 
Петербургской- Ленинградской школы психологии личности 
является В. М. Бехтерев.

Признают приоритет Петербургской- Ленинградской пси-
хологической школы в создании психологии личности и пред-
ставители других школ [19], в том числе и «Московской пси-
хологической школы». «Когда мы говорим об отечественных 
теориях личности, не избежать ставшего уже стереотипным 
соотношения московской и санкт- петербургской психологиче-
ских традиций. В том, что касается собственно теории личности, 
они развивались как бы в противофазе. Вплоть до 1970-х гг. 
московские психологи не могли похвастаться большим про-
грессом в этой области: Л. С. Выготский, выдвинув ряд прин-
ципиальных идей, мало что успел сделать в плане их разво-
рачивания в теорию личности, С. Л. Рубинштейну не удалось 
преодолеть разрыв между новаторской философской антро-
пологией и весьма традиционным и слабоструктурирован-
ным описанием личности в его психологических учебниках, 
а у А. Н. Леонтьева развернутые наброски неклассической 
теории личности, сделанные около 1940 г., оставались «в сто-
ле» более 30 лет. Теория отношений В. Н. Мясищева в 1950–
1960-е гг. закономерно оставалась вне конкуренции» [31, с. 7].

Необходимо уточнить, что еще в  50-е годы ученица 
Л. С. Выготского Л. И. Божович начала исследовать личность 
и, главное, ее развитие. Конечно, необходимо согласиться с тем, 
что, начиная с 60–70-х гг. XX в. исследования личности интенсив-
но проводятся представителями Московской психологической 
школы. Б. С. Братусь пишет: «Но была и другая, менее броская 
линия интересов Леонтьева – только нарождающаяся тогда 
в стране психология личности. И хотя мы – в те годы начинаю-
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щие "личностники" А. Г. Асмолов, Б. С. Братусь, Е. Т. Соколова, 
В. В. Столин, Е. В. Субботский, В. Ф. Петренко, Л. П. Петровская, 
А. У. Хараш и др. были в явном меньшинстве и, как нам иногда 
казалось, "в загоне" (так что нередко ворчали на засилие тех, 
кто изучал перцептивные процессы, шутили, что факультет пси-
хологии надо переименовать в факультет восприятия), однако 
общая ситуация на факультете стала медленно поворачиваться 
в сторону изучения мотивации, эмоций, личности. А. Н. Леон-
тьев, безусловно, стоял у истоков этого изменения. Более того – 
с середины 60-х гг. он стал все чаще оценивать свою работу 
в области мотивации и личности как самую главную» [17, с. 21].

Однако еще раз отметим, что в данной работе, исходя из осо-
бенностей научной публикации в виде статьи, будет рассмотрен 
только вклад в понимание генезиса личности представителей 
Петербургской- Ленинградской школы психологии личности.

В отечественной психологии проблема личности нача-
ла исследоваться, начиная с работ В. М. Бехтерева, который 
в 1905 г. [15] первый предложил понимание личности [13–16]. 
Вся научная деятельность В. М. Бехтерева была подчинена од-
ной цели и направлена на раскрытие тайны человека на основе 
комплексного исследования личности. В своей книге «Основы 
общей рефлексологии человека» он утверждает, что рефлек-
сология – это «наука о человеческой личности» [16, с. 3].

Не останавливаясь на уже данной ранее детальной оцен-
ке вклада В. М. Бехтерева в психологию личности [9–10], сде-
лаем акцент только на происхождение личности.

В. М. Бехтерев считал, что возникновение личности являет-
ся «результатом природных свой ств, с одной стороны, и взаимо-
действия личности с окружающей средой физической и в осо-
бенности социальной, с другой» [16, с. 251]. Он доказывал, как 
пишет М. Г. Ярошевский, что общество как бы осуществляет 
социальный отбор, создавая нравственную личность, и, таким 
образом, именно социальная среда является источником разви-
тия человека 1. «Наследственность же задает лишь тип реакции, 
но сами реакции воспитываются обществом» [16, с. 400].

Для понимания механизма генеза личности, необходимо 
обратиться к работе В. М. Бехтерева «Объективная психология», 

1 Ярошевский М. Г. История психологии, от античности до середины XX в.: учеб. пособие для вузов. 
М.: Академия, 1997. 409 с.
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в которой он вводит понятие «личная сфера», выделяя в ней ор-
ганическую и социальную сферу. В понимании В. М. Бехтерева 
«личная сфера, концентрируя в себе запас важнейшего для жизни 
организма прошлого опыта, как бы образует собою главный центр 
нервно- психической деятельности, лежащей в основе активно 
самостоятельного отношения живого организма к окружающему 
миру» [14, с. 393]. Необходимо обратить внимание, что личная 
сфера является «залогом самостоятельного индивидуального 
отношения организма к окружающему миру, причем эта самоо-
пределяющаяся активность, как ясно из предыдущего, определя-
ется внутренними условиями, вытекающими из запаса постоянно 
оживляемых следов, входящих в личную сферу» [14, с. 393].

Можно предположить, что личная сфера – это то, что 
не дано от рождения, а приобретается человеком в течение его 
жизни не на реактивной основе, а в результате активно самосто-
ятельного отношения живого организма к окружающему миру.

В. М. Бехтерев выделяет два компонента личный сфе-
ры: органического и социального характера. Функционально 
эти два компоненты различаются. «Как органическая сфера 
личности является, как мы видели, главнейшим руководите-
лем ответных реакций на раздражения окружающего мира, 
имеющие то или иное отношение к органической сфере, т. е. 
к поддержанию или понижению благосостояния организма, так 
с социальной сферой личности связывается высшее руковод-
ство действиями и поступками, имеющими целью установление 
отношений между личностью и другими членами сообщества, 
в котором она вращается. По крайней мере при более высоком 
развитии невропсихики социальная сфера личности являет-
ся важнейшим руководителем всех реакций, имеющих связь 
с общественными отношениями между людьми» [14, с. 393].

Из функциональных особенностей двух компонентов 
личной сферы следует, что личность возникает тогда, когда 
появляется личная сфера социального характера.

Раскрывая происхождение «социальной сферы лично-
сти», В. М. Бехтерев считает, что личная сфера социального 
характера возникает на основе личной сфере органического 
характера в процессе взаимодействия с обществом. «Таким 
образом, в связи с личной сферой органического характера 
развивается личная сфера социального характера, лежащая 
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в основе так называемых нравственных и социальных отно-
шений между людьми. Последняя, таким образом, является 
дальнейшим развитием основного ядра невропсихики, кото-
рое, возвышаясь до оценки социальных отношений, приводит 
к образованию личности как самобытной психической особи 
в социальной жизни народов» [14, с. 394].

Важно также отметить, что социальное взаимодействие, 
считает В. М. Бехтерев, не является определяющим фактором про-
исхождения личности. «Социальная сфера личности в своих более 
элементарных проявлениях обнаруживается уже в животном 
царстве, но несомненно, что у человека, как существа не только 
социального, но и культурного, мы встречаем развитие социаль-
ной сферы личности в такой мере, что при известных условиях 
она, несомненно, обнаруживает преобладание над органической 
сферой личности, выражаясь поступками и действиями альтруи-
стического характера, нередко в явный ущерб или даже вопреки 
органическим потребностям индивида» [14, с. 394].

Следовательно, для происхождения личности важнейшим 
является «культурный фактор». Нельзя исключить, что данное 
положение связано с теорией Л. С. Выготского.

В. М. Бехтерев рассматривает органическую и социальную 
сферы не просто во взаимосвязи, а в их единстве: «социаль-
ная сфера личности является объединяющим звеном и возбу-
дителем всех вообще следов психорефлексов, возникающих 
на почве общественной жизни и оживляющих те ли иные ор-
ганические реакции» [14, с. 394].

Говоря современным языком, с точки зрения системного 
подхода личность является системообразующим фактором, 
интегрирующим всё многообразие отношений органического 
и социального компонентов «личной сферы». В то же время со-
циальная сфера личности, развиваясь на основе органической 
сферы, расширяет ее в зависимости от социальных условий. 
При этом сложный процесс развития социальной сферы лич-
ности не устраняет, а дополняет органическую сферу, как бы 
наслаивая на нее новые сочетания, исходящие из воздействий, 
относящихся к условиям социальной жизни [30].

В. М. Бехтерев считал, что личность отличается от инди-
вида таким существенным признаком, как самодеятельность. 
«Личность с объективной точки зрения – есть психический 
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индивид со всеми ее самобытными особенностями, – индивид, 
представляющийся самодеятельным существом по отношению 
к окружающим внешний условиям» [14, с. 392].

В. М. Бехтерев признает, что индивид трансформируется 
в личность, приобретая свой ство самодеятельности. Более того, 
он подчеркивает, что не умственные способности, а именно 
самодеятельность является определяющим признаком «рожде-
ния» личности. «Умственный кругозор представляется неоди-
наковым между лицами различно образованными, но ни один 
из них не теряет права на признание в нем личности, если 
только он проявляет в той или другой мере свое индивидуаль-
ное отношение к окружающим условиям, представляясь само-
деятельным существом. Только утрата этой самодеятельности 
делает человека вполне безличным» [15, с. 100].

Итак, c точки зрения В. М. Бехтерева, акт «рождения» лич-
ности проявляется в том, что человек является самодеятель-
ным. Самодеятельность личности по В. М. Бехтереву проявляется 
не только в «самобытности своего психического уклада», но, что 
особенно важно для понимания генезиса личности, в ее индиви-
дуальном активном, деятельном отношении к окружающему миру.

Общепризнанной для психологии личности является идея 
В. М. Бехтерева о самодеятельности как определяющей харак-
теристике личности. Д. А. Леонтьев подчеркивает, что данная 
конструктивная идея была сформулирована В. М. Бехтеревым 
«более чем за 15 лет до известной работы С. Л. Рубинштейна 
о творческой самодеятельности и более чем за четверть века 
до появления понятия самодетерминации у А. Адлера, идеи 
ориентации личности на внутренний закон у К. Юнга и прин-
ципа проактивности личности у Г. Олпорта. В числе других за-
служивающих внимания не только историков психологии идей 
Бехтерева можно отметить серьезную разработку как проблемы 
социального влияния на личность, так и личности на обще-
ственную жизнь и анализ роли общественной деятельности 
в формировании и здоровом развитии личности» [31, с. 8–9].

Научные воззрения о личности и ее развитии В. М. Бехте-
рева были дополнены в работах А. Ф. Лазурского, М. Я. Басова, 
В. Н. Мясищева, Б. Г. Ананьева.

А. Ф. Лазурский, опираясь на идеи своего учителя 
В. М. Бехтерева о биосоциальной сущности генезиса лично-
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сти, сконцентрировал свое внимание на проблеме индиви-
дуальных различий, предложив свою классификацию лич-
ностей, которая в том числе опиралась на уровни развития 
личности и разработанные им признаки развитой личности 
[26–27]. Необходимо подчеркнуть, что, хотя А. Ф. Лазурский 
прямо не исследовал «акт рождения личности», он, как от-
мечает Д. А. Леонтьев, проделал в своем творчестве «путь 
от индивидуальности к собственно личности», концентриру-
ясь «от внимания к преимущественно генетически обуслов-
ленным внутренним личностным особенностям, связанным 
с нервно- психической организацией, – к сфере взаимоотно-
шений личности с миром, от внутренней связности – к уров-
ням развития и приспособления и к собственной неадаптив-
ной активности личности» [31, с. 18–19].

М. Я. Басов поставил перед собой грандиозную научную за-
дачу, продолжая замысел своего учителя А. Ф. Лазурского, пред-
принял попытку создать новую психологию [6], в рамках которой 
была отведена и определенная роль личности и ее генезису.

Придерживаясь воззрений В. М. Бехтерева на генезис 
личности, М. Я. Басов признавал роль наследственности 
и среды, особенно социального окружения. М. Я. Басов от-
мечал в генезисе личности фактор наследственности, под-
черкивая наличие «способности живой первичной клетки 
организма быть носительницей определенных свой ств, ха-
рактерных для данного организма, а равно и весь процесс 
выявления этих свой ств в ходе последующего развития. Все 
эти явления в совокупности своей обычно сводятся к одному 
фактору, называемому наследственностью» [5, с. 20]. Опре-
деляя роль среды в генезисе личности, М. Я. Басов писал, 
что «какую бы сторону или свой ства личности мы не взяли, 
совершенно в одинаковой степени может быть вскрыта роль 
среды в процессе ее развития» [5, с. 112]. Он подчеркивал, 
что «направляющую и регулирующая роль среды», которая 
«не пассивна в процессе развития, а творчески активна: среда 
именно создает и формирует личность из наследственно- 
фиксированной органической» [5, с. 113].

Отметим, что М. Я. Басов выступает с конструктивной кри-
тикой своих учителей, бесспорно признавая их огромный вклад 
в создаваемую им «новую психологию». Однако большинство 
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разногласий М. Я. Басова с В. М. Бехтеревым и А. Ф. Лазурским 
не имели отношение к генезису личности.

Важным для понимания персоногенеза является то, что 
М. Я. Басов рассматривает «развивающую личность как актив-
ного деятеля в окружающей среде» [5, с. 251]. Иначе говоря, 
в работах М. Я. Басова личность в ее развитии отождествля-
ется с активным деятелем в окружающей среде. В то же вре-
мя М. Я. Басов предлагает формулу «личность как организм». 
Е. В. Левченко пишет: «В формуле «личность как организм» 
М. Я. Басов близок к идее невропсихики В. М. Бехтерева, к при-
знанию границы между физиологическим и психологическим 
искусственной, ненужной…Взгляд на личность как на организм 
означает у М. Я. Басова также введение в круг изучаемого той 
системы, частью которой он является и без которой невозмож-
но его рассмотрение, – системы "организм–среда". Понятие 
среды становится в концепции одним из ключевых. Если изу-
чаются сложные формы активности, то их зависимость от сре-
ды настолько велика и вместе с тем так очевидна, что здесь 
в известной мере характеристика личности может быть в то же 
время и характеристикой среды, как и наоборот» [28, с. 34].

Итак, понятие личности в работах М. Я. Басова не столь 
однозначно, как понятия «организм», «среда», «человек как 
активный деятель в окружающей среде» и, следовательно, 
понимание генезиса личности требует соотнесения личности 
с одним из ключевых понятий, предложенных М. Я. Басовым: 
«человек как активный деятель в окружающей среде».

В отечественной литературе многократно подчеркивается, 
что М. Я. Басов для понимания функционирования активного 
деятеля в окружающей среде ввел в психологию понятие «дея-
тельность», которая в советский период стала основополагаю-
щей категорией. Деятельность становится наряду с организмом 
и средой пристальным предметом исследования М. Я. Басова.

Для понимания генезиса личности интерес представляет 
трактовка М. Я. Басовым понятия «активный деятель в окружа-
ющей среде». В этой связи он рассматривает две линии раз-
вития человека. Одна – это развитие организма как такового, 
которое подчиняется биологическим законам. Вторая линия 
развития осуществляется как результат активного деятельного 
взаимодействия человека с окружающей средой двояко: как 
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в ходе «культурного развития» или в процессе развития че-
ловека посредством науки, так и под воздействием непосред-
ственно объективных закономерностей мира, когда человек 
«постигает их сам в своем практически действенном опыте», 
оказывая преобразующее воздействие на окружающей мир [6].

Следовательно, для «рождения личности» необходимо, 
чтобы окружающая среда была не пассивной, а активной. Ак-
тивность среды обусловлена тем, что она искусственно упоря-
дочена. В этой связи человек посредством деятельности усваи-
вает, познает среду. Однако этого недостаточно для «рождения» 
личности, важным является преобразование среды.

Е. В. Левченко, выделяя четыре периода в творчестве 
М. Я. Басова, обращает внимание на то, что четвертый заклю-
чительный период – это период изучения развития сложной 
системы «организм – среда – деятельность». Е. В. Левченко об-
ращает внимание на то, что М. Я. Басов, наряду с двумя рассмо-
тренными линиями развития, намечает исследование третьей, 
социокультурной линии развития [28].

Отметим, что в своей работе «Проблема развития в пси-
хологии» М. Я. Басов [6] выделял существенный признак 
развития человека. «Сущность психологического развития 
человека (развития его как активного деятеля в среде) за-
ключается в действенном проникновении его в среду, то есть 
в природу мира, и в овладении последним посредством по-
знания его» [цит. по 28].

М. Я. Басов в отличие от В. М. Бехтерева оперирует не по-
нятием «индивид» как изначальное качество человека, а по-
нятием «организм». Кроме того, он рассматривает переход 
от наследственно- фиксированных программ организма к ак-
тивно-деятельным отношениям личности со средой. В то же 
время В. М. Бехтерев считал, что переход от индивида к лич-
ности осуществляется от органически приобретенного ком-
понента личной сферы к индивидуальному, активному, дея-
тельному отношению социального компонента личной сферы 
к окружающему миру личности.

Ценным для понимания генезиса личности является то, 
что М. Я. Басов показывал, что человек в онтогенезе посред-
ством деятельности, как единстве внешне наблюдаемого 
поведения и сознания, активно взаимодействует со средой, 
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которая представляет собой не пассивное, а закономерно 
организованное окружение.

Наряду с  М. Я. Басовым вторым известным учеником 
А. Ф. Лазурского является В. Н. Мясищев. Отметим, что взгля-
ды В. Н. Мясищева на личность и ее развитие рассматриваются 
«с позиций марксизма- ленинизма, физиологического учения 
И. П. Павлова и советской материалистической психологии» 
[36]. Данная методологическая основа роднит воззрения 
В. Н. Мясищева на личность с представлениями создателей со-
ветской психологии личности как в Ленинграде, так и в Москве.

В. Н. Мясищев является одним из тех, кто еще в период 
творчества его учителей начал избирательно целенаправ-
ленно интересоваться проблемой личности, о точнее того, 
что В. М. Бехтерев и А. Ф. Лазурский обозначили термина-
ми «отношение организма и среды» и «экзопсихика» соот-
ветственно. Е. В. Левченко [29] обращает внимание на то, 
что в конце 20 – начале 30-х гг. В. Н. Мясищев и М. Я. Басов, 
отталкиваясь от идеи «отношений», начинают разрабаты-
вать собственные концепции. При этом, как уже отмеча-
лось, М. Я. Басов делает акцент на внешне наблюдаемом, 
психологически исследуя среду как источник психического 
развития, в том числе и личности, а также изучая поведение 
и деятельность. В. Н. Мясищев делает акцент на личности, 
рассматривая отношения как наиболее высокий уровень 
обобщенности, а соответственно, личность – как систему 
отношений. При этом важно подчеркнуть, что, хотя пони-
мание личности как системы отношений опирается на идеи 
В. М. Бехтерева и А. Ф. Лазурского, огромное влияние на дан-
ное определение личности оказала трактовка К. Маркса лич-
ности как «совокупности общественных отношений».

С точки зрения генезиса важным является, что происхож-
дение личности следует рассматривать, начиная с превраще-
ния индивида в общественного индивида и, далее, в сознатель-
ную личность с ее отношениями к действительности.

В работах В. Н. Мясищева понятие «отношения», по мне-
нию Е. В. Левченко, имеет пять авторских значений: «1) как 
связь субъекта и объекта, т. е. в соответствии с принципом 
отношения организма к среде; 2) как интегральная "позиция" 
субъекта; 3) как предмет психологии, поскольку психическое 
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определено как система отношений; 4) как одна из категорий 
психологии, наряду с процессами, состояниями, свой ствами 
личности; 5) как обозначающее конкретную проблематику 
или специальный раздел психологии, включающий изучение 
целей, стремлений, тенденций, интересов, оценок, идеалов, 
потребностей, убеждений» [29, с. 29].

Генезис личности, с  точки зрения В. Н. Мясище-
ва, – это происхождение отношений. При этом он считает, 
что «на  безусловно- рефлекторной основе рано начинает 
обнаруживаться избирательная реактивность явно условно- 
рефлекторного характера. Вопрос о соотношении этой избира-
тельности с собственно отношениями подлежит исследованию. 
Он тесно связан со старой проблемой психологии о моменте 
формирования самосознания. Первоначальный период воз-
растающей, проявляющейся в разных областях и интегрирую-
щейся избирательности можно назвать предотношением, т. е. 
еще не сформировавшимся сознательным отношением при 
наличии явной избирательности» [36, с. 12–13].

Итак, если исходить из того, что личность «рождается» 
тогда, когда у нее формируются подлинные отношения лично-
сти, т. е. возникает система индивидуальных, избирательных, 
сознательных, иерархических связей личности с различными 
сторонами действительности, то появление самосознания у ре-
бенка – это предыстория личности.

Особая роль среди последователей В. М. Бехтерева отво-
дится Б. Г. Ананьеву, который считается создателем Ленинград-
ской психологической школы [32]. Не рассматривая историю 
возникновения данной школы, акцентируем внимание на по-
нимании Б. Г. Ананьевым генезиса личности [1; 2].

Б. Г. Ананьев признает, что личность формируется 
на определенном этапе онтогенеза, в процессе «социализации 
индивида». Следовательно, Б. Г. Ананьев придерживается идеи 
В. М. Бехтерева о том, что личность – это результат трансфор-
мации человека как индивида, обладающего органическим 
компонентом личной сферы, который представлен, говоря 
современным языком, психофизиологическими функциями, 
в личность, с ее социальными отношениями. Б. Г. Ананьев ис-
пользует для обозначения данной трансформации термин 
«метаморфозы психического развития» [1, с. 196].



|245|

ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ, ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ, ИСТОРИЯ ПСИХОЛОГИИ
GENERAL PSYCHOLOGY, PERSONAL PSYCHOLOGY, HISTORY OF PSYCHOLOGY

В. В. БелоВ, А. Г. МАклАкоВ, е. В. БелоВА

Генезис личности Б. Г. Ананьев рассматривает как зако-
номерный процесс развития личности, который, в отличие 
от онтогенеза индивида, представляет собой жизненный путь. 
Отметим, что создатель Ленинградской школы психологии внес 
существенный вклад в понимание феномена «жизненный путь». 
В статье будут рассмотрены только те проявления жизненного 
пути, которые имеют отношение к «рождению личности».

В связи с этим важным этапом жизненного пути является 
старт, который имеет отношение к началу самостоятельной 
деятельности. «Выбор профессии, ценностная ориентация 
на ту или иную сферу общественной жизни, идеалы и цели, 
которые в самом общем виде определяют общественное по-
ведение и отношения на пороге самостоятельной жизни – все 
это отдельные моменты, характеризующие начало самостоя-
тельной жизни в обществе. Эти моменты в самом общем виде 
определяют общественное поведение и отношения, характе-
ризующие начало самостоятельной жизни в обществе. Прежде 
всего оно и есть старт самостоятельной профессиональной 
деятельности… В общем старт творческой деятельности со-
впадает с самым значительным по мощности периодом само-
стоятельного включения в общественную жизнь» [1, с. 117].

Ценным для понимания генезиса личности является рас-
смотрение «рождения» личности в процессе жизненного пути 
с указанием конкретного его периода и атрибутивного при-
знака данного рождения.

Бесспорным является то, что в отечественной психологии 
Б. Г. Ананьев одним из первых рассматривает генезис лично-
сти как явление жизненного пути. В то же время он следует 
определенным традициям Петербургской школы психологии 
личности. Во-первых, конкретизируя идею В. М. Бехтерева 
о самодеятельности как определяющем признаке личности. 
Во-вторых, уточняя содержание самодеятельности личности 
в интерпретации М. Я. Басова. В данной интерпретации само-
деятельность рассматривается как третий компонент систем-
ного воззрения на отношения человека как активного деятеля 
со средой, т. е. через феномен деятельности. Б. Г. Ананьев 
расширяет представление о деятельности, выделяя такие ее 
формы, как игра, учение, труд, общение. В-третьих, Б. Г. Ана-
ньев согласен с пониманием личности, которое предложил 
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В. Н. Мясищев, как системы отношений. При этом, что особен-
но важно для понимания генезиса личности, Б. Г. Ананьев уде-
ляет особое внимание в происхождении личности не просто 
общественным отношениям, а их историческому контексту. 
«Жизнь человека как история личности в конкретную исто-
рическую эпоху и как история развития его деятельности 
в обществе складывается из многих систем общественных 
отношений» [1, с. 119]. И наконец, в-четвертых, важным для 
понимания генезиса личности является то, что, по Б. Г. Ана-
ньеву, личностью становятся не стихийно. Личность формиру-
ется в процессе воспитания как направленного воздействия 
общества на развитие человека.

Обсуждение и выводы
Критический анализ работ создателя Петербургской- 

Ленинградской школы психологии В. М. Бехтерева и его по-
следователей А. Ф. Лазурского, М. Я. Басова, В. Н. Мясищева 
и Б. Г. Ананьева показал, что никто из них специально и целе-
направленно не исследовал генезис личности, ее рождение. 
Данное явление косвенно изучалось в контексте развития 
и формирования личности. В результате исследования лич-
ности и ее развития представителями первой Петербургской- 
Ленинградской отечественной школы психологии личности 
был сформулирован ряд теоретико- методологических поло-
жений, которые можно рассматривать в качестве предпосылок 
разработки концепции генезиса личности.

Во-первых, общепризнанным является понимание того, 
что личность возникает не от рождения, а ей предшеству-
ет индивид, которым человек становится после рождения, 
когда он обладает неделимостью и физической автономно-
стью. В результате рождения, подчиняясь базовому биоло-
гическому закону единства организма и среды, возникает 
новый, активный, приобретенный способ взаимодействия 
человека и среды. Различия во взглядах представителей 
Петербургской- Ленинградской школы психологии на транс-
формацию индивида в личность заключаются именно в трак-
товке тех механизмов взаимодействия индивида и среды, 
благодаря которым осуществляется этот переход. Отметим, 
что данная теоретико- методологическая предпосылка, име-
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ющая важное значение для понимания «рождения личности», 
требует дальнейшего исследования.

Во-вторых, начиная с выделения В. М. Бехтеревым ор-
ганического и социального компонентов личной сферы, уже 
М. Я. Басов описывает две самостоятельные линии разви-
тия человека: линию организма и линию активного деятеля 
в окружающей среде. В отечественной психологии лично-
сти, с советского периода и по сей день, благодаря работам 
Б. Г. Ананьева, развития личности и индивида рассматри-
ваются, хотя и как связанные другом с другом, но как каче-
ственно различные во времени трансформации человека: 
онтогенетическое развитие индивида и жизненный путь 
личности. Развитие личности, прежде всего, подчиняется 
социально- культурной и деятельностной детерминантам. 
Данное положение на сегодня рассматривается отечествен-
ными исследователями как основополагающая теоретико- 
методологическая квинтэссенция изучения развития, воспи-
тания личности и ее формирования в процессе социализации.

В-третьих, представители Петербургской- Ленинградской 
школы психологии личности первыми предприняли попыт-
ку выявить атрибутивные признаки личности, что является 
одной из первоочередных задач психологии генезиса лич-
ности. Предложенные представителями Петербургской- 
Ленинградской школы психологии личности атрибуты лич-
ности, хотя и имеют схожие проявления, но существенно 
различаются по основным характеристикам: самодеятель-
ность личности (В. М. Бехтерев); активное приспособление 
к среде (А. Ф. Лазурский), действенное проникновение че-
ловека в среду и овладение миром посредством его позна-
ния (М. Я. Басов), отношения личности как система индиви-
дуальных, избирательных, сознательных, иерархических 
связей личности с различными сторонами действительности 
(В. Н. Мясищев), самостоятельное включение в общественную 
жизнь на основе трудовой деятельности (Б. Г. Ананьев). В этой 
связи возникает необходимость дальнейшего исследования 
атрибутивных признаков личности, в том числе и для пони-
мания генезиса личности.



|248|

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

Список литературы

1. Ананьев Б. Г. Человек как предмет познания. – М. [и др.]: Питер, 2010. – 282 с.
2. Ананьев Б. Г. О проблемах современного человекознания. – СПб.: Питер, 2001. – 260 с.
3. Антоненко И. В. Психология личности: генезис доверия // Ярославский педагоги-

ческий вестник. – 2019. – № 1 (106). – С. 112–121.
4. Балюшина Ю. Л. Малый город как пространство генезиса личности: проблемы 

и перспективы развития. // ОБЩЕСТВО: ФИЛОСОФИЯ, ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА. – 2017. – 
№ 6. – С. 19–21.

5. Басов М. Я. Общие основы педологии. – Государственный педагогический ин-т им. 
А. И. Герцена. – М.; Л.: Гос. изд-во.1928. – 774 с.

6. Басов М. Я. Избранные психологические произведения; под ред. чл.- кор. АПН 
СССР, проф. В. Н. Мясищева, проф. В. С. Мерлина; Акад. пед. наук СССР. – М.: Педагогика, 
1975. – 432 с

7. Белов В. В., Белова Е. В. Теоретическая психология и проблема исследования разви-
тия личности // Вестник Ленинградского государственного университета имени А. С. Пуш-
кина. – 2024. – № 2. – С. 288–309.

8. Белов В. В., Белова Е. В. Теоретическая психология персоногенеза: место в системе 
фундаментальных наук о человеке // Вестник Ленинградского государственного универ-
ситета имени А. С. Пушкина. – 2024. – № 4. – С. 280–295.

9. Белов В. В. Историко- методологический анализ концепции развития личности 
В. М. Бехтерева – создателя отечественной психологической школы // Вестник Ленин-
градского государственного университета им. А. С. Пушкина. – 2023. – № 2. – С. 208–231.

10. Белов В. В., Белова Е. В. Эвристическая ценность антропологического подхода 
В. М. Бехтерева для исследования личности, ее развития и воспитания в психологии // Вест-
ник Ленинградского государственного университета им. А. С. Пушкина. – 2023. – № 4. – 
С. 428–456.

11. Белорусец А. С. Задача развития как универсальная единица персоногенеза // На-
учный форум: педагогика и психология. сборник статей по материалам LIV международной 
научно- практической конференции. – М., 2021. – С. 45–48.

12. Белорусец А. С. Культурный ландшафт как медиатор персоногенеза // Концепция 
поляризованной биосферы: научные истоки, междисциплинарный контекст и значение 
для социально- экономической географии: сборник научных материалов. – Ярославль, 
2022. – С. 37–46.

13. Бехтерев В. М. Избранные труды по психологии личности: в 2 т. / В. М. Бехтерев; отв. 
ред.: Г. С. Никифоров, Л. А. Коростылева. – СПб.: Алетейя: С.-Петерб. ун-т. Фак. психологии, 
Объективное изучение личности. Т. 2. – 1999. – 281с.

14. Бехтерев В. М. Объективная психология / В. М. Бехтерев; Изд. подгот. В. А. Кольцо-
ва; [Коммент. и примеч. В. А. Кольцовой, Е. А. Спиркиной]; АН СССР, Ин-т психологии. – М.: 
Наука, 1991. – 475 с.

15. Бехтерев В. М. Личность и условия ее развития и здоровья // Проблемы развития 
и воспитания человека. Москва: Изд-во Институт практической психологии; Воронеж: 
МОДЭК, 1997. – С. 97–136.

16. Бехтерев В. М. Общие основы рефлексологии человека: руководство к объек-
тивному изучению личности / В. М. Бехтерев; под ред. и со вступ. ст. А. В. Гервера. – 4-е 
посмертное изд. – М.: Гос. изд-во; Ленинград: [б. и.], 1928. – 544 с.

17. Братусь Б. С. «Слово» и «дело»: к истории научных отношений А. Н. Леонтьева 
и Л. С. Выготского // Национальный психологический журнал. – 2013. – № 1 (9). – C. 18–24.

18. Ванданова Э. Л. Генезис маргинальной личности: культурно- психологические 
факторы развития // Проблемы психолого- педагогической работы в современном об-
разовательном учреждении: сб. материалов II международной научно- практической 
конференции. – 2017. – С. 257–264.

19. Воронова Е. Ю., Вяткин Б. А. Мерлин и его концепция личности (к 105-летию со дня 
рождения ученого) // Мир психологии. – 2003. – № 1 (33). – С. 168–186.

20. Гаджимурадова З. М. Этническое самосознание личности: структура, содержание, 
генезис; М-во образования и науки Российской Федерации, Московский пед. гос. ун-т. – 
М.: Прометей, 2006. – 227 с.



|249|

ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ, ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ, ИСТОРИЯ ПСИХОЛОГИИ
GENERAL PSYCHOLOGY, PERSONAL PSYCHOLOGY, HISTORY OF PSYCHOLOGY

В. В. БелоВ, А. Г. МАклАкоВ, е. В. БелоВА

21. Галажинский Э. В. Личность в психоисторическом контексте: персоногенез? // Лич-
ность в парадигмах и метафорах: ментальность – коммуникация – толерантность / под ред. 
В. И. Кабрина. – Томск, 2002. – С. 44–53.

22. Гусейнов А. Ш. Генезис радикальной протестной активности личности // Научно- 
информационный журнал Армия и общество. – 2015. – № 2 (45). – С. 114–120.

23. Дзилихова Л. Ф. Специфика и генезис самопознания личности // Информацион-
ное пространство современной науки: материалы III Международной заочной научно- 
практической конференции. Чувашское отделение Академии педагогических и соци-
альных наук; отв. ред. М. В. Волкова. – 2011. – С. 58–67.

24. Иванова Д. Н. Генезис личности в проблемном поле философии образования // Эт-
нокультурное образование в современном мире: сб. науч. статей по материалам Всерос-
сийской очно-заочной научно- методической конференции; науч. ред. Е. А. Александро-
ва. – 2017. – С. 258–264.

25. Касаткина С. С. Системный подход как философский принцип исследования ге-
незиса личности в городском пространстве // Общество: философия, история, культура. – 
2016. – № 1. – С. 12–13.

26. Лазурский А. Ф. Классификация личностей / под ред. М. Я. Басова и В. Н. Мясищева; 
вступительная статья М. Я. Басова. – М.: URSS, 2017. – 290 с.

27. Лазурский А. Ф., Франк С. Л. Программа исследования личности в ее отношениях 
к среде // Русская школа. 1912. Кн. 1. Январь. С. 1–24; Кн. 2. Февраль. С. 1–17.

28. Левченко Е. В. Михаил Яковлевич Басов: Жизненный путь и психологическая 
концепция // Методология и история психологии. – 2008. Т. 3. Вып. 4. – С. 21–44.

29. Левченко Е. В. М. Я. Басов и В. Н. Мясищев: общность судеб, близость идей // Обо-
зрение психиатрии и медицинской психологии им. В. М. Бехтерева. – Т. 2. – № 2. – 2005. – 
С. 26–30.

30. Леонтьев Д. А. Личностное измерение человеческого развития // Вопросы пси-
хологии. – № 3. – 2013. – С. 67–80.

31. Леонтьев Д. А. Теория личности А. Ф. Лазурского: от наклонностей к отношени-
ям // Методология и история психологии. – 2008. – Т. 3. Вып. 4. – С. 7–20.

32. Логинова Н. А. Б. Г. Ананьев – основатель Ленинградской психологической шко-
лы // Методология и история психологии. – 2008. – № 4. – С. 46–58.

33. Ломов Б. Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии; Российская 
академия наук. Институт психологии. – М.: Наука, 1999. – 349 с.

34. Макарова Е. А. Общие предпосылки возникновения и развития личности // В мире 
научных открытий. – 2015. – № 11–7 (71). – С. 2600–2608.

35. Моргаева Н. Ю. Системный генезис развития структурной организации субъект-
ности личности // Психология обучения. – 2015. – № 4. – С. 45–53.

36. Мясищев В. Н. Психология отношений; под ред. А. А. Бодалева. – М.: Ин-т практ. 
психологии; Воронеж: МОДЭК, 1998. – 362 с.

37. Розин В. М. Этапы становления европейской субъективности и личности в социо- 
и персоногенезе // Вопросы психологии. – 2022. – Т. 68. – № 4. – С. 14–24.

38. Розин В. М. Личность: авторское понятие, генезис, типология // Познание и пере-
живание. – 2023. – Т. 4. – № 3. – С. 32–43.

39. Сомкина А. Н. Генезис личности: процесс ее формирования с точки зрения со-
циальной философии // L Огарёвские чтения. материалы научной конференции: в 3 ч. – 
Саранск, 2022. – С. 1362–1367.

40. Субботский Е. В. Генезис личности: теория и эксперимент: монография. – М.: Смысл, 
2010. – 407 с.

41. Фролов Д. Е., Сомкина А. Н. Личность и ее возникновение в онтогенезе и филоге-
незе // Гуманитарий: актуальные проблемы гуманитарной науки и образования. – 2018. – 
Т. 18. – № 3 (43). – С. 341–351.

42. Хаванова И. С., Дрягалова Е. А. Генезис и сущность психологической устойчивости 
личности // XIII Всероссийский Фестиваль науки. Сборник тезисов. – Нижний Новгород, 
2023. – С. 566–567.

43. Хвостов А. А. Моральное сознание личности: структура, генезис, детерминанты: 
монография. – М.: Прометей, 2005 (Тип. МПГУ). – 471 с.



|250|

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

44. Чудина- Шмидт Н. В. Влияние информационного пространства на рождение и ге-
незис экстремальной личности // Личность в информационном пространстве: проблемы 
и перспективы. – М., 2020. – 237 с.

45. Шакуров Р. Х. Рождение личности: новая парадигма; Федеральное агентство 
по образованию, Гос. образовательное учреждение высш. проф. образования "Казанский 
гос. технологический ун-т". – Казань: КГТУ, 2007. – 526 с.

46. Щукина М. А. Пять рождений личности: ступени персоногенеза в автобиографи-
ческом трактате М. М. Зощенко «Перед восходом солнца» // Психология. Журнал Высшей 
школы экономики. – 2018. – Т. 15. – № 2. – С. 368–383.

References

1. Anan'yev, B. G. (2010) Chelovek kak predmet poznaniya [Man as a subject of knowledge]. 
3-ye izd. Moscow: [i dr.]: Piter. (In Russian).

2. Anan'yev, B. G. (2001) Problemy sovremennogo chelovekoznaniya [About the problems 
of modern human science]. 2-e izd. St. Petersburg [i dr.]: Piter. (In Russian).

3. Antonenko, I. V. (2019) Psikhologiya lichnosti: genezis doveriya. Yaroslavskiy peda-
gogicheskiy vestnik – Yaroslavl Pedagogical Bulletin. No. 1 (106). Рр. 112–121. (In Russian).

4. Balyushina, YU. L. (2017) Malyy gorod kak prostranstvo genezisa lichnosti: problemy 
i perspektivy razvitiya. Obshchestvo: filosofiya, istoriya, kul'tura – Society: Philosophy, History, 
Culture. No. 6. Рр. 19–21. (In Russian).

5. Basov, M. YA. (1928) Obshchiye osnovy pedologii. Gosudarstvennyy pedagogicheskiy 
in-t im. A. I. Gertsena. Moscow; Leningrad: Gos. izd-vo. (In Russian).

6. Basov, M. YA. (1975) Izbrannyye psikhologicheskiye proizvedeniya; Pod red. chl.-kor. 
APN SSSR, prof. V. N. Myasishcheva, prof. V. S. Merlina; Akad. ped. nauk SSSR. Moscow: Ped-
agogika. (In Russian).

7. Belov, V. V., Belova, Ye. V. (2024) Teoreticheskaya psikhologiya i problema issledovaniya 
razvitiya lichnosti [Theoretical Psychology and the Problem of Researching Personality Devel-
opment]. Vestnik Leningradskogo gosudarstvennogo universiteta imeni A. S. Pushkina – Pushkin 
Leningrad State University Journal. No. 2. Рр. 288–309. (In Russian).

8. Belov, V. V., Belova, Ye. V. (2024) Teoreticheskaya psikhologiya personogeneza: mesto 
v sisteme fundamental'nykh nauk o cheloveke [Theoretical Psychology of Personogenesis: 
Place in the System of Fundamental Sciences of Man]. Vestnik Leningradskogo gosudarst-
vennogo universiteta imeni A. S. Pushkina – Pushkin Leningrad State University Journal. No. 4. 
Рр. 280–295. (In Russian).

9. Belov, V. V. (2023) Istoriko- metodologicheskiy analiz kontseptsii razvitiya lichnosti 
V. M. Bekhtereva – sozdatelya otechestvennoy psikhologicheskoy shkoly [Historical and Meth-
odological Analysis of the Concept of Personality Development by V. M. Bekhterev – the Creator 
of the National Psychological School]. Vestnik Leningradskogo gosudarstvennogo universiteta 
imeni A. S. Pushkina – Pushkin Leningrad State University Journal. No. 2. Рр. 208–231. (In Russian).

10. Belov, V. V., Belova, Ye. V. (2023) Evristicheskaya tsennost' antropologicheskogo pod-
khoda V. M. Bekhtereva dlya issledovaniya lichnosti, yeye razvitiya i vospitaniya v psikhologii 
[Heuristic value of the anthropological approach V. M. Bekhterev for the study of personality, 
its development and education in psychology]. Vestnik Leningradskogo gosudarstvennogo uni-
versiteta imeni A. S. Pushkina. – Pushkin Leningrad State University Journal. No. 4. Рр. 428–456. 
(In Russian).

11. Belorusets, A. S. (2021) Zadacha razvitiya kak universal'naya yedinitsa personogeneza 
Nauchnyy forum: pedagogika i psikhologiya. sbornik statey po materialam LIV mezhdunarodnoy 
nauchno- prakticheskoy konferentsii. Moscow. Pp. 45–48. (In Russian).

12. Belorusets, A. S. (2022) Kul'turnyy landshaft kak mediator personogeneza. Kontseptsiya 
polyarizovannoy biosfery: nauchnyye istoki, mezhdistsiplinarnyy kontekst i znacheniye dlya 
sotsial'no-ekonomicheskoy geografii. sbornik nauchnykh materialov. Yaroslavl'. Pp. 37–46. 
(In Russian).

13. Bekhterev, V. M. (1999) Izbrannyye trudy po psikhologii lichnosti: V 2 t.; Otv. red.: 
G. S. Nikiforov, L. A. Korostyleva. Sankt- Peterbur: Aleteyya: S.-Peterb. un-t. Fak. psikhologii, 
Ob"yektivnoye izucheniye lichnosti. T. 2. (In Russian).



|251|

ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ, ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ, ИСТОРИЯ ПСИХОЛОГИИ
GENERAL PSYCHOLOGY, PERSONAL PSYCHOLOGY, HISTORY OF PSYCHOLOGY

В. В. БелоВ, А. Г. МАклАкоВ, е. В. БелоВА

14. Bekhterev, V. M. (1991) Ob"yektivnaya psikhologiya; Izd. podgot. V. A. Kol'tsova; [Kom-
ment. i primech. V. A. Kol'tsovoy, Ye. A. Spirkinoy]; AN SSSR, In-t psikhologii. Moscow: Nauka. 
(In Russian).

15. Bekhterev, V. M. (1997) Lichnost' i usloviya yeye razvitiya i zdorov'ya // Problemy razvitiya 
i vospitaniya cheloveka. Moscow: Izd-vo Institut prakticheskoy psikhologii; Voronezh: MODEK. 
Pp. 97–136. (In Russian).

16. Bekhterev, V. M. (1928) Obshchiye osnovy refleksologii cheloveka: rukovodstvo k 
ob"yektivnomu izucheniyu lichnosti; pod red. i so vstup. st. A. V. Gervera. 4-ye posmertnoye izd. 
Moscow: Gos. izd-vo; Leningrad: [b. i.]. (In Russian).

17. Bratus', B. S. (2013) «Slovo» i «delo»: k istorii nauchnykh otnosheniy A. N. Leont'yeva 
I L. S. Vygotskogo. Natsional'nyy psikhologicheskiy zhurnal – National Psychological Journal. 
No. 1(9). Pp. 18–24. (In Russian).

18. Vandanova, E. L. (2017) Genezis marginal'noy lichnosti: kul'turno- psikhologicheskiye 
faktory razvitiya. Problemy psikhologo- pedagogicheskoy raboty v sovremennom obrazova-
tel'nom uchrezhdenii. sbornik materialov II mezhdunarodnoy nauchno- prakticheskoy konferentsii. 
Рр. 257–264. (In Russian).

19. Voronova, Ye. YU., Vyatkin B. A. (2003) Merlin i yego kontseptsiya lichnosti (k 105 letiyu 
so dnya rozhdeniya uchenogo). Mir psikhologii – World of psychology. No. 1 (33). Pp. 168–186. 
(In Russian).

20. Gadzhimuradova, Z. M. (2006) Etnicheskoye samosoznaniye lichnosti: struktura, soder-
zhaniye, genezis; M-vo obrazovaniya i nauki Rossiyskoy Federatsii, Moskovskiy ped. gos. un-t. 
Moscow: Prometey. (In Russian).

21. Galazhinskiy, E. V. (2002) Lichnost' v psikhoistoricheskom kontekste: personogenez? 
Lichnost' v paradigmakh i metaforakh: mental'nost' – kommunikatsiya – tolerantnost'. Pod re-
daktsiyey V. I. Kabrina. Tomsk. Рр. 44–53. (In Russian).

22. Guseynov, A. SH. (2015) Genezis radikal'noy protestnoy aktivnosti lichnosti. Nauchno- 
informatsionnyy zhurnal Armiya i obshchestvo – Scientific Information Magazine Army and So-
ciety. No. 2 (45). Рр. 114–120. (In Russian).

23. Dzilikhova, L. F. (2011) Spetsifika i genezis samopoznaniya lichnosti. Informatsionnoye 
prostranstvo sovremennoy nauki. Materialy III Mezhdunarodnoy zaochnoy nauchno- prakticheskoy 
konferentsii. Chuvashskoye otdeleniye Akademii pedagogicheskikh i sotsial'nykh nauk; otvetst-
vennyy redaktor M. V. Volkova. Рр. 58–67. (In Russian).

24. Ivanova, D. N. (2017) Genezis lichnosti v problemnom pole filosofii obrazovaniya. 
Etnokul'turnoye obrazovaniye v sovremennom mire. Sbornik nauchnykh statey po materi-
alam Vserossiyskoy ochno- zaochnoy nauchno- metodicheskoy konferentsii. Nauchnyy redaktor 
Ye. A. Aleksandrova. Рр. 258–264. (In Russian).

25. Kasatkina, S. S. (2016) Sistemnyy podkhod kak filosofskiy printsip issledovaniya genezi-
sa lichnosti v gorodskom prostranstve. Obshchestvo: filosofiya, istoriya, kul'tura – Society: 
Philosophy, History, Culture. No. 1. Рр. 12–13. (In Russian).

26. Lazurskiy, A. F. (2017) Klassifikatsiya lichnostey / pod red. M.YA. Basova i V. N. Mya-
sishcheva; vstupitel'naya stat'ya M. YA. Basova. Moscow: URSS. (In Russian).

27. Lazurskiy, A. F., Frank S. L. (1912) Programma issledovaniya lichnosti v yeye otnosheni-
yakh k srede // Russkaya shkola. Kn. 1. Yanvar'. Рр. 1–24; Kn. 2. Fevral'. Рр. 1–17. (In Russian).

28. Levchenko, Ye. V. (2008) Mikhail Yakovlevich Basov: Zhiznennyy put' i psikhologicheska-
ya kontseptsiya. Metodologiya i istoriya psikhologii – Methodology and history of psychology. 
Vol. 3. Vypusk 4. Рр. 21–44. (In Russian).

29. Levchenko, Ye. V. (2005) M.YA. Basov i V. N. Myasishchev: obshchnost' sudeb, blizost' 
idey. Obozreniye psikhiatrii i meditsinskoy psikhologii im. V. M. Bekhtereva – V. M. Bekhterev 
review of psychiatry and medical psychology. Vol. 2. No. 2. Рр. 26–30. (In Russian).

30. Leont'yev, D. A. (2013) Lichnostnoye izmereniye chelovecheskogo razvitiya. Voprosy 
psikhologii – Psychology issues. No. 3. Рр. 67–80.

31. Leont'yev, D. A. (2008) Teoriya lichnosti A. F. Lazurskogo: ot naklonnostey k otnosh-
eniyam. Metodologiya i istoriya psikhologi – Methodology and history of psychology. Vol. 3. 
Vypusk 4. Рр. 7–20. (In Russian).

32. Loginova, N. A. (2008) B. G. Anan'yev – osnovatel' Leningradskoy psikhologicheskoy 
shkoly. Metodologiya i istoriya psikhologii – Methodology and history of psychology. No. 4. 
Рр. 46–58. (In Russian).



|252|

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

33. Lomov, B. F. (1999) Metodologicheskiye i teoreticheskiye problemy psikhologii [Meth-
odological and theoretical problems of psychology]; Rossiyskaya akademiya nauk. Institut 
psikhologii. Moscow: Nauka. (In Russian).

34. Makarova, Ye. A. (2015) Obshchiye predposylki vozniknoveniya i razvitiya lichnosti. 
V mire nauchnykh otkrytiy – World of scientific discovery. No. 11–7 (71). Рр. 2600–2608. 
(In Russian).

35. Morgayeva, N. YU. (2015) Sistemnyy genezis razvitiya strukturnoy organizatsii sub"yek-
tnosti lichnosti. Psikhologiya obucheniya – Psychology of learning. No. 4. Рр. 45–53. (In Russian).

36. Myasishchev, V. N. (1998) Psikhologiya otnosheniy; Pod red. A. A. Bodaleva. Moscow: 
In-t prakt. psikhologii; Voronezh: MODEK. (In Russian).

37. Rozin, V. M. (2022) Etapy stanovleniya yevropeyskoy sub"yektivnosti i lichnosti v 
sotsio- i personogeneze. Voprosy psikhologii – Psychology issues. Vol. 68. No. 4. Рр. 14–24.

38. Rozin, V. M. (2023) Lichnost': avtorskoye ponyatiye, genezis, tipologiya. Poznaniye 
i perezhivaniye – Cognition and experience. Vol. 4. No. 3. Рр. 32–43. (In Russian).

39. Somkina, A. N. (2022) Genezis lichnosti: protsess yeye formirovaniya s tochki zreniya 
sotsial'noy filosofii. L Ogarovskiye chteniya. materialy nauchnoy konferentsii: v 3 ch. Saransk. 
Рр. 1362–1367. (In Russian).

40. Subbotskiy, Ye. V. (2010) Genezis lichnosti: teoriya i eksperiment: monografiya. Moscow: 
Smys. (In Russian).

41. Frolov, D. Ye., Somkina A. N. (2018) Lichnost' i yeye vozniknoveniye v ontogeneze i filo-
geneze. Gumanitariy: aktual'nyye problemy gumanitarnoy nauki i obrazovaniya – Humanities: 
topical problems of humanitarian science and education. Vol. 18. No. 3 (43). Рр. 341–351. 
(In Russian).

42. Khavanova, I. S., Dryagalova Ye. A. (2023) Genezis i sushchnost' psikhologicheskoy 
ustoychivosti lichnosti. XIII Vserossiyskiy Festival' nauki. Sbornik tezisov. Nizhniy Novgorod. 
Рр. 566–567. (In Russian).

43. Khvostov, A. A. (2005) Moral'noye soznaniye lichnosti: struktura, genezis, determinanty: 
monografiya. Moscow: Prometey (Tip. MPGU). (In Russian).

44. Chudina- Shmidt, N. V. (2020) Vliyaniye informatsionnogo prostranstva na rozhdeniye 
i genezis ekstremal'noy lichnosti. Lichnost' v informatsionnom prostranstve: problemy i pers-
pektivy. Moscow: Prometey (Tip. MPGU). (In Russian).

45. Shakurov, R. KH. (2007) Rozhdeniye lichnosti: novaya paradigma; Federal'noye agentstvo 
po obrazovaniyu, Gos. obrazovatel'noye uchrezhdeniye vyssh. prof. obrazovaniya "Kazanskiy 
gos. tekhnologicheskiy un-t". Kazan': KGTU. (In Russian).

46. Shchukina, M. A. (2018) Pyat' rozhdeniy lichnosti: stupeni personogeneza v avtobi-
ograficheskom traktate M. M. Zoshchenko «Pered voskhodom solntsa». Psikhologiya. Zhurnal 
Vysshey shkoly ekonomiki – Competitiveness in a global world: economics, science, technology. 
Vol. 15. No. 2. Рр. 368–383. (In Russian).

Личный вклад соавторов
Personal co-author contributions

34/33/33 %



|253|

ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ, ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ, ИСТОРИЯ ПСИХОЛОГИИ
GENERAL PSYCHOLOGY, PERSONAL PSYCHOLOGY, HISTORY OF PSYCHOLOGY

В. В. БелоВ, А. Г. МАклАкоВ, е. В. БелоВА

Информация об авторах

Белов Василий Васильевич – доктор психологических наук, доцент, Ленинградский 
государственный университет имени А. С. Пушкина, Санкт- Петербург, Российская Феде-
рация, ORCID ID: 0000-0001-7462-9619, e-mail: vasvasbelov@yandex.ru.

Маклаков Анатолий Геннадьевич – доктор психологических наук, профессор, Ленин-
градский государственный университет имени А. С. Пушкина, Санкт- Петербург, Российская 
Федерация, ORCID ID: 0000-0002-5871-4618, e-mail: mag304@mail.ru

Белова Елизавета Васильевна, кандидат психологических наук, доцент, Санкт- 
Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч- 
Бруевич, Санкт- Петербург, Российская Федерация, ORCID ID: 0000-0001-9346-9761, 
e-mail: limax3@yandex.ru.

Information about the authors

Vasiliy V. Belov – Dr. Sci. (Psychol.), Assistant Professor, Pushkin Leningrad State University, 
Saint Petersburg, Russian Federation, ORCID ID: 0000-0001-7462-9619, e-mail: vasvasbe-
lov@yandex.ru.

Anatolii G. Maklakov – Dr. Sci. (Psychol.), Full Professor, Pushkin Leningrad State University, 
Saint Petersburg, Russian Federation, ORCID ID: 0000-0002-5871-4618, e-mail: mag304@ 
mail.ru

Elizaveta V. Belova – Cand. Sci. (Psychol.), Assistant Professor, Bonch- Bruevich Saint 
Petersburg State University of Telecommunications, Saint Petersburg, Russian Federation ORCID 
ID: 0000-0001-9346-9761, e-mail: limax3@yandex.ru.

Поступила в редакцию: 15.04.2025 Received: 15 April 2025
Принята к публикации: 16.05.2025 Accepted: 16 May 2025
Опубликована: 30.06.2025 Published: 30 June 2025

ГРНТИ 15.21.51 ВАК 5.3.1



|254| Научная статья
УДК 159.9.072.43
EDN: HHSDZG
DOI: 10.35231/18186653_2025_2_254

Взаимосвязь показателей интеллектуального развития 
и поленезависимости-полезависимости в группах 

людей с разными типами функциональной асимметрии

А. Г. Маклаков, Е. А. Бойко, Е. И. Савина
Ленинградский государственный университет имени А. С. Пушкина,

Санкт-Петербург, Российская Федерация

Введение. В рамках представленного исследования была предпринята попытка изучить вза-
имосвязи таких сложных психических явлений, как когнитивный стиль и интеллектуальное развитие. 
При этом тип функциональной асимметрии рассматривается как один из факторов, обусловливающий 
формирование когнитивного стиля и особенности развития психических познавательных процессов. 

Материалы и методы. Было обследовано 117 человек в возрасте от 19 до 22 лет, которые 
по результатам выполнения теппинг-теста были разделены на три группы: правши, амбидекстры 
и левши. Для оценки выраженности поленезависимости-полезависимости была применена методика 
«Включенные фигуры». Особенности интеллектуального развития оценивались с помощью батареи 
интеллектуальных тестов «КР-3-85» М. М. Решетникова и Б. В. Кулагина.

Результаты. Установлено, что уровень поленезависимости статистически выше в группе правшей. 
При этом в группе амбидекстров «полезависимость» встречается чаще, чем в остальных группах. В группе 
правшей показатель поленезависимости оказался связан со способностью устанавливать логические 
связи между понятиями и со способностью находить и вычленять закономерности в числовом материале. 
В группе левшей показатель поленезависимости связан с уровнем развития мнемических способностей. 
В группе амбидекстров связи между показателями поленезависимости-полезависимости и показателями 
развития психических познавательных процессов обнаружены не были.

Обсуждение и выводы. Полученные данные позволяют предположить, что формирование 
поленезависимости в группе правшей обусловлено ведущей ролью левого полушария, отвечающего 
за анализ и логическое структурирование поступающей информации. Разное соотношение представ-
ленности поленезависимости-полезависимости в группах людей с разными типами функциональной 
асимметрии может указывать на наличие взаимосвязи между типом функциональной асимметрии 
и рассматриваемым когнитивным стилем. 

Ключевые слова: полезависимость-поленезависимость, интеллектуальное развитие, тип функ-
циональной асимметрии.
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The Relationship Between Indicators of Intellectual 
Development and Field Independent – Field Dependent 

in Groups of People With Different Types 
of Functional Asymmetry

Anatolii G. Maklakov, Evgeniya A. Boyko, Elena I. Savina
Pushkin Leningrad State University,

Saint Petersburg, Russian Federation

Introduction. There was made an attempt to study the interrelationships of such complex mental 
phenomena as cognitive style and intellectual development in the article. The type of functional asymme-
try is considered as one of the factors of determining the formation of cognitive style and the peculiarities 
of the development of mental cognitive processes. 

Materials and methods. 117 people aged 19 to 22 years old were examined. Then they, ac-
cording to the results of the tapping test, were divided into three groups: right-handed, ambidextrous 
and left-handed. The test "Included figures" was used to assess the severity of field independent – field 
depended. The features of intellectual development were assessed by using the battery of intellectual 
tests "KR-3-85" by M. M. Reshetnikov and B. V. Kulagin.

Results. It was found that the level of field independence was statistically higher in the right-hand-
ed group. At the same time, in the ambidextrous group, "field depended" is more common than in other 
groups. In the right-handed group, the indicator of field independent turned out to be related to the ability 
to establish logical connections between concepts and the ability to find and isolate patterns in numerical 
material. In the left-handed group, the indicator of field independent is related to the level of development 
of mnemonic abilities. In the ambidextrous group, no relationship was found between indicators of field 
independent and indicators of the development of mental cognitive processes.

Discussion and conclusion. It is possible to suggest that the formation of field independ-
ent in the group of right-handed people is due to the leading role of the left hemisphere, responsible 
for the analysis and logical structuring of incoming information. The different ratio of field independent 
- field dependent in groups of people with different types of functional asymmetry may indicate a relation-
ship between the type of functional asymmetry and the cognitive style.

Key words: utility dependence-field independence, intellectual development, type of functional 
asymmetry.
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Введение
Функциональные асимметрии головного мозга человека, 
в соответствии с классификацией Б. Г. Ананьева [1], относятся 
к индивидным характеристикам человека и поэтому могут рас-
сматриваться в качестве одного из базовых элементов, опреде-
ляющих особенности развития психики человека, в частности 
интеллектуального развития.

Понятие «интеллектуальное развитие» является по своей 
сути обобщающим и отражает совокупное развитие психических 
познавательных процессов. В настоящее время через количе-
ственную оценку ряда показателей можно определить уровень 
интеллектуального развития, но особенности его развития можно 
оценить и с позиции качественного подхода, поскольку у разных 
людей сходный уровень интеллектуального развития может фор-
мироваться за счет преобладающего развития разных процессов: 
например, у одного человека будет преобладать вербальная 
память, а у другого – образная; для кого-то будет характерен 
высокий уровень развития абстрактного логического мышления, 
а для другого – образного. Поэтому при оценке общего уровня 
интеллектуального развития целесообразно не только опре-
делять уровень, но и оценивать, за счет каких параметров этот 
уровень формируется. С позиции практического использования 
знаний об особенностях интеллектуального развития человека 
важно не только, каким высоким уровнем интеллектуального 
развития обладает индивидуум, но и насколько полно он может 
его использовать в решении разных задач, а также какой стиль 
интеллектуальной деятельности у него сформировался.

Начиная с 50-х гг. XX в. в научной литературе неодно-
кратно предпринимались попытки охарактеризовать стиле-
вые особенности интеллектуальной деятельности человека, 
и в это же время появляется понятие «когнитивный стиль», под-
разумевавшее особенности того, как человек перерабатывает 
получаемую информацию и как принимает решение. Несмотря 
на то что в основе формирования когнитивного стиля лежат 
особенности развития психических познавательных процессов, 
когнитивный стиль не является простой совокупностью этих 
характеристик. Это понятие так же, как и «интеллектуальное 
развитие», оказывается интегральным, объединяющим отдель-
ные характеристики в единое целое.
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Актуальность и новизна заявленной темы исследования 
заключается в том, что предпринята попытка изучить взаи-
мосвязь сложных и психических явлений, каждое из которых 
носит интегрирующий, обобщающий характер.

Таким образом, целью исследования стало выявле-
ние взаимосвязи показателей интеллектуального развития 
и поленезависимости- полезависимости (как когнитивного 
стиля) в группах людей с разными типами функциональной 
асимметрии.

Предметом исследования стала взаимосвязь интеллек-
туального развития и поленезависимости- полезависимости, 
а в качестве объекта исследования выступили молодые люди 
в возрасте от 19 до 22 лет.

Обзор литературы
Согласно определения М. А. Холодной, «когнитивные сти-

ли – это индивидуально- своеобразные способы переработки 
информации о своем окружении в виде индивидуальных раз-
личий в восприятии, анализе, структурировании, категориза-
ции, оценивании происходящего» [11, с. 38]. 

За последние десятилетия интерес исследователей к ког-
нитивным стилям не уменьшается. В научных публикациях 
можно встретить исследования по изучению роли когнитив-
ного стиля в формировании готовности к обучению в школе; 
в успешности обучения. Также изучается значение когнитив-
ного стиля для успешного решения сенсорных задач и интел-
лектуальное развитие детей [5, 10, 12–13, 15].

Необходимо отметить, что в настоящее время когнитив-
ные стили принято описывать виде пар характеристик, про-
тивопоставленных друг другу, например поленезависимость- 
полезависимость; ригидный- гибкий познавательный контроль; 
импульсивный- рефлексивный и т. д. Каждый тип когнитивного 
стиля не связан с другим стилем. Например, полезависимоть 
не имеет четкой связи ни с импульсивностью, ни с рефлексив-
ностью, и может рассматриваться в качестве самостоятельной 
характеристики интеллектуальной деятельности.

Поленезависимость- полезависимость является одним 
из видов когнитивных стилей и характеризует особенности 
людей, проявляющиеся при решении различных задач. Одни 



|258|

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

способны фокусироваться непосредственно на задаче и вос-
принимать ее вне внешнего контекста (поленезависимость) 
и тем самым слабо ориентируются во внешних условиях, в ко-
торых реализуется выполнение задачи. Другие, наоборот, при 
выполнении задачи значительное внимание уделяют условиям, 
в которых задача осуществляется (полезависимость). У одного 
и другого стиля (полезависимость- поленезависимость) есть 
как свои преимущества, так и недостатки. При выполнении 
заданий, связанных с анализом и переработкой информации 
(текстов), успешность людей с поленезависимым когнитивным 
стилем возрастает. Однако в межличностном взаимодействии 
и в принятии решений в условиях неопределенности повы-
шается эффективность людей с полезависимым типом когни-
тивного стиля, поскольку они более чувствительны и воспри-
имчивы к изменениям окружающей среды [11]. В отдельных 
исследованиях отмечается, что полезависимость может форми-
ровать стратегии поведения в сложных стрессовых ситуациях, 
которые будут ориентированы на взаимодействие с окружаю-
щими людьми и ориентацией на социальную среду [8, 9, 14].

Также в ряде исследований описывается взаимосвязь 
когнитивных стилей с латеральным профилем, в частности, 
указывается, что поленезависимость преимущественно ха-
рактерна для людей с правосторонней латерализацией [2, 6, 
11]. Это объясняется тем, что левое полушарие головного моз-
га преимущественно отвечает за выполнение аналитических 
операций. Но вместе с тем интересным представляется анализ 
не только выраженности когнитивных стилей в группах людей 
с разными типами функциональной асимметрии, но и харак-
тера взаимосвязей когнитивных стилей (поленезависимости- 
полезависимости) с интеллектуальными процессами.

Материалы и методы
Методологические подходы, используемые для данного 

эмпирического исследования, основывались на принципах объ-
ективности и детерминизма. Само исследование было проведено 
на базе ЛГУ им. А. С. Пушкина в 2023 г. В нем приняли участие 
117 чел., обучающиеся I и II курса факультета психологии от 19 
до 22 лет. Все участники исследования были разделены на три 
группы по типу функциональной асимметрии: «правши» (70,1 %), 
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«левши» (6,0 %) и «амбидекстры» (23,9 %). Тип асимметрии опре-
делялся с помощью коэффициента функциональной асимме-
трии, определяемой с помощью теппинг- теста Е. П. Ильина [3].

Выраженность поленезависимости- полезависимости 
определялась с помощью методики «Включенные фигуры», ко-
торая представляет собой модификацию теста К. Готтшальдта 
и направлена на оценку выраженности поленезависимости- 
полезависимости. Обследуемым предлагают найти простую фигу-
ру в тридцати сложных [11]. Для оценки особенностей интеллек-
туального развития была применена батарея интеллектуальных 
тестов Решетникова М. М. и Кулагина Б. В. [7] «КР-3–85», которая 
представляет собой блок из семи интеллектуальных тестов: «Ана-
логии», «Числовые ряды», «Зрительная память», «Пространствен-
ное мышление», «Арифметический счёт», «Вербальная память», 
«Установление закономерностей». Каждый тест может применять-
ся как самостоятельно (для определения уровня развития памяти, 
внимания и мышления), так и для определения интегральной 
оценки – общего уровня интеллектуального развития.

В качестве статистических методов анализа данных исполь-
зовались: расчет средних величин и стандартное отклонение; 
для сравнительного анализа был применен t-критерий Стью-
дента. Также был проведен корреляционный анализ К. Пирсона.

Результаты
На первом этапе был проведен анализ распределения 

средних показателей выполнения субтестов батареи интел-
лектуальных тестов КР-3–85 людьми с разным типом функ-
циональной асимметрии (рис 1).

По полученному распределению видно, что все три груп-
пы обследуемых демонстрируют наибольшую успешность в ре-
шении тестовых задач, связанных с мнемическими процессами, 
причем чуть более успешно происходит запоминание вербаль-
ного материала. Также можно отметить чуть более успешное 
выполнение заданий, связанных с нахождением вербальных 
аналогий и числовых закономерностей молодыми людьми, 
отнесенными к группе правшей.

Затем была проанализирована частота встречаемости 
полезависимости и поленезависимости в группах людей с раз-
ными типами функциональной асимметрии (рис. 2).
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Примечание: Ан. – «Аналогии»; ЧР – «Числовые ряды»; ЗП – «Зрительная память»; 
ОМ – «Образное мышление»; АС – «Арифметический счет»; ВП – «Вербальная память»; 
УЗ – «Установление закономерностей»

Рис. 1. Распределение средних результатов выполнения методики «КР-3–85» людьми 
с разными типами функциональной асимметрии

Рис. 2. Процентное соотношение людей с поленезависимым и полезависимым 
когнитивным стилем в группах правшей, левшей и амбидекстров

Полученное соотношение полезависимости-поленеза-
висимости в группах людей с разными типами функциональ-
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ной асимметрии, с одной стороны, совпадает с исследовани-
ями других авторов [6], с другой стороны, обращает на себя 
внимание тот факт, что наибольшая выраженность полезави-
симости наблюдается в группе амбидекстров.

При проведении сравнительного анализа были обнаруже-
ны статистически значимые различия между группой правшей 
и группой амбидекстров по показателю поленезависимость- 
полезависимость (методика «Включенные фигуры») (t=2,17; 
p<0,05) (рис. 3).

Рис. 3. Результаты сравнительного анализа показателей  
поленезависимости- полезависимости в группах правшей и амбидекстров

Эти данные свидетельствуют о том, что выраженность 
поленезависимости- полезависимости может быть связана 
с типом функциональной асимметрии, но психические и пси-
хофизиологические механизмы, которые могли бы объяснить 
подобную связь, нуждаются в дополнительных исследованиях.

Основной акцент в  данном исследовании был сделан 
на выявлении взаимосвязей показателей поленезависимости- 
полезависимости с показателями интеллектуального развития. 
Для этого был проведен корреляционный анализ результатов вы-
полнения батареи интеллектуальных тестов «КР-3–85» М. М. Ре-
шетникова, Б. В. Кулагина и методики «Включенные фигуры».

В группе правшей была обнаружена взаимосвязь индекса 
поленезависимости- полезависимости по методике «Включен-
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ные фигуры» с субтестами «Аналогии» (rs = 0,26, при p≤0,05), 
«Числовые ряды» (rs = 0,22, при p≤0,05), «Арифметический счет» 
(rs = 0,22, при p≤0,05) методики КР-3–85.

Таким образом, в группе правшей существует статистически 
значимая взаимосвязь индекса поленезависимости со способ-
ностью устанавливать логические отношения между понятиями 
и символами по заданному образцу. Кроме того, поленезави-
симые правши характеризуются повышенной способностью 
к арифметическому счету и анализу логических последователь-
ностей чисел. Можно полагать, что поленезависимые правши, 
вероятно, наиболее успешны в точной интеллектуальной дея-
тельности, требующей высокой концентрации внимания.

В группе левшей, также была выявлена статистическая 
значимая взаимосвязь между индексом поленезависимости- 
полезависимости и результатами выполнения тестов «Зритель-
ная память» (rs = 0,66, при p≤0,05) и «Вербальная память» (rs = 
0,67, при p≤0,05), методики КР-3–85. Аналогичные взаимосвязи 
между индексом поленезависимости- полезависимости и показа-
телями развития памяти были выявлены и в ранее проведённом 
исследовании [4]. Однако, поскольку выборка левшей по свое-
му объему небольшая, то выявленная взаимосвязь нуждается 
в более детальной проверке на большей выборке.

Корреляционный анализ проведенный в  группе ам-
бидекстров выявил отсутствие статистически значимой 
взаимосвязи между показателями поленезависимости- 
полезависимости и показателями интеллектуального развития. 
При этом, как было отмечено выше, для данной группа лиц 
в значительной степени присущ полезависимый тип когни-
тивного стиля.

Обсуждение и выводы
Обобщая результаты проведенного исследования, можно 

говорить о том, что полезависимость- поленезависимость как 
стиль когнитивной деятельности связан с такой индивидной 
характеристикой, как функциональная асимметрия. В целом 
в каждой группе обследованных с различным типом функци-
ональной асимметрии есть представители обоих когнитивных 
стилей. Однако соотношение представленности изучаемых 
стилей в разных группах различно.
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Так, поленезависимый когнитивный стиль деятельности 
наиболее представлен среди правшей (примерно у 50 % обсле-
дованных данной группы). Для левшей характерно преоблада-
ние полезависимого стиля (для 62 % представителей группы 
левшей). А в группе амбидекстров преобладание полезависи-
мого стиля еще более выражено (полезависимый когнитивный 
стиль присущ 75 % амбидкестрам).

Выявленная закономерность позволяет говорить о том, что 
действительно существует определенная взаимосвязь между 
типом функциональной асимметрии и частотой встречаемости 
полезависимого или поленезависимого когнитивного стиля. 
Однако необходимо проведение дополнительных исследований, 
поскольку полученные результаты не раскрывают полностью 
механизмы выявленных корреляционных связей. Вполне воз-
можно, что в основе взаимосвязи между типом функциональной 
асимметрии, индексом поленезависимости- полезависимости 
и уровнем развития отдельных психических познавательных 
процессов лежат определенные психофизиологические ме-
ханизмы, обусловленные свой ствами нервной системы. Также 
можно предположить, что наблюдаемая в данном исследовании 
корреляционная связь является более сложной и опосредо-
ванной какими-то промежуточными «звеньями», оказавшимися 
одинаково значимыми для все трех изучаемых групп.

Следует отметить, что проведенное исследование вы-
звало ряд вопросов в отношении информативности индекса 
полезависимости- поленаезависимости методики «Включенные 
фигуры», поскольку разные испытуемые с разными результата-
ми выполнения теста могут получить равный индекс. Например, 
один испытуемый выполнил тест за 2 мин, но при этом решил 
правильно всего 10 заданий, а другой выполнял тест 4 мин 
и решил правильно 20 задач. В итоге обеим испытуемым будет 
присвоен одинаковый индекс. В связи с этим возникает вопрос 
о том, насколько индекс, присвоенный по результатам выпол-
нения методики «Включенные фигуры», характеризует степень 
выраженности у испытуемых характеристик «полезависимости- 
поленезависимости». Если предположить, что рассматриваемый 
индекс лишь соотносит испытуемых с тем или иным когнитивным 
стилем, то целесообразным становится проведение сравнения 
особенностей интеллектуального развития испытуемых, отне-
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сенных к тому или иному когнитивному стилю. Такой анализ 
в ходе проведенного исследования был осуществлен.

Все, принимавшие участие в исследовании молодые люди, 
были разделены, в зависимости от результатов выполнения 
теста «Включенные фигуры», на две группы. Сравнение их 
результатов выполнения теста «КР-3–85» было осуществлено 
с помощью t-критерия Стьюдента. В результате было уста-
новлено, что «поленезависимые» испытуемые показывают 
достоверно более высокие результаты по субтесту «Числовые 
ряды» (t=3,06 p < 0,01). Кроме этого, данная группа испытуемых 
отличалась от другой более высокими значениями по субтестам 
«Арифметический счет» (t=1,5) и «Аналогии» (t=1,69).

Полученные результаты позволяют провести аналогию 
с исследованиями, касающимися изучения особенностей лиц 
с разным типом функциональной асимметрии, в которых 
было показано, что при сравнении интеллектуального раз-
вития правшей и левшей, правши (лица с доминирующим 
левым полушарием), как правило, показывают более высокие 
результаты именно по этим субтестам методики «КР-3–85». 
Поэтому полученные результаты позволяют высказать пред-
положение о том, что действительно между таким феноме-
ном, как тип функциональной асимметрии и когнитивными 
стилями, названными «полезависимость- поленезависимость», 
есть определенная взаимообусловленность. Однако гово-
рить о прямой связи не представляется возможном, так как 
в каждой группе испытуемых, сформированных на основе 
результатов диагностики типа функциональной асимметрии 
(правши, левши, амбидекстры), есть как «поленезависимые», 
так и «полезависимые» испытуемые. При этом, как было отме-
чено выше, «поленезависимых» испытуемых больше в группе 
правшей. Несколько меньше их в группе левшей и суще-
ственно меньше в группе амбидекстров.

Сравнение особенностей интеллектуального развития 
«полезависимых» и «поленезависимых» испытуемых в каждой 
группе типа функциональной асимметрии (группа правшей, 
группа левшей, группа амбидекстров) не выявило достовер-
ных отличий в результатах выполнения субтестов методики 
«КР-3–85». Однако в каждой из групп у «поленезависмых» ис-
пытуемых отмечались более высокие значения показателей 
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по субтесту «Числовые ряды» (например, для группы «прав-
шей» – t=1,7; для группы «амбидекстрорв» t=1,9).

Полученные результаты позволяют сделать ряд выводов 
и предположений.

Во-первых, можно предположить, что между типом функ-
циональной асимметрии и таким феноменом, как «полезави-
симость-поленезависимость», существует определенная вза-
имообусловленность.

Во-вторых, полученные результаты позволяют высказать 
предположение о том, что в отношении такого феномена, как 
«полезависимость- поленезависимость», выделение двух когни-
тивных стилей является недостаточным. Представляется прин-
ципиально возможным при проведении целенаправленных ис-
следований обоснование смешанных или промежуточных стилей.

В-третьих, существующие методы диагностики как функ-
циональной асимметрии, так и когнитивного стиля деятельно-
сти «полезависимость- поленезависимость» требуют дальней-
шего развития.

Данные рассуждения могут стать отправной точкой для 
дальнейших исследований когнитивных стилей у людей с раз-
ными типами функциональной асимметрии.
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Отношение субъектов образовательного процесса вуза 
к изменениям, происходящим в процессе цифровой 

трансформации учебного процесса

О. В. Ванновская
Ленинградский государственный университет имени А. С. Пушкина,

Санкт-Петербург, Российская Федерация

Введение. В статье подвергается анализу проблема готовности к цифровой трансформации 
образовательного процесса субъектов образовательного процесса – преподавателей и студентов 
вуза, а также их отношение к этим изменениям. Рассматриваются основные риски, связанные с про-
цессами цифровой трансформации системы высшего образования; уделено внимание вопросам оп-
тимизации процессов цифровой трансформации в системе отечественного вузовского образования, 
нивелирования негативных тенденций.

Материалы и методы. В исследовании использовались следующие методы: теоретический 
анализ, стандартизированное анкетирование студентов и преподавателей. Математико-статистическая 
обработка проводилась с помощью описательных статистик, коэффициента корреляции Пирсона, t-кри-
терия Стьюдента для зависимых выборок, t-критерия Уэлча, величина эффекта оценивалась по d Коэна.

Результаты. В статье приведены результаты проведенного эмпирического исследования 
на примере целевой аудитории – субъектов образовательного процесса вуза (преподавателей и сту-
дентов), в котором исследовались отношение и степень готовности к изменениям, происходящим 
в процессе цифровой трансформации. 

Обсуждение и выводы. Эмпирическое исследование показало, что в ходе цифровой транс-
формации обучения преподаватели и студенты лучше всего относятся к организационным изменени-
ям и хуже всего к психологическим. Это свидетельствует о том, что процесс цифровой трансформации 
образовательного процесса требует научно обоснованного психолого-педагогического сопровожде-
ния, направленного прежде всего на устранение психологических проблем обучения в цифровой 
образовательной среде, требует создания эффективных и инновационных педагогических подходов 
и технологий, которые будут учитывать индивидуальные потребности студентов и преподавателей.

Ключевые слова: цифровая трансформация образования, субъекты образовательного про-
цесса, отношение к цифровой трансформации образовательного процесса, дистанционные образо-
вательные технологии.
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The Attitude of the Subjects of the Educational 
Process of the University to the Changes Taking Place 

in the Process of Digital Transformation

Olga V. Vannovskaya
Pushkin Leningrad State University, 

Saint Petersburg, Russian Federation

Introduction. The article analyzes the problem of readiness for digital transformation of the educa-
tional process of subjects of the educational process - teachers and students of the university, as well as their 
attitude to these changes. The main risks associated with the processes of digital transformation of the higher 
education system are considered; attention is paid to the issues of optimizing the processes of digital transfor-
mation in the system of domestic higher education, leveling negative trends.

Materials and methods. The following methods were used in the study: theoretical analysis, stand-
ardized questionnaire of students and teachers. Mathematical and statistical processing was carried out using 
descriptive statistics, Pearson correlation coefficient, Student's t-test for dependent samples, Welch's t-test, 
the effect size was estimated by Cohen's d.

Results. The article presents the results of an empirical study conducted using the example of the tar-
get audience - subjects of the educational process of the university (teachers and students), in which the at-
titude and degree of readiness for changes occurring in the process of digital transformation were studied.

Discussion and conclusions. An empirical study has shown that during the digital transformation 
of education, teachers and students are most receptive to organizational changes and least receptive to psy-
chological ones. This indicates that the process of digital transformation of the educational process requires 
scientifically based psychological and pedagogical support aimed primarily at eliminating psychological prob-
lems of learning in a digital educational environment, requires the creation of effective and innovative peda-
gogical approaches and technologies that will take into account the individual needs of students and teachers.

Key words: digital transformation of education, subjects of the educational process, attitude 
to the digital transformation of the educational process, distance learning technologies.
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Введение
Процессы цифровой трансформации коснулись всех сфер 
жизнедеятельности, включая систему высшего образования. 
Этот процесс идет стремительно, однако не всегда достаточно 
обоснованно с научной точки зрения, что может приводить 
к системным ошибкам, а в ближайшем и отдаленном будущем 
может крайне негативно сказаться на качестве образования 
и на уровне подготовки завтрашних специалистов. Кроме 
того, сам процесс внедрения цифровых технологий в обра-
зовательные системы встречает сопротивление со стороны 
участников образовательного процесса: преподавателей 
и студентов. Это связано прежде всего с недостаточной психо-
логической готовностью к нововведениям, в частности с неод-
нозначным и порой явно негативным отношением к цифровой 
трансформации образования в вузе. Под «цифровой транс-
формацией образовательного процесса вуза» будем понимать 
комплексное изменение структуры, процессов, внутренней 
коммуникации, моделей образовательной деятельности, пе-
дагогических технологий и всей организационной культуры 
вуза с помощью цифровых технологий [6–7].

Для решения этих задач целесообразно создание условий 
для формирования у субъектов образовательного процесса 
вузов готовности к работе и обучению в цифровой образова-
тельной среде (ЦОС), а также для повышения их адаптации 
к учебному процессу с применением дистанционных образо-
вательных технологий (ДОТ). В связи с этим было проведено 
пилотажное исследование, основной целью которого являлось 
выявление того, с какими именно изменениями столкнулись 
преподаватели и студенты в ходе цифровой трансформации 
вуза, и как они относятся к этим изменениям.

Обзор литературы
При обзоре литературных источников по теме статьи [1, 11, 

12, 17, 28] внимание было уделено определению сути цифровой 
трансформации, ее задачам в сфере высшего образования в на-
шей стране, выявлению наиболее острых проблем и потенци-
альных рисков для субъектов образовательного процесса вузов.

Цифровая трансформация системы образования происхо-
дит на фоне взаимной адаптации цифровых и педагогических 
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технологий [26]. В ходе этих трансформационных процессов 
и их осмысления в научной библиографии появляются новые 
термины, в частности «цифровая дидактика» [2, 20–21, 27], 
«цифровая психодидактика» [5], «цифровое обучение» [24].

В отечественной научной литературе изучается степень 
готовности системы российского высшего образования в целом 
[16] и отдельных групп субъектов образовательного процесса 
в частности [3, 9, 13, 15, 24] к переходу на цифровые техноло-
гии, выявляются риски в условиях усиливающихся процессов 
цифровой трансформации [25].

В последних публикациях внимание обращается на ряд 
проблем, сопровождающих цифровую трансформацию в про-
странстве отечественных вузов [3, 4, 18]. Особого внимания за-
служивают не столько организационные и технические, сколько 
психолого- педагогические проблемы цифровой трансформации 
в российских вузах, которые связаны, с одной стороны, с не-
достаточностью нужного объема знаний и умений для работы 
на современном цифровом оборудовании, с другой стороны, 
с психологическими барьерами, с психоэмоциональным на-
пряжением, тревожностью, растерянностью, депрессивными 
и другими реакциями, свидетельствующими о проблемах с адап-
тацией к изменениям в образовательном пространстве вузов [8].

Ряд острых проблем цифровой трансформации вузов 
вскрылся в  условиях недавней пандемии Covid-19. Столь 
экстренный, стремительный, неподготовленный переход 
к формату дистанционного обучения показал необходимость 
предварительной специальной подготовки профессорско- 
преподавательского состава [4]. Причем эта подготовка каса-
ется не только навыков работе на компьютере, но и в большей 
степени подготовки методической и психологической. Педагог 
вуза в СДО должен играть роль не лектора, а тьютора 1 [5], и это 
новая для многих педагогов роль, которую еще нужно освоить.

В ряде публикаций [19, 22] указывается на явную и органи-
зационную, и психологическую неготовность всей отечествен-
ной системы образования к дистанционному обучению. Одна 
из очевидных проблем здесь – это отсутствие личного контакта, 
нехватка живого общения субъектов образовательного процес-

1 Ванновская О. В. Развитие коммуникативной компетентности преподавателей системы дистанционного 
обучения средствами социально- психологического тренинга: дис. … канд. психол. наук. СПб., 2003. 165 с.
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са вуза. При этом у педагогов по причине возрастных факторов 
адаптация к новым формам обучения в ЦОС часто проходит 
труднее, чем у студентов [18]. Нельзя не затронуть также про-
блему эмоциональной отстраненности в подаче и восприятии 
учебного материала при использовании ДОТ [10]. Также нужно 
отметить, что при дистанционном формате обучения есть риск 
несамостоятельной работы и снижения контроля [4, 8].

В публикации М. М. Кашапова показано, что цифровая 
трансформация вузовского образования благоприятствует 
мобилизации ресурсов личности педагога- профессионала, кон-
струированию стратегий управления дистанционным обучени-
ем, а также росту профессиональных ИТ-компетенций у педа-
гогов вузов [14]. В работе В. В. Сорочан осмыслена значимость 
цифровой трансформации в сфере вузовского образования, 
сделан акцент на способах и средствах совершенствования 
цифровых навыков выпускников вузов [23].

Наконец, стоит упомянуть зарубежные научные публи-
кации по изучению эффективности использования цифровых 
учебников в обучении студентов в Южной Корее [29] откры-
тым электронным образовательным ресурсам [30], переходу 
на цифровые технологии в высшем образовании [31].

Материалы и методы
Эмпирическое исследование, направленное на выявление 

особенностей отношения и степени готовности субъектов обра-
зовательного процесса вуза к изменениям, происходящим в про-
цессе цифровой трансформации, проводилось на выборке из 304 
респондентов, в том числе 117 преподавателей и 187 студентов 
вуза на базе ЛГУ им. А. С. Пушкина. Для сбора эмпирического 
материала использовался метод анкетирования с применением 
авторских анкет для педагогов и студентов вуза. Анкетирование 
проводилось анонимно. Анкеты содержали открытые вопро-
сы, вопросы с множественным выбором, а также 5-ти балльные 
и 10-балльные шкалы. Например, студентам предлагалось оце-
нить, насколько их затронули следующие изменения, которые 
внесла цифровая трансформация образования, а потом оценить 
свое отношение к ним по 5-балльной шкале:

• возможность обучения при помощи электронных учеб-
ных курсов;
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• ведение личного кабинета обучающегося;
• ведение электронного документооборота с преподава-

телями и администрацией;
• необходимость обновления материально- технического 

оснащения;
• необходимость освоения нового программного обеспечения;
• использование онлайн- сервисов и обучающих платформ 

для занятий;
• цифровые инструменты контроля знаний и аттестации;
• цифровой контроль за ходом аттестации с использова-

нием ДОТ;
• работа с электронными библиотеками, базами данных, 

электронными каталогами;
• проблемы информационной безопасности (подключение 

посторонних лиц во время онлайн занятий и т. д.);
• использование цифровых средств связи и уменьшение 

времени личной коммуникации с преподавателями;
• необходимость повышения уровня ИКТ-компетенций;
• увеличение времени на подготовку к занятиям и выпол-

нение домашних заданий;
• семейные конфликты и бытовые помехи при работе с ДОТ;
• физические недомогания от длительной работы за ком-

пьютером;
• эмоциональные нарушения (пониженное настроение, 

рост тревоги и агрессивности);
• информационный стресс, ограничения внимания, нару-

шения памяти, восприятия и переработки информации;
• проблемы волевой регуляции (сложно начать работать, 

соблюдать режим дня).
Аналогичные вопросы задавались и преподавателям 

по поводу изменений в их профессиональной деятельности.
В ходе эмпирического исследования проверялись семь 

эмпирических гипотез, которые представлены ниже вместе 
с описанием полученных данных.

Для математико- статистической обработки полученных 
результатов применялся следующий инструментарий: опи-
сательные статистики, коэффициент корреляции Пирсона, 
t-критерий Стьюдента для зависимых выборок, t-критерий 
Уэлча, величина эффекта оценивалась по d Коэна.
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Результаты
Гипотеза 1. Отношение к цифровой трансформации обу-

чения у преподавателей различается в зависимости от пола, 
возраста и стажа преподавательской деятельности.

Для проверки различий в отношении к цифровой транс-
формации по полу использовался t-критерий Уэлча. Допуще-
ние о нормальности распределения зависимой переменной 
в каждой из групп сравнений было соблюдено (по асимметрии 
и эксцессу). Величина эффекта оценивалась по d Коэна, без 
допущения о равенстве дисперсий. В результате было показа-
но, что женщины- преподаватели в среднем лучше относятся 
к таким аспектам цифровой трансформации обучения, как 
необходимость использования онлайн- сервисов для прове-
дения занятий, необходимость использования цифровых ин-
струментов контроля знаний, необходимость повышения сво-
их ИКТ-компетенций и необходимость преодоления проблем 
с волевой регуляцией, чем преподаватели- мужчины.

Для проверки гипотезы о различиях в отношении к циф-
ровой трансформации в зависимости от возраста и профес-
сионального стажа преподавателя использовался корре-
ляционный анализ. Единственный статистически значимый 
эффект соответствовал положительной корреляции между 
возрастом преподавателя и его отношением к уменьшению 
личной коммуникации со студентами. Другими словами, чем 
старше преподаватель, тем позитивнее он относится к сни-
жению времени личной коммуникации со студентами и его 
заменой на технически- опосредованное взаимодействие. Все 
остальные взаимосвязи – в том числе и для педагогического 
стажа – оказались статистически не значимыми. Таким образом, 
можно заключить, что гипотеза 1 подтвердилась частично.

Гипотеза 2. Отношение к цифровой трансформации обуче-
ния у студентов различается в зависимости от курса обучения 
(1 курс vs. 2 курс и старше), возраста и пола.

Для проверки различий в отношении к цифровой транс-
формации обучения по полу и курсу обучения использовался 
t-критерий Уэлча. Допущение о нормальности распределения 
зависимой переменной в каждой из групп сравнений было соблю-
дено. Величина эффекта оценивалась по d Коэна без допущения 
о равенстве дисперсий. Результаты представлены в табл. 1.
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Таблица 1
Отношение студентов к цифровой трансформации обучения в зависимости от пола

Переменная

Девушки Юноши

t df p d КоэнаM SD M SD

R1 3.63 1.12 4.00 0.84 -2.12 56 .039 -0.37

R2 3.52 1.11 3.53 1.22 -0.04 42 .970 -0.01

R3 3.51 1.11 3.78 1.07 -1.30 46 .200 -0.25

R4 3.12 1.11 3.25 1.24 -0.54 42 .594 -0.11

R5 3.09 1.06 3.31 1.12 -1.03 43 .308 -0.20

R6 3.66 1.10 3.62 1.18 0.17 43 .863 0.03

R7 3.35 1.06 3.31 1.20 0.18 42 .854 0.04

R8 3.28 1.09 3.09 1.25 0.77 41 .445 0.16

R9 3.80 1.12 3.91 0.93 -0.57 51 .573 -0.10

R10 2.47 1.08 2.53 1.16 -0.27 43 .788 -0.05

R11 2.55 1.07 2.72 1.20 -0.75 42 .460 -0.15

R12 3.13 0.96 3.16 0.95 -0.15 45 .884 -0.03

R13 2.72 1.18 2.75 1.19 -0.15 45 .884 -0.03

R14 2.14 1.01 2.16 1.14 -0.10 42 .924 -0.02

R15 1.92 1.09 2.09 1.20 -0.75 42 .460 -0.15

R16 1.98 1.14 1.94 0.95 0.23 51 .822 0.04

R17 1.91 1.03 1.91 0.96 0.02 47 .986 0.00

R18 1.98 1.08 2.03 1.20 -0.22 42 .827 -0.04

общ_оц 6.25 2.59 6.22 2.39 0.06 47 .956 0.01

наст_обуч 3.36 1.19 3.44 0.98 -0.38 52 .702 -0.07

самораз 3.85 1.03 3.84 0.92 0.01 48 .994 0.00

кач_образ 3.25 1.10 3.41 0.95 -0.85 50 .398 -0.16

тех_адап 3.65 1.09 3.69 0.90 -0.23 52 .816 -0.04

упр_раб 3.86 1.12 3.94 1.08 -0.35 46 .730 -0.07

эк_вр 4.12 1.09 4.28 1.05 -0.80 46 .427 -0.15

Примечание. Переменные R1–R18 отражают отношение студентов к необходимости опреде-
лённых изменений в ходе цифровой трансформации обучения, где

R1 = «обучение с помощью электронных курсов»;
R2 = «ведение личного кабинета обучающегося»;
R3 = «ведение электронного документооборота с преподавателями и администрацией»;
R4 = «новое техническое оснащение»;
R5 = «освоение нового ПО»;
R6 = «использование онлайн- сервисов для занятий»;
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R7 = «цифровые инструменты контроля знаний»;
R8 = «цифровой контроль хода аттестации»;
R9 = «работа с электронными ресурсами»;
R10 = «проблема информационной безопасности»;
R11 = «уменьшение личной коммуникации с преподавателями»;
R12 = «повышение ИКТ-компетенций»;
R13 = «увеличение времени на подготовку к занятиям/выполнение работ»;
R14 = «семейные конфликты»;
R15 = «физическое недомогание из-за работы за ПК»;
R16 = «эмоциональные нарушения»;
R17 = «информационный кризис»;
R18 = «проблемы волевой регуляции»;
общ_оц = «общая оценка дистанционного обучения»;
наст_обуч = «настроение при дистанционном обучении»;
самораз = «дистанционное обучение способствует саморазвитию»;
кач_образ = «качество дистанционного образования»;
тех_адап = «адаптация к техническому прогрессу»;
упр_раб = «упрощение работы в дистанционном формате»;
эк_вр = «экономия времени при дистанционном обучении».

В табл. 1 показано, что среди студентов юноши в среднем 
лучше относятся к такому аспекту цифровой трансформации 
обучения, как возможность обучения при помощи электронных 
учебных курсов, чем девушки. Ко всем остальным аспектам 
цифровизации обучения юноши и девушки относятся одинаково.

Далее было показано, что первокурсники, по сравнению 
со студентами более старших курсов, в среднем склонны оце-
нивать такие аспекты цифровой трансформации обучения, как 
увеличение времени на подготовку к занятиям и выполнение 
домашних работ, семейные конфликты и бытовые помехи при 
работе с ДОТ и физическое недомогание из-за длительной 
работы на компьютере, как менее значимые. Результаты срав-
нения представлены в табл. 2.

Таблица 2
Отношение студентов к цифровой трансформации обучения  

в зависимости от курса обучения

Переменная

1 курс 2 курс и старше

t df p d КоэнаM SD M SD

R1 3.72 1.00 3.68 1.13 0.23 162 .815 0.03

R2 3.61 1.02 3.47 1.18 0.80 165 .422 0.12

R3 3.61 1.03 3.53 1.15 0.49 160 .624 0.07

R4 3.10 1.04 3.17 1.19 -0.44 163 .657 -0.07

R5 3.15 1.06 3.11 1.08 0.27 150 .791 0.04

R6 3.65 1.06 3.66 1.15 -0.10 158 .923 -0.01

R7 3.32 1.11 3.36 1.07 -0.23 145 .817 -0.03
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R8 3.14 1.09 3.31 1.14 -1.02 153 .311 -0.15

R9 3.80 1.08 3.83 1.10 -0.15 150 .880 -0.02

R10 2.61 0.98 2.41 1.15 1.27 166 .205 0.19

R11 2.59 0.98 2.57 1.16 0.14 167 .887 0.02

R12 3.14 0.96 3.13 0.96 0.08 148 .936 0.01

R13 2.96 1.02 2.58 1.25 2.26 170 .025 0.33

R14 2.34 0.94 2.02 1.07 2.15 163 .033 0.32

R15 2.17 1.04 1.82 1.13 2.16 158 .032 0.32

R16 2.11 1.06 1.89 1.13 1.37 155 .173 0.20

R17 2.01 0.96 1.84 1.04 1.13 157 .260 0.17

R18 2.13 1.05 1.91 1.12 1.36 155 .175 0.20

общ_оц 6.28 2.36 6.22 2.67 0.18 162 .860 0.03

наст_обуч 3.44 1.02 3.34 1.24 0.60 169 .549 0.09

самораз 3.93 0.96 3.79 1.03 0.92 157 .361 0.14

кач_образ 3.18 0.95 3.33 1.15 -0.93 169 .352 -0.14

тех_адап 3.69 0.96 3.63 1.11 0.40 164 .693 0.06

упр_раб 3.75 1.23 3.96 1.03 -1.21 129 .230 -0.19

эк_вр 4.23 1.02 4.09 1.13 0.82 160 .415 0.12

Примечание. Переменные R1–R18 отражают отношение студентов к необходимости опреде-
лённых изменений в ходе цифровой трансформации обучения. Обозначения переменных такие же, 
как в табл. 1.

Ко всем остальным аспектам цифровой трансформации 
обучения студенты первых и более старших курсов относятся 
одинаково. 

Наконец, для проверки предположения о различиях в от-
ношении к цифровой трансформации обучения в зависимости 
от возраста студентов проводился корреляционный анализ 
Пирсона. Результаты анализа в формате корреляционной ма-
трицы визуализированы на рис. 1.

Как видно на рис. 1, были обнаружены две статистически 
значимые слабые положительные взаимосвязи: одна между 
возрастом и общим отношением к дистанционному обучению 
(r = 0,17, p = 0,024) и другая между возрастом и упрощением 
работы в дистанционном формате (r = 0,17, p = 0,022). Ина-
че говоря, чем старше студент, тем позитивнее он относится 

Продолжение табл. 2
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к цифровой трансформации обучения в целом и к возможно-
стям упрощения работы за счёт средств ДОТ. Таким образом, 
гипотеза 2 также подтвердилась частично.

Рис. 1.Корреляционная матрица взаимосвязи возраста студента и отношения 
к дистанционному обучению

Примечание. Переменные R1–R18 отражают отношение студентов к необходимости опреде-
лённых изменений в ходе цифровой трансформации обучения. Обозначения переменных такие же, 
как в табл. 1.

Гипотеза 3. Отношение к цифровой трансформации обу-
чения у студентов и преподавателей факультета психологии 
лучше, чем у студентов и преподавателей других факультетов.

Данная гипотеза была выдвинута потому, что на факультете 
психологии цифровая трансформация стала внедряться намного 
раньше, и возникло предположение, что участники образователь-
ного процесса уже адаптировались к этим изменениям.

Для проверки данной гипотезы использовался t-критерий 
Уэлча. Допущение о нормальности распределения зависимой 
переменной в каждой из групп сравнений было соблюдено. 
Величина эффекта оценивалась по d Коэна без допущения 
о равенстве дисперсий. В табл. 3 представлены результаты 
сравнения отношения к цифровой трансформации препода-
вателей психологического факультета и других факультетов.
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Таблица 3
Отношение преподавателей к цифровой трансформации в зависимости от факультета

Переменная

Психологический Другие

t df p d КоэнаM SD M SD

R1 3.57 0.90 3.83 1.09 -1.30 61 .200 -0.26

R2 3.27 1.05 3.80 1.10 -2.39 53 .020 -0.50

R3 3.33 1.24 3.87 1.05 -2.13 44 .038 -0.47

R4 3.13 1.20 3.54 1.18 -1.61 50 .113 -0.34

R5 2.90 0.99 3.38 1.16 -2.18 58 .034 -0.44

R6 3.97 1.00 4.07 1.02 -0.48 51 .633 -0.10

R7 2.17 1.12 2.99 1.24 -3.37 56 .001 -0.70

R8 2.47 1.25 2.89 1.20 -1.59 49 .118 -0.34

R9 3.53 1.11 3.56 1.03 -0.13 48 .897 -0.03

R10 2.20 1.10 2.54 1.02 -1.49 48 .142 -0.32

R11 2.40 1.04 2.34 1.00 0.25 49 .801 0.05

R12 2.20 1.16 2.22 1.05 -0.08 47 .939 -0.02

R13 2.20 1.16 2.18 1.02 0.07 45 .946 0.01

R14 2.30 1.06 2.24 0.99 0.27 48 .791 0.06

R15 2.40 1.07 2.31 0.98 0.40 47 .688 0.09

общ_оц 5.53 2.54 5.26 2.95 0.48 58 .634 0.10

наст_преп 3.33 0.96 3.08 1.13 1.19 59 .240 0.24

самораз 3.83 1.12 4.05 0.86 -0.95 42 .348 -0.21

кач_образ 2.83 1.23 3.17 1.12 -1.33 47 .191 -0.29

тех_адап 3.73 1.17 3.72 0.95 0.04 43 .969 0.01

упр_раб 3.50 1.22 3.67 1.13 -0.66 47 .515 -0.14

эк_вр 3.47 1.41 3.45 1.27 0.06 46 .950 0.01

Примечание. Переменные R1–R15 отражают отношение преподавателей к необходимости 
определённых изменений в ходе цифровой трансформации обучения. Обозначения переменных ана-
логичны рис. 1.

Согласно табл. 3, преподаватели факультета психоло-
гии в среднем менее позитивно воспринимают такие аспек-
ты цифровой трансформации обучения, как необходимость 
освоения нового программного обеспечения и проблемы 
с обеспечением информационной безопасности, чем препо-
даватели других факультетов.
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В табл. 4 представлены результаты сравнения отноше-
ния к цифровой трансформации студентов психологического 
и других факультетов.

Таблица 4

Отношение студентов к цифровой трансформации в зависимости от факультета

Переменная

Психологический Другие

t df p d КоэнаM SD M SD

R1 3.56 1.11 3.95 0.98 -2.47 142 .015 -0.37

R2 3.52 1.13 3.53 1.13 -0.06 128 .950 -0.01

R3 3.48 1.10 3.70 1.09 -1.32 129 .189 -0.20

R4 3.10 1.13 3.23 1.15 -0.78 125 .439 -0.12

R5 3.09 1.02 3.20 1.17 -0.66 113 .512 -0.10

R6 3.70 1.09 3.58 1.17 0.69 120 .492 0.11

R7 3.30 1.06 3.44 1.13 -0.80 122 .423 -0.12

R8 3.22 1.13 3.30 1.09 -0.45 132 .651 -0.07

R9 3.78 1.11 3.89 1.04 -0.67 135 .504 -0.10

R10 2.46 1.11 2.53 1.05 -0.46 134 .647 -0.07

R11 2.59 1.12 2.55 1.04 0.28 137 .777 0.04

R12 3.13 0.88 3.14 1.10 -0.07 106 .947 -0.01

R13 2.63 1.17 2.91 1.19 -1.54 126 .127 -0.24

R14 2.11 1.03 2.19 1.05 -0.46 125 .648 -0.07

R15 1.86 1.12 2.12 1.08 -1.57 132 .120 -0.24

R16 1.96 1.16 2.00 1.01 -0.25 145 .804 -0.04

R17 1.88 1.04 1.97 0.96 -0.59 138 .553 -0.09

R18 1.96 1.12 2.05 1.06 -0.53 134 .600 -0.08

общ_оц 5.98 2.56 6.75 2.46 -2.01 132 .046 -0.31

наст_обуч 3.24 1.17 3.64 1.10 -2.33 134 .021 -0.36

самораз 3.82 0.98 3.89 1.07 -0.43 118 .665 -0.07

кач_образ 3.25 1.08 3.31 1.07 -0.37 129 .715 -0.06

тех_адап 3.60 1.08 3.75 0.99 -0.94 138 .349 -0.14

упр_раб 3.93 0.99 3.77 1.32 0.90 101 .368 0.15

эк_вр 4.07 1.10 4.28 1.05 -1.27 134 .207 -0.19

Примечание. Переменные R1–R18 отражают отношение студентов к необходимости определён-
ных изменений в ходе цифровой трансформации обучения. Обозначения переменных аналогичны табл. 2.
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Таблица 5
Сравнение отношения преподавателей и студентов  

к цифровой трансформации обучения

Переменная

Преподаватели Студенты

t df p d КоэнаM SD M SD

R1 3.76 1.05 3.14 1.13 4.83 261 < .001 0.56

R2 3.67 1.11 3.13 1.07 4.18 240 < .001 0.49

R3 3.74 1.12 3.66 1.11 0.59 244 .559 0.07

R4 3.44 1.19 3.35 1.08 0.65 229 .516 0.08

R5 3.26 1.14 3.25 1.12 0.08 243 .938 0.01

R6 4.04 1.01 3.82 1.09 1.83 260 .068 0.21

R7 2.78 1.26 2.48 1.09 2.10 220 .037 0.25

R8 2.78 1.23 2.58 1.09 1.44 225 .150 0.17

R9 3.56 1.05 3.13 0.96 3.54 230 < .001 0.42

R10 2.45 1.05 2.72 1.18 -2.07 268 .039 -0.24

R11 2.36 1.00 2.14 1.03 1.84 252 .067 0.22

R12 2.21 1.07 1.95 1.11 2.04 252 .042 0.24

R13 2.19 1.05 1.97 1.11 1.70 257 .091 0.20

R14 2.26 1.00 1.91 1.01 2.93 249 .004 0.34

R15 2.33 1.00 1.99 1.10 2.81 263 .005 0.33

общ_оц 5.33 2.84 6.24 2.55 -2.82 226 .005 -0.34

наст_дист 3.15 1.09 3.37 1.16 -1.74 257 .084 -0.20

самораз 3.99 0.93 3.84 1.01 1.29 260 .197 0.15

кач_образ 3.09 1.16 3.27 1.08 -1.41 233 .160 -0.17

тех_адап 3.73 1.01 3.65 1.05 0.61 255 .540 0.07

упр_раб 3.62 1.15 3.88 1.11 -1.89 240 .060 -0.22

эк_вр 3.45 1.30 4.14 1.09 -4.79 213 < .001 -0.58

Примечание. Переменные R1–R15 отражают отношение преподавателей к необходимости 
определённых изменений в ходе цифровой трансформации обучения. Обозначения переменных ана-
логичны рис. 1.

Согласно табл. 4, студенты факультета психологии в среднем 
менее позитивно воспринимают такой аспект цифровой транс-
формации обучения, как обучение с помощью электронных учеб-
ных курсов и хуже оценивают дистанционное обучение в целом, 
и своё настроение в ходе дистанционного обучения, чем студен-
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ты других факультетов. Таким образом, можно заключить, что 
гипотеза 3 не подтвердилась, а наоборот подтвердилась обратная 
закономерность. Интерпретация этого факта представлена ниже.

Гипотеза 4. Студенты в целом лучше относятся к дистан-
ционному обучению, чем преподаватели. Для проверки данной 
гипотезы использовался t-критерий Уэлча. Допущение о нор-
мальности распределения зависимой переменной в каждой 
из групп сравнений было соблюдено. Величина эффекта оце-
нивалась по d Коэна, без допущения о равенстве дисперсий. 
Результаты сравнения представлены в табл. 5.

Согласно табл. 5, было обнаружено, что преподаватели, 
в отличие от студентов, более позитивно относятся к таким 
аспектам дистанционного обучения, как необходимость нового 
технического обеспечения, необходимость освоения нового 
программного обеспечения, необходимость повышения соб-
ственных ИКТ-компетенций и оценивают как менее значи-
мые такие проблемы, как физическое недомогание из-за дли-
тельной работы за ПК, информационный кризис и проблемы 
с волевой регуляцией. Несмотря на это, студенты, в отличие 
от преподавателей, лучше относятся к дистанционному обуче-
ния в целом и оценивают преимущество в экономии времени 
за счёт цифровой трансформации обучения как более важное. 
По остальным аспектам цифровой трансформации обучения 
студенты и преподаватели в среднем слабо отличаются в своих 
оценках. Таким образом, можно заключить, что гипотеза 4 ско-
рее не подтверждается полученными данными.

Гипотеза 5. Преподаватели и студенты хуже всего относят-
ся к психологическим последствиям дистанционного обучения 
(таким как семейные конфликты, эмоциональные нарушения, 
информационный стресс, проблемы волевой регуляции и др.).

Гипотеза 6. И студенты, и преподаватели лучше всего 
относятся к организационным изменениям обучения с приме-
нением ДОТ (например, экономия времени и денег на дорогу, 
проще работать или учиться и т. п.).

Для проверки гипотез 5 и 6 использовался t-критерий 
Стьюдента для зависимых выборок. Выбор данного критерия 
был обусловлен тем, что сравнение производилось между от-
ветами одних и тех же респондентов на разные вопросы. Допу-
щение о нормальности распределения зависимой переменной 
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в каждой из групп сравнений было соблюдено. Средние зна-
чения оценок по разным аспектам цифровой трансформации 
обучения и связанные с ними 95 % доверительные интервалы 
для выборки преподавателей представлены на рис. 2, а для 
выборки студентов представлены на рис. 3.

Рис. 2. Столбчатая диаграмма средних оценок по разным аспектам цифровой 
трансформации обучения для преподавателей

Примечание. Усы на графике соответствуют 95 % доверительным интервалам. Переменные R1–
R15 отражают отношение преподавателей к необходимости определённых изменений в ходе цифровой 
трансформации обучения. Обозначения переменных аналогичны рис. 1.

Рис. 3. Столбчатая диаграмма средних оценок по разным аспектам  
цифровой трансформации обучения для студентов

Примечание. Усы на графике соответствуют 95 % доверительным интервалам. Переменные 
R1–R18 отражают отношение студентов к необходимости определённых изменений в ходе цифровой 
трансформации обучения. Обозначения переменных аналогичны табл. 2.
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Согласно рис. 2 и 3, в результате было выявлено, что и пре-
подаватели, и студенты действительно склонны хуже всего оце-
нивать психологические последствия дистанционного обучения 
(см. столбцы «R11», «R13», «R14» и «R15») и лучше относить-
ся к организационным изменениям в связи с дистанционным 
форматом (см. столбцы «упр_раб» и «эк_вр»). Данный вывод 
подтверждается и результатами попарных сравнений. Таким 
образом, можно заключить, что гипотезы 5 и 6 подтвердились.

Гипотеза 7. Существует взаимосвязь между тем, насколь-
ко часто преподаватели и студенты сталкивались с измене-
ниями, связанными с цифровой трансформацией обучения, 
и их отношением к ним.

Для проверки данной гипотезы использовался корреляци-
онный анализ Пирсона. На примере выборки преподавателей 
положительные связи были обнаружены для следующих аспектов 
цифровой трансформации: необходимость нового технического 
обеспечения (r = .21, p = .023), необходимость использования 
цифровых методов контроля знаний (r = .25, p = .008) и необхо-
димость работы с электронными ресурсами (r = .33, p < .001). При-
мечательно, что есть целый ряд аспектов цифровой трансформа-
ции, для которых обнаруживается отрицательная взаимосвязь: 
снижение времени личной коммуникации со студентами (r = –.23, 
p = .012), физическое недомогание из-за длительной работы 
за ПК (r = –.25, p = .006), эмоциональные нарушения (r = –.22, 
p = .020) и информационный стресс (r = –.20, p = .029). Для вы-
борки студентов прослеживаются сходные тенденции. А именно, 
чем чаще студенты сталкиваются с такими аспектами цифровой 
трансформации, как обучение с помощью электронных курсов 
(r = .24, p = .001), ведение личного кабинета (r = .20, p = .007), ве-
дение электронного документооборота с преподавателями и ад-
министрацией (r = .24, p = .001), использование онлайн- сервисов 
для занятий (r = .16, p = .027), использование цифровых методов 
контроля знаний (r = .18, p = .017) и работа с электронными ресур-
сами (r = .29, p < .001), тем лучше они склонны к ним относиться. 
Однако чем чаще студенты сталкиваются с такими аспектами 
цифровой трансформации обучения, как уменьшение личной 
коммуникации с преподавателем (r = –.28, p < .001), семейный 
конфликты (r = –.25, p = .001), физическое недомогание из-за дли-
тельной работы за ПК (r = –.24, p = .001), эмоциональные наруше-
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ния (r = –.22, p = .003), информационный стресс (r = –.31, p < .001) 
и проблемы волевой регуляции (r = –.32, p < .001), тем хуже они 
склонны к ним относиться.

Обсуждение и выводы
Различия в отношении к некоторым элементам ЦОС у пре-

подавателей мужчин и женщин можно объяснить большей 
социальной направленностью и полезависимостью женщин- 
преподавателей, их большей лояльностью к организационным 
изменениям. Это согласуется с исследованиями М. А. Холодной 
о когнитивных стилях и К. В. Харского о лояльности и благона-
дежности персонала.

Положительная корреляция между возрастом преподава-
теля и отношением к снижению времени личной коммуникации 
со студентами и его заменой на технически- опосредованное вза-
имодействие можно по-видимому объяснить тем, что с возрастом 
преподаватели более подвержены эмоциональному истоще-
нию, отстраненности и уменьшению или упрощению действий, 
связанных с трудовой деятельностью, что позволяет им более 
экономно расходовать свои энергетические ресурсы в условиях 
эмоционального выгорания. Однако это предположение требует 
дополнительного исследования, так как взаимосвязи между от-
ношением к снижению времени личной коммуникации со студен-
тами и стажем педагогической деятельности выявлено не было.

Частичное подтверждение второй гипотезы показало, 
что студенты- юноши лучше относятся к возможности обуче-
ния при помощи электронных учебных курсов, чем девушки. 
Скорее всего это связано с тем, что для девушек более важ-
на коммуникация с преподавателями и другими студентами, 
чем для юношей, которые в большей степени готовы к работе 
с электронными ресурсами.

Примечателен выявленный вопреки выдвинутой гипотезе 
факт о том, что отношение к цифровой трансформации обу-
чения у студентов и преподавателей факультета психологии 
более негативно, чем у студентов и преподавателей других 
факультетов. Несмотря на то что процесс цифровой трансфор-
мации обучения на факультете психологии был запущен рань-
ше, и ожидалось что это положительно скажется на отношении 
к нему у субъектов образовательного процесса, полученные 
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противоположные данные можно объяснить тем, что эти из-
менения не имели должного психолого- педагогического со-
провождения. В силу этого преподаватели и студенты не были 
психологически готовы к активному внедрению ДОТ и успели, 
в отличие от студентов и преподавателей других факультетов, 
оценить не только плюсы, но и минусы этого процесса.

Результаты исследования также ярко показали, что и сту-
денты, и преподаватели по-разному относятся к материально- 
техническим или организационным аспектам цифровой транс-
формации с одной стороны, и к социально- психологическим 
аспектам цифровой трансформации – с другой. По-видимому, 
материально- технические и организационные изменения пре-
подаватели и студенты склонны воспринимать более пози-
тивно по причине того, что они осознают, что без адаптации 
к этим изменениям в современном мире невозможно успешно 
вести преподавательскую деятельность или обучаться и/или 
по причине того, что соответствующие изменения упрощают 
учебно- преподавательскую деятельность (например, не нужно 
тратить время на дорогу, не нужно идти в библиотеку, чтобы 
получить нужную книгу и т. д.). С другой стороны, к социально- 
психологическим изменениям преподаватели и  студенты 
склонны относиться хуже, что может быть связано с тем, что 
чрезмерное физическое утомление, недостаток «живого» обще-
ния и различные проблемы эмоционально- волевого характера 
препятствуют продуктивности и снижают мотивацию препода-
вателей и студентов к вовлечению в образовательный процесс.

Таким образом, исследование показало, что в ходе циф-
ровой трансформации обучения преподаватели и студенты 
лучше всего относятся к организационным изменениям и хуже 
всего к психологическим. Это свидетельствует о том, что про-
цесс цифровой трансформации обучения не должен происхо-
дить стихийно, он требует научно обоснованного психолого- 
педагогического сопровождения, направленного прежде всего 
на устранение психологических проблем обучения в ЦОС, тре-
бует создания эффективных и инновационных педагогических 
подходов и технологий, которые будут учитывать индивиду-
альные потребности студентов и преподавателей. Цель такого 
сопровождения – формирование готовности к обучению в ЦОС 
и адаптация к организационным, техническим, методическим 
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и психологическим изменениям, сопровождающим процесс 
цифровой трансформации высшего образования.

Ограничения: проведенное на базе ЛГУ им. А. С. Пушкина 
исследование отразило отношение к цифровой трансформации 
у преподавателей и студентов, которые работают и учатся преи-
мущественно в смешанном формате. Учебных групп и конкретных 
преподавателей, которые бы имели дело только с ЦОС и ДОТ 
в университете нет. С одной стороны, это вызывает трудности фор-
мирования выборки исследования для анализа различий у групп, 
обучающихся и преподающих только очно или только дистанцион-
но. С другой стороны, это даёт возможность получить информацию 
об отношении к обучению в очном формате и к обучению в ЦОС, 
а также оценку вызванных цифровой трансформацией изменений 
от субъектов образовательного процесса, которые могут сравни-
вать обе формы обучения на собственном опыте.

Благодарность: автор выражает благодарность препода-
вателям и студентам ЛГУ им. А. С. Пушкина, принявшим участие 
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Психологические детерминанты успешности 
овладения цифровыми компетенциями в магистратуре

О. В. Ванновская, Е. А. Лебедева
Ленинградский государственный университет имени А. С. Пушкина,

Санкт-Петербург, Российская Федерация

Введение. В условиях стремительного развития информационных технологий и их интеграции в образовательный 
процесс, овладение цифровыми компетенциями становится важным аспектом подготовки магистрантов. В статье анализиру-
ются психологические причины недостаточного овладения цифровыми компетенциями в магистратуре. Рассматриваются такие 
факторы, как внутренняя и внешняя мотивация, самоэффективность, психологические барьеры на пути их овладения и др. 

Материалы и методы. Исследование проводилось в пять этапов: 1) теоретический анализ, синтез, обобщение и структу-
рирование научной информации из литературных источников; 2) анализ нормативно-правовой документации; 3) оценка цифровых 
компетенций с помощью сервиса Цифровой гражданин; 4) стандартизированный опрос; 5) анализ данных, формулирование 
выводов и практических рекомендаций по психологическому сопровождению процесса овладения цифровыми компетенциями. 

Результаты. Теоретический анализ позволил определить границы понятий «цифровая компетенция» и «цифровая 
компетентность». Цифровая компетенция – это конкретный навык или умение использовать тот или иной вид информаци-
онно-коммуникационных технологий (ИКТ) для решения практических задач. Цифровая компетентность – это интегральная 
способность субъекта уверенно, эффективно, критично и безопасно выбирать и применять ИКТ в разных сферах жизнедея-
тельности, а также его психологическая готовность к такой деятельности. Таким образом, цифровая компетентность, помимо 
всей совокупности цифровых компетенций, включает также психологические детерминанты их овладения и применения. 
Анализ ФГОСов 3++ показал, что более 50 % из них не содержат упоминаний про цифровые компетенции или сведены 
лишь к информационной грамотности, что явно недостаточно. Эмпирическое исследование в Гатчинском государственном 
университете (ГГУ) показало, что магистранты в достаточно хорошей степени владеют цифровыми компетенциями. Однако 
около половины из них считают, что в процессе обучения их цифровые компетенции формируются недостаточно, при этом 
внутренняя мотивация на формирование цифровых компетенций у них имеется. Также респонденты выделяют такие пси-
хологические барьеры на пути овладения цифровыми компетенциями, как недостаточный уровень когнитивного развития, 
неуверенность, тревога, переизбыток информации, барьеры, связанные с цифровыми коммуникациями.

Обсуждение и выводы. Актуализация технического и организационного аспектов процесса цифровой трансфор-
мации образования незаслуженно отодвинула на второй план вопросы психологических детерминант успешности освоения 
цифровых компетенций. Психологические аспекты овладения цифровыми компетенциями могут не только не учитываться, 
но даже и не отслеживаться. В этих условиях в фокусе внимания необходимо держать именно психологические причины 
и механизмы освоения цифровыми компетенциями, не останавливаться только на уровне цифровых компетенций, а стре-
миться к формированию цифровой компетентности как системного свойства личности. Особое внимание следует уделять 
развитию когнитивных способностей, внутренней мотивации и самоэффективности овладения цифровыми компетенциями, 
а также снижению уровня личностной тревожности. В статье предложены направления психологического сопровождения 
овладения цифровыми компетенциями у магистрантов. 

Ключевые слова: цифровые компетенции, цифровая компетентность, магистратура, психологические детерми-
нанты цифровых компетенций. 
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Psychological Determinants of Success in Mastering Digital 
Competencies in the Master's Program
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Introduction. In the context of the rapid development of information technologies and their integration into the educa-
tional process, mastering digital competencies is becoming an important aspect of undergraduates' training. The article is devoted 
to the analysis of the psychological reasons for the lack of success in mastering digital competencies in the master's program. 
Factors such as internal and external motivation, self-efficacy, psychological barriers to their mastery, and others are considered. 

Materials and methods. The study was conducted in five stages: 1) theoretical analysis, synthesis, generalization 
and structuring of scientific information from literary sources; 2) analysis of regulatory documentation; 3) assessment of digital 
competencies using the Digital Citizen service; 4) standardized survey; 5) data analysis, formulation of conclusions and practical 
recommendations for psychological support of the process of mastering digital competencies.

Results. The theoretical analysis allowed us to define the boundaries of the concepts of "digital competencies" and "dig-
ital competence". Digital competencies is a specific skill or ability to use a particular type of information and communication tech-
nology (ICT) to solve practical problems. Digital competence is the integral ability of a subject to confidently, effectively, critically 
and safely choose and apply ICT in various spheres of life, as well as his psychological readiness for such activities. That is, digital 
competence, in addition to the totality of digital competencies, also includes the psychological determinants of their acquisition 
and application. An analysis of FGOS 3++ showed that more than 50 % of them contain no mention of digital competencies or 
are reduced only to information literacy, which is clearly not enough. An empirical study at Gatchina State University (GSU) showed 
that undergraduates have a fairly good command of digital competencies. However, about 50 % of undergraduates believe that 
their digital competencies are not sufficiently formed in the learning process, despite the fact that they have an internal motivation 
to form digital competencies. Respondents also identify such psychological barriers to mastering digital competencies as: insufficient 
cognitive development, insecurity, anxiety, an overabundance of information, barriers related to digital communications.

Discussion and conclusions. The actualization of the technical and organizational aspects of the digital transformation 
of education has undeservedly overshadowed the issues of psychological determinants of the success of mastering digital com-
petencies. The psychological aspects of mastering digital competencies may not only be ignored, but may not even be monitored. 
In these conditions, it is necessary to keep in focus precisely the psychological causes and mechanisms of mastering digital com-
petencies and not only focus on the level of digital competencies, but strive to form digital competence as a systemic property 
of a personality. Special attention should be paid to the development of cognitive abilities, internal motivation and self-effectiveness 
in mastering digital competencies, as well as reducing the level of personal anxiety. The article suggests the directions of psycho-
logical support for mastering digital competencies among undergraduates.

Key words: digital competencies, digital competence, master's degree, psychological determinants of digital competen-
cies.
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Введение
В настоящее время целевым ориентиром системы высше-
го образования является подготовка специалиста, навыки 
и компетенции которого будут соответствовать запросам 
современного общества. Это требует от выпускников вузов 
готовности к деятельности в современных условиях и, в част-
ности, к применению цифровых технологий. Успешное овла-
дение цифровыми компетенциями зависит не только от тех-
нической подготовки, но и от психологических факторов, 
которые могут как способствовать, так и препятствовать об-
учению. Следовательно, выделение психологических детер-
минант успешности овладения цифровыми компетенциями 
является актуальной научной проблемой.

Процесс цифровой трансформации системы образова-
ния – это «комплексное изменение с помощью цифровых тех-
нологий структуры, процессов, внутренней коммуникации, 
моделей образовательной деятельности и всей организаци-
онной культуры образовательной организации» [7, с. 254]. 
Это сложный механизм взаимодействия всех этих процессов 
и объектов, требующий структуры, системности и комплексного 
сопровождения, в том числе психологического [9].

Цифровая трансформация системы образования иници-
ируется и регулируется на государственном уровне. Так, в Фе-
деральном законе «Об образовании в Российской Федерации» 
прописано право учебных заведений на использование в рамках 
образовательной и организационной деятельности цифровых 
технологий. Основными заинтересованными сторонами в плане 
формирования цифровых компетенций у магистрантов являются 
государство, сами магистранты и преподаватели, без которых 
этот процесс невозможно реализовать [15, c. 33]. Перед прове-
дением эмпирического исследования были тщательно изучены 
все федеральные государственные образовательные стандарты 
3++ технических, гуманитарных и естественно- научных направ-
лений на предмет наличия цифровых компетенций в разделе 
общепрофессиональных компетенций.

На основе этого анализа можно сделать вывод, что более 
50 % от имеющихся ФГОС не содержат в части общепрофес-
сиональных компетенций ни одного упоминания о цифровых 
компетенциях. В тех стандартах, где цифровые компетенции 
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есть, большинство из них сведено к информационной грамот-
ности, но этого, по нашему мнению, недостаточно (рис. 1).

Рис. 1. Соответствие цифровых / компьютерных компетенций в госстандартах,  
в % (сост. авт.)

На рис. 1 отражено, что информационная грамотность 
выступает ядром цифровых компетенций, тогда как цифро-
вой контент, безопасность, решение проблем и коммуникации 
в должной степени не проявлены в структуре цифровых ком-
петенций в обозначенных госстандартах.

Таким образом, более 50 % ФГОС не содержат упомина-
ний про цифровые компетенции или сведены лишь к инфор-
мационной грамотности. Это актуализирует необходимость 
проведения исследования психологических детерминант ов-
ладения цифровыми компетенциями.

В рамках данного исследования фокус внимания направ-
лен на магистратуру, что обусловлено рядом факторов.

Во-первых, в настоящее время наблюдается активный 
рост количества магистрантов. Согласно статистическим дан-
ным, около 25 % граждан России не остановились на уровне 
бакалавриата, а пошли дальше получать степень магистра 1. 
Это интересный феномен, так как магистерское образование 
не является обязательным и говорит о желании человека по-
высить свой уровень образования, расширить свой «багаж» 
компетенций и навыков.

1 Минобрнауки: в России растет количество студентов магистратуры старше 35 лет // Агентство город-
ских новостей [Электронный ресурс]. URL: https://www.mskagency.ru/materials/3461899 (дата обращения: 
13.04.2025).
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Во-вторых, большой интерес представляет динамика воз-
растного состава контингента обучающихся по магистерским 
программам. Так, за последние 5 лет заметно возросло коли-
чество магистрантов в возрасте более 35 лет. Если в 2020 г. 
(согласно статистике Министерства образования и науки) ко-
личество магистрантов в возрасте старше 35 лет составляло 
11 % от общего числа студентов в России, то уже к 2023 г. этот 
показатель вырос до 16 %, а в 2024 г. – почти до 20 %. Неодно-
родность возрастного состава в магистратуре обусловливает 
определенные проблемы, которые могут возникать у препода-
вателей и студентов в процессе обучения. Навык реализации 
задач в цифровой среде, как правило, лучше развит у моло-
дого поколения, тогда как студентам и преподавателям более 
старшего возраста приходится прикладывать дополнительные 
усилия для освоения цифровых компетенций и навыков.

В-третьих, актуальность исследования обозначенной про-
блемы в контексте магистратуры обусловливается особенно-
стями, которые отличают этот уровень профессионального 
образования от бакалавриата. В магистратуре по сравнению 
с бакалавриатом больший упор делается на развитие навыков 
исследовательской работы. Соответственно, развитие компе-
тенций магистрантов должно осуществляться в следующих 
направлениях: умение проводить научные исследования и ана-
лизировать их результаты, навыки самоорганизации и само-
дисциплины, а также самостоятельного и критичного поиска 
информации для решения учебных и исследовательских про-
блем. Все это обусловливает необходимость активно использо-
вать в своей профессиональной и учебной деятельности циф-
ровые технологии и повышать цифровую компетентность [3].

Сложности и открытые вопросы касательно цифровой 
трансформации системы высшего образования касаются также 
и компетенций преподавателя. Несмотря на акцентирование 
внимания на высокотехнологичном и отвечающем современ-
ным запросам обучении, отечественные и зарубежные теоре-
тические и прикладные исследования показывают, что многие 
преподаватели все еще отдают предпочтение традиционным 
формам обучения, без использования каких-либо цифровых 
дополнений. При этом разработка и апробация цифровых 
образовательных ресурсов (онлайн- курсы, интерактивные 
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учебники, цифровые программы, веб-сайты и т. д.) расширяют 
границы и возможности как преподавательской практики, так 
и учебной активности студентов [11, 18, 23]. Соответственно, 
развитие цифровых компетенций студентов в магистратуре 
невозможно без параллельного повышения цифровых навы-
ков и умений преподавательского состава.

Таким образом, тема настоящего исследования является 
актуальной, что обусловливает его цель: анализ психологиче-
ских детерминант успешности овладения цифровыми компе-
тенциями в магистратуре.

Для достижения цели исследования были определены 
следующие задачи:

• рассмотреть понятия «цифровая компетенция» и «циф-
ровая компетентность»;

• исследовать уровень развития цифровых компетенций 
с помощью объективного независимого тестирования;

• изучить мнение магистрантов об уровне развития циф-
ровых компетенций в системе магистратуры, а также о психо-
логических характеристиках, способствующих и препятству-
ющих их успешному выполнению;

• проанализировать готовность преподавателей к совер-
шенствованию текущих и получению новых цифровых навыков;

• выявить взаимосвязи между уровнем развития циф-
ровых компетенций и психологическими характеристиками 
респондентов;

• предложить направления психологического сопрово-
ждения овладения цифровыми компетенциями и формиро-
вания цифровой компетентности магистров.

Овладение цифровыми компетенциями в магистратуре – 
это сложный процесс, на который влияют не только техниче-
ские и организационные, но и различные психологические 
факторы. Понимание этих факторов может помочь в создании 
более эффективных образовательных стратегий и подходов, 
способствующих успешному обучению студентов.

Обзор литературы
Как было отмечено, в настоящее время происходит циф-

ровая трансформация системы образования, которая затра-
гивает всю систему в целом и отдельные ее компоненты. Эта 
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трансформация происходит путем взаимного синтеза циф-
ровых и педагогических технологий [16], и требует научно 
обоснованного психологического сопровождения. Взаимодей-
ствие различных технологий порождает новые условия, а так-
же термины и понятия. Одними из таких терминов, зарождение 
которых формируется на стыке педагогических и цифровых 
технологий, являются «цифровая компетентность» и «цифровая 
компетенция». К сожалению, в применении этих двух дефини-
ций существует путаница, и часто эти понятия используются 
как синонимы, однако это неверно.

Анализ зарубежных и отечественных источников позволяет 
сформулировать следующее определение цифровой компетент-
ности – это основанная на непрерывном овладении компетенци-
ями способность уверенно, эффективно, критично и безопасно 
выбирать и применять инфокоммуникационные технологии в раз-
ных сферах жизнедеятельности, а также его психологическая 
готовность к такой деятельности [14]. Иначе говоря, цифровая 
компетентность – это не просто набор цифровых компетенций, 
знаний, навыков и установок, которые позволяют эффективно 
и успешно использовать цифровые технологии в различных сфе-
рах жизни, это интегральная способность (качественная личност-
ная характеристика). И поэтому формирование цифровой компе-
тентности не может сводиться только к овладению цифровыми 
компетенциями, а должно включать формирование личностной 
готовности к деятельности в цифровой среде.

В структуру цифровой компетентности, помимо личностной 
готовности, входят такие элементы, как понимание основ рабо-
ты цифровых технологий, умение их использовать, критически 
обрабатывать и анализировать информацию, конструировать 
и моделировать цифровые знания и цифровое содержание; 
умение совладать с проблемами, обусловленными цифровыми 
запросами. Эти знания, навыки и умения представляют собой 
единицы цифровой компетентности – цифровые компетенции.

Исследователи выделяют четыре формы проявления циф-
ровых компетенций [1, 21]:

1. Первая форма – формируется на уровне понимания 
принципов и основ работы компьютера, мобильных устройств, 
Интернета и других цифровых технологий [19]. При этом в ис-
следованиях выделяют в основном только техническую и ор-
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ганизационную стороны, тогда как, по нашему мнению, важно 
также выделять психологический аспект, так как сформирован-
ность цифровой компетенции на уровне понимания нивелирует 
тревожность и беспокойство, и снимает психологические ба-
рьеры в использовании цифровых технологий, что актуально 
как для преподавателей, так и для студентов.

2. Вторая форма – реализуется на уровне непосредственного 
использования цифровых технологий, в том числе свободного 
обмена информацией, выстраивания коммуникации и сотрудни-
чества, опираясь на общий высокий уровень цифровой компе-
тентности. Здесь присутствует психологический аспект, связанный 
с сопротивлением к овладению новыми навыками и неготовно-
стью их использовать в своей образовательной деятельности.

3. Третья форма проявления цифровых компетенций – это 
критическое мышление. В контексте обозначенной темы кри-
тическое мышление целесообразно рассматривать как спо-
собность оценивать информацию, полученную из цифровых 
источников, анализировать и выявлять возможные ошибки, ис-
кажения и неточности. Значимость критического мышления как 
составной части цифровой компетентности трудно переоценить, 
так как цифровой мир предоставляет неограниченный доступ 
к информации, которая часто бывает недостоверной, фальси-
фицированной и даже опасной. Для недопущения информа-
ционной перегрузки и сохранения способности анализировать 
и оценивать информацию важно развивать критическое мыш-
ление. При несформированности навыка критического анализа 
цифрового контента для субъекта магистерского образования 
возрастает в том числе риск психологической дезадаптации. 
Это может выражаться как в виде тревоги и беспокойства, так 
и в виде изменения реальности, подмены понятий, подвержен-
ности манипуляциям и т. д. Все это приводит к неспособности 
принятия самостоятельных решений в цифровом пространстве 
и сдвигает фокус с получения профессиональных знаний на по-
пытки не «застрять» и не потеряться в информационном потоке 
[22]. Очевидно, что развитие критического мышления – это имен-
но психологическая задача, связанная с когнитивными стилями 
и формированием навыка критической оценки информации.

4. Четвертой формой проявления цифровых компетенций 
выступают цифровое рабочее пространство, а также умения 
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и навыки, связанные с его формированием и использованием: 
умения создавать цифровые документы, изображения, видео 
и другие формы контента, систематизировать и распределять 
информацию, навыки и умения, связанные с осуществлени-
ем работы в базовых рабочих приложениях (MicrosoftOffice, 
LibreOffice) [20]. Можно предположить, что успешность овла-
дения этой формой цифровых компетенций требует не только 
развитых когнитивных способностей, но и метакогнитивных 
навыков, т. е. способность осознавать и контролировать свои 
собственные когнитивные процессы, понимать свои сильные 
и слабые стороны в решении задач.

Таким образом, все четыре формы проявления цифровых 
компетенций наряду с техническими аспектами имеют психо-
логическую детерминацию. Зная сущность и основные формы 
проявления и компоненты цифровых компетенций, можно 
рассмотреть психологические проблемы их формирования 
в системе высшего образования [2, 15].

Так, проблемы цифровой трансформации образования 
представлены в работе А. Г. Маклакова и О. В. Ванновской [12]. 
В данной главе научной монографии показано, что «неготов-
ность работать в условиях цифровой трансформации и него-
товность использовать цифровые сервисы это именно психоло-
гическая проблема. Она обусловлена следующими факторами:

1) отсутствием необходимого уровня знаний и навыков 
использования современного компьютерного (цифрового) 
оборудования;

2) наличием психологических факторов, препятствующих 
использованию современных цифровых технологий».

В работе А. В. Гармоновой, Е. А. Опфер и Д. В. Щегловой 
раскрываются более частные и точечные вопросы формиро-
вания цифровых компетенций в контексте системы магистер-
ского образования в России [8]. По результатам исследования 
авторов сделан вывод о том, что в программах магистратуры 
вузов отсутствует необходимый набор актуальных цифровых 
компетенций, которые важны для магистрантов.

А. Л. Шевяковой и соавторами также отмечено, что совре-
менная система образования на уровне магистратуры в России 
не отвечает вызовам современности, в частности в вопросах 
внедрения и освоения цифровых компетенций [17]. Д. С. Кон-



|301|

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 
PEDAGOGICAL PSYCHOLOGY

О. В. ВаннОВская, Е. а. ЛЕбЕдЕВа

стантинова придерживается идентичной позиции и добавляет 
факторы, которые усугубляют эту проблему: несовершенство 
нормативно- правовой базы, нехватка ресурсов, нехватка ком-
плексного психолого- педагогического подхода к внедрению циф-
ровых технологий и формированию цифровых компетенций [10].

Таким образом, проведенный обзор научной литературы 
позволяет определить, что цифровая компетентность – это 
способность и готовность использовать информационно- 
коммуникативные технологии в разных сферах жизнедея-
тельности. А цифровые компетенции – это различные знания, 
умения и навыки, обусловливающие способность субъекта 
на использование, понимание и эксплуатирование цифро-
вых технологий и ресурсов. Цифровые компетенции входят 
в структуру цифровой компетентности, но не исчерпывают 
ее. В последние годы возрастает интерес исследователей 
к раскрытию вопросов, связанных с освоением цифровых 
компетенций на уровне магистерского образования. При этом 
в более ранних исследованиях выделяются проблемы преиму-
щественно нормативно- правового, технического и организа-
ционно характера, тогда как в последние годы возрастает ак-
туальность раскрытия также и психологических детерминант 
успешности овладения цифровыми компетенциями в системе 
высшего образования в целом, и в магистратуре в частности. 
Это обусловило необходимость проведения эмпирического 
исследования в рамках данной темы.

Материалы и методы
Оценка цифровых компетенций проводилась с помощью 

общедоступного сервиса «Цифровой гражданин» на сайте 
https://it-gramota.ru. Этот проект создан Национальным агент-
ством финансовых исследований (НАФИ) – это многопрофиль-
ный исследовательский центр, занимающийся маркетинговыми, 
социологическими и медиа- исследованиями. Тест содержит 64 
рандомных вопроса, оценивающих пять основных цифровых 
компетенций: информационная грамотность; коммуникативная 
грамотность; создание цифрового контента; цифровая безо-
пасность; навыки решения проблем в цифровой среде.

Эти цифровые компетенции объединяются в индекс циф-
ровой грамотности, представленный в процентах (рис. 2).
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Рис. 2. Индекс цифровой грамотности респондента  
(https://it-gramota.ru/respondent/lk/results)

Рис. 3. Результаты оценки цифровых компетенций респондента 
(https://it-gramota.ru/respondent/lk/results)

Результаты тестирования респондента представляются 
сервисом автоматически в виде диаграммы, представленной 
на рис. 3.
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В качестве метода исследования психологических детер-
минант был выбран стандартизированный опрос с вопросами 
открытого и закрытого типа. Авторская анкета включала в себя 
вопросы, с помощью которых испытуемые проводили самоо-
ценку по следующим параметрам:

– внутренняя и внешняя мотивация овладения цифро-
выми компетенциями;

– самоэффективность овладения цифровыми компетенциями;
– ведущий канал восприятия в цифровой образователь-

ной среде (визуальный, аудиальный и кинестетический) и ког-
нитивные способности;

– психологические барьеры овладения цифровыми ком-
петенциями;

– уровень владения цифровыми компетенциями.
В исследовании приняли участие магистранты и препо-

даватели Гатчинского государственного университета (ГГУ) 
в количестве 43 человека. Алгоритм исследования:

• анализ темы опроса, выделение в ней отдельных проблем;
• определение целевых групп;
• независимая оценка цифровых компетенций;
• разработка анкеты с вопросами открытого и закрытого типа;
• проведение опроса;
• обработка и интерпретация результатов, формулирова-

ние выводов и предложений по выявленной проблеме.
Выборка по половому признаку сформировалась следу-

ющим образом:
– среди студентов: 60 % женщин и 40 % мужчин;
– среди преподавателей: 72 % женщин и 28 % мужчин.
Респондентами- студентами в рамках проведенного опроса 

стали магистранты ГГУ, которые в 2024 г. окончили бакалавриат.
Возраст преподавателей составил 27–50 лет.

Результаты
Оценка цифровых компетенций показала, что магистран-

ты в достаточно хорошей степени владеют цифровыми ком-
петенциями: информационная грамотность – 82 балла; ком-
муникативная грамотность – 71 балл; создание цифрового 
контента – 76 баллов; цифровая безопасность – 79 баллов; 
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навыки решения проблем в цифровой среде – 67 баллов. Сред-
ний индекс цифровой грамотности магистрантов – 75 баллов.

В ходе стандартизированного опроса было выявлено, 
что около 50 % магистрантов считают, что в процессе обуче-
ния их цифровые компетенции формируются в недостаточной 
степени. При этом подавляющее большинство магистрантов 
ГГУ осознают, что наличие цифровых компетенций является 
одним из условий их благополучного трудоустройства (при 
любом направлении подготовки), т. е. внутренняя и внешняя 
мотивация на овладение цифровыми компетенциями у них 
имеется. Среди респондентов- магистрантов высокая внутрен-
няя мотивация выявлена у 75 % участников, а высокая внеш-
няя мотивация – у 50 % участников. Это противоречие можно 
объяснить наличием психологических барьеров овладения 
цифровыми компетенциями.

Рис. 4. Ответы преподавателей об использовании современных технологий,  
в % (сост. авт.)

Относительно психологических барьеров, которые возни-
кают у магистрантов на пути овладения цифровыми компетен-
циями, более 60 % респондентов, наряду с организационными 
и техническими факторами указали психологические факторы: 
уровень когнитивного развития (состояние и уровень внимания, 
памяти, мышления и т. д.); психоэмоциональное состояние, свя-
занное с неуверенностью, тревогой, переизбытком информации, 
а также барьерами, связанными с цифровыми коммуникациями, 
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мотивационным и волевым компонентом освоения цифровых 
компетенций. Соответственно, можно утверждать, что психологи-
ческие детерминанты играют значимую роль в освоении цифро-
вых компетенций, при этом в теории и на практике им уделяется 
недостаточное внимание, так как упор делается на материально- 
техническое, организационное, нормативное и методическое 
обеспечение процессов цифровой трансформации образования.

Проанализируем также результаты опроса преподава-
телей, поскольку формирование компетенции у студента не-
возможно без высокого уровня ее сформированности у пре-
подавателя [13, c. 42]. Рассмотрим ответы преподавателей 
на вопрос о современных технологиях, которые они исполь-
зуют в своей деятельности (рис. 4).

Как мы видим на рис.  4, более 43 % респондентов- 
преподавателей не используют никакие цифровые совре-
менные технологии. При этом вопрос о возможности перехо-
да к дистанционной форме образования показал достаточно 
высокий уровень готовности, а средний индекс цифровой 
грамотности у преподавателей равен 68 баллов. Это говорит 
о том, что преподаватели считают что они готовы к изменени-
ям, настроены на цифровую трансформацию, но на практике 
не внедряют никакие решения для ускорения этого процесса. 
Целесообразно связать это с психологическими факторами 
освоения цифровых компетенций, так как именно они при 
наличии ресурсов, понимания, желания и определенной стра-
тегии, «тормозят» процесс и замедляют его.

Студенты также, по результатам исследования, готовы к ос-
воению цифровых компетенций (79 %), согласны внедрять в свой 
образовательный процесс цифровые технологии и рассматрива-
ют смешанные формы обучения, предполагающие как традици-
онные формы обучения, так и использование современных тех-
нологий, в т. ч. переход на дистанционный формат образования.

Корреляционный анализ показал следующие значимые 
взаимосвязи между индексом цифровой грамотности и пси-
хологическими характеристиками (рис. 5).

На рис. 5 показано, что индекс цифровой грамотности по-
ложительно коррелирует с внутренней мотивацией и самоэф-
фективностью овладения цифровыми компетенциями, с разви-
тием когнитивных способностей (память, мышление, ведущий 



|306|

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

канал восприятия) и готовностью к освоению и использованию 
цифровых компетенций в учебной деятельности. Отрицательная 
корреляция была выявлена с уровнем личностной тревожности.

Рис. 5. Взаимосвязи между индексом цифровой грамотности  
и психологическими характеристиками (сост. авт.)

где ИЦГ – индекс цифровой грамотности;
ВнутМ – внутренняя мотивация;
СЭ – самоэффективность;
КС – когнитивные способности;
Гот. – готовность к освоению цифровыми технологиями;
Трев. – личностная тревожность.

Таким образом, эмпирическое исследование показало 
необходимость акцентирования внимания на психологическом 
аспекте освоения цифровых компетенций, что обусловлено 
двумя факторами [7]:

– во-первых, большая часть преподавательского соста-
ва магистратуры, а в последние годы и значительная часть 
магистрантов (по возрастным особенностям), получали про-
фессиональное образование и первый профессиональный 
опыт в условиях отсутствия такого масштаба и многообразия 
цифровых технологий и ресурсов, имеющихся в настоящее вре-
мя. В связи с этим у них отсутствуют необходимые для работы 
с цифровыми современными технологиями ресурсы и навыки, 
что, в свою очередь, приводит к формированию «оппозицион-
ной» политики при существующей необходимости регулярного 
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и постоянного повышения цифровой грамотности для удержа-
ния и обогащения своего профессионального опыта;

– во-вторых, цифровая трансформация формирует опре-
деленные психологические барьеры и трудности для субъектов 
образовательной системы, помощь в преодолении которых 
должна стать важной задачей не только организационного, 
но и психолого- педагогического сопровождения процесса 
освоения цифровых компетенций в современных условиях.

Обсуждение и выводы
Таким образом, проблема успешного овладения цифро-

выми компетенциями является сложной и комплексной, что 
обусловлено интенсивностью и скоростью информационных 
процессов, для которых характерны динамичность и неоднород-
ность, а также высокий уровень влияния на все сферы жизне-
деятельности субъекта [5–6]. Однако в настоящее время одним 
из главных обновлений образовательного процесса является 
трансформация технологической среды, в то время как психоло-
гические аспекты овладения цифровыми компетенциями могут 
не только не учитываться, но даже и не отслеживаться. Важно 
учитывать, что внедрение цифровых технологий ведет не только 
к изменению технологического и организационного компонен-
тов образовательной системы, но и к изменению коммуникаций, 
информационных потоков, и связанных с этим особенностей 
психики и ментальных процессов субъектов образования.

Организационные и технические вопросы формирования 
цифровых компетенций в системе высшего образования зависят 
приоритетно от администрации учебного учреждения. При этом 
психологические факторы, такие как уверенность, отсутствие 
негативных установок, понимание значимости освоения циф-
ровых компетенций и готовность их использовать в образова-
тельном процессе, мотивация и другие, должен преодолеть сам 
субъект образования, так как психологические факторы имеют 
субъективный, личностный характер. При непроработанности 
психологических составляющих процесса освоения цифровых 
компетенций, преподаватель не сможет на должном уровне 
реализовывать деятельность по их формированию у себя, и тем 
более у студентов. Исследование показало противоречие меж-
ду субъективно оцениваемой преподавателями готовностью 
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к применению цифровых технологий и тем, что на практике 43 % 
преподавателей их не внедряют в свою деятельность из-за пси-
хологического сопротивления этому процессу.

Актуализация вопросов технического и технологического 
процессов цифровой трансформации образования незаслу-
женно отодвинула на второй план вопросы психологических 
детерминант успешности освоения цифровых компетенций. 
В сложившихся условиях приоритетное внимание должно уде-
ляться вопросам, которые выходят за пределы технической 
и организационной стороны цифровой трансформации обра-
зовательной системы, затрагивают психологическую готовность 
и индивидуально- психологические способности субъектов этой 
системы, в том числе цифровую компетентность как интеграль-
ное свой ство личности. Стоит еще раз подчеркнуть, что в совре-
менных реалиях необходимо уделять внимание психологическим 
особенностям цифровой дидактики, чему способствует развитие 
такого направления сопровождения цифровой трансформации 
системы образования, как цифровая психодидактика [4].

В результате настоящего исследования можно предло-
жить следующие направления психологического сопровожде-
ния овладения цифровыми компетенциями у магистрантов:

– повышение уровня цифровых компетенций препода-
вателей в систематизированной структурной форме (обучение 
проектных команд, организация стажировок; освоение циф-
ровых компетенций, соответствующих конкретным запросам 
цифровой среды);

– имплицитное формирование цифровых компетенций 
у магистрантов, не ограничиваясь одним курсом информаци-
онных технологий, с реализацией принципа комплексности 
и преемственности;

– разработка, совершенствование и апробация психолого- 
педагогических программ по сопровождению процесса фор-
мирования цифровых компетенций, с включением конкретных 
методик, практик и инструментов, позволяющих оптимизиро-
вать психологические факторы цифровой трансформации, 
в том числе предоставить действенные средства повышения 
психологической готовности и осознанности в рамках обозна-
ченного вопроса. Особое внимание следует уделять развитию 
когнитивных способностей, внутренней мотивации и самоэф-
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фективности овладения цифровыми компетенциями, а также 
снижению уровня личностной тревожности.

Также необходимо проводить регулярный мониторинг 
мнений, потребностей и удовлетворенности заинтересованных 
сторон – магистрантов, преподавателей и работодателей с ори-
ентацией на рынок труда. Это позволит отслеживать эффектив-
ность психологического сопровождения овладения цифровы-
ми компетенциями в магистратуре. Необходимы дальнейшие 
комплексные исследования для более глубокого понимания 
влияния психологических аспектов на образовательный про-
цесс в условиях цифровой образовательной среды.

Подходы к решению задачи повышения успешности ов-
ладения цифровыми компетенциями в магистратуре не огра-
ничиваются только предложенными рекомендациями, но их 
реализация позволит вывести формирование цифровых ком-
петенций магистрантов на новый уровень.
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Системные когнитивные механизмы 
развития личности

Е. В. Белова
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Санкт-Петербург, Российская Федерация

Введение. Исследование механизмов развития личности как фундаментальной проблемы мировой психологии 
в отечественной советской психологии основывалось на диалектическом подходе. Несмотря на то что применение к когни-
тивным механизмам развития личности закона диалектики можно найти еще в работах Ж. Пиаже, остается неясным вопрос 
о том, каков генезис диалектических мыслительных действий, которые, проявляясь в раннем детстве, не даны от рождения. 
Для понимания генезиса «диалектических мыслительных действий» и их исследования, целесообразным является обращение 
к идее А. В. Петровского и В.А. Петровского о разделении «потребности быть личностью» и «способности быть личностью» 
как диалектической основе развития личности. Целью исследования является разработка описательной модели генезиса 
системных когнитивных механизмов развития личности. 

Материалы и методы. Материалами исследования стали публикации зарубежных и отечественных авторов, 
в которых представлены концепции, лежащие в основе разработки описательной модели генезиса системных когнитив-
ных механизмов развития личности: реализации диалектического подхода в исследовании когнитивной сферы личности 
в отечественной психологии; изучения когнитивного развития в филогенезе; исследования когнитивного развития 
в онтогенезе; отображения когнитивных процессов в теориях развития личности. Использованы теоретические методы 
исследования: теоретический анализ, сравнение и обобщение материалов, их систематизация и описание генезиса систем-
ных когнитивных механизмов развития личности, включающее качества человека как системы, системные когнитивные 
механизмы, потребностный фактор и образ реальности. 

Результаты. С опорой на диалектический подход были уточнены характеристики человека, среды, их взаимодей-
ствия. Уточнено понятие «системные когнитивные механизмы» и предложено их рабочее определение как функциональ-
ной структуры когнитивной сферы, которая способствует обработке информации и организует в единстве с регуляторными 
и побудительными механизмами взаимодействие человека с окружающей средой для обеспечения его жизнедеятельности.  
На основании уточненного системно-диалектического подхода была предложена модель генезиса системных когнитивных 
механизмов развития личности, включающая параметры качеств человека как системы, системных когнитивных механизмов, 
потребностного фактора, образа реальности. Генезис в данном случае отражает происхождение и постепенное усложнение 
системных когнитивных механизмов по мере перехода от индивида к субъекту и от него к личности. Данное усложнение 
происходит в контексте изменения потребностного фактора и трансформации образа реальности.

Обсуждение и выводы. Развитие человека в онтогенезе проявляется в виде усложнения по фрактальной форме 
качеств человека: индивида, субъекта предметной игры, субъекта ролевой игры, субъекта сюжетно-ролевой игры, субъекта 
учения, субъекта общения, субъекта труда, личности. На каждом этапе онтогенеза системные когнитивные механизмы 
реализуют характерные для каждого качества человека способы согласования реальности с актуальными потребностями. 
Основным направлением изменения потребностного фактора является переход от гомеостатического взаимодействия инди-
вида с реальностью к актуализирующему взаимодействию субъекта и далее – к самоактуализации личности. Трансформация 
системных когнитивных механизмов развития личности происходит на основе врожденных и облигатных форм поведения 
в направлении дифференциации приобретенных форм поведения, усложнения их функциональной структуры за счет 
иерархии и появления когнитивных новообразований, которые проявляются в формах сенсомоторного, эмоционального, 
социального, академического, практического интеллектов, интеллекта успеха и в итоге того, что можно обозначить как 
«интеллект жизненного успеха», который позволяет реализовать личности стратегии жизни в процессе жизнетворчества. 

Ключевые слова: системные когнитивные механизмы, развитие личности, системно-диалектический подход, 
индивид, субъект предметной игры, субъект ролевой игры, субъект сюжетно-ролевой игры, субъект учения, субъект об-
щения, субъект труда.
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Introduction. The solution of the problem of personality development as a fundamental problem of world psychology 
in Russian Soviet psychology was based on a dialectical approach. Despite the fact that the application of the law of dialectics 
to the cognitive mechanisms of personality development can be found in the works of J. Piaget, it remains unclear what the gen-
esis of dialectical mental actions is, which, manifesting themselves in early childhood, are not given from birth. To understand 
the genesis of "dialectical mental actions" and their research, it is advisable to turn to the idea of A. V. Petrovsky and V. A. Petrovsky 
on the separation of "the need to be a person" and "the ability to be a person" as a dialectical basis for personality development. 
The aim of the study is to develop a descriptive model of the genesis of systemic cognitive mechanisms of personality development.

Materials and methods. The research materials are publications by foreign and domestic authors, which present the theo-
ries and concepts underlying the development of a descriptive model of the genesis of systemic cognitive mechanisms of personality 
development: the implementation of a dialectical approach to the study of the cognitive sphere of personality in Russian psychology; 
the study of cognitive development in phylogeny; the study of cognitive development in ontogenesis; mapping cognitive processes 
in theories of personality development. Theoretical research methods were used: theoretical analysis, comparison and generaliza-
tion of materials, their systematization and description of the genesis of systemic cognitive mechanisms of personality development, 
including human qualities as a system, systemic cognitive mechanisms, the need factor and the image of reality.

Results. Based on the dialectical approach, the characteristics of a person, environment, and their interaction were clar-
ified. The concept of "systemic cognitive mechanisms" is clarified and their working definition is proposed as a functional structure 
of the cognitive sphere that promotes information processing and organizes, in unity with regulatory and incentive mechanisms, human 
interaction with the environment to ensure its vital activity. Based on the refined system-dialectical approach, a model of the genesis 
of systemic cognitive mechanisms of personality development was proposed, including parameters of human qualities as a system, 
systemic cognitive mechanisms, a need factor, and an image of reality. The genesis in this case reflects the origin and gradual com-
plication of systemic cognitive mechanisms as the transition from the individual to the subject and from him to the personality. This 
complication occurs in the context of a change in the need factor and the transformation of the image of reality.

Discussion and conclusions. Human development in ontogenesis manifests itself in the form of a fractal complication 
of human qualities: an individual, a subject of an object game, a subject of a role-playing game, a subject of a plot-role game, 
a subject of learning, a subject of communication, a subject of work, personality. At each stage of ontogenesis, systemic cognitive 
mechanisms implement ways of reconciling reality with actual needs that are characteristic of each human quality. The main direc-
tion of the change in the need factor is the transition from the homeostatic interaction of the individual with reality to the actualizing 
interaction of the subject and, further, to the self-actualization of personality. The transformation of systemic cognitive mechanisms 
of personality development occurs on the basis of innate and obligate behaviors in the direction of differentiation of acquired behav-
iors, complication of their functional structure due to hierarchy and the appearance of cognitive neoplasms, which manifest them-
selves in the forms of sensorimotor, emotional, social, academic, practical intelligence, success intelligence and, as a result, what can 
be designated as the "intelligence of life success", which allows individuals to implement life strategies in the process of life creation.

Key words: systemic cognitive mechanisms, personality development, systemic dialectical approach, individual, subject 
of a subject game, subject of a role-playing game, subject of a plot-role game, subject of learning, subject of communication, subject 
of work.
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Введение
Проблема развития личности является одной из фундамен-
тальных в мировой психологии. Так, в классических учебниках 
по психологии одним из критериев «хорошей теории» личности 
является ответ на вопрос об этапах, стадиях, детерминантах 
развития личности 1. В отечественной психологии вопрос раз-
вития обсуждается на более высоком уровне методологии: как 
принцип развития [20, 43, 46]. В отечественной возрастной 
психологии развитие личности рассматривается в контексте 
общего развития психики, отдельно от когнитивного развития, 
в этой связи, применяется термин «личностное развитие» 2. 
А. В. Петровский [44] отмечает необходимость самостоятельно 
рассматривать развитие личности, а не в контексте психическо-
го развития и предлагает трехстадиальную модель развития 
личности в онтогенезе. При этом когнитивное развитие и лич-
ностное развитие рассматриваются в данных подходах не в их 
единстве, а как автономные феномены.

Отметим, что в отечественной советской психологии в по-
нимании личности и ее развития методологическим основанием 
был диалектический материализм, который сформировался как 
диалектический подход (А. Н. Леонтьева [34], С. Л. Рубинштейна 
[47]). Как метод мышления и анализа диалектический подход 
выявляет [15–16]: 1) противоречия; 2) изменения во всём, что 
окружает человека; 3) взаимосвязь явлений в мире в их разви-
тии и изменении через взаимодействие противоположностей.

Применение к когнитивным механизмам развития лич-
ности закона диалектики можно проследить еще в работах 
Ж. Пиаже [45]. В отечественной психологии диалектический 
подход для изучения когнитивных механизмов разрабатывался 
в трудах В. В. Давыдова [23], Н. Е. Вераксы [14–16], В. С. Шубин-
ского [54] и др. В современной зарубежной психологии диа-
лектическое мышление и развитие взрослых рассматривается 
в работе М. Бессечеса [10].

Однако остается неясным вопрос о том, каков генезис диа-
лектических мыслительных действий, которые были представле-
ны в работах данных исследователей. Хотя механизмы диалекти-

1 Теории личности. Основные положения, исследования и применение: учебное пособие для вузов / 
под ред. Л. А. Хьелл, Д. Дж. Зиглер. СПб.: Питер, 2007. 607 с.

2 Болотова А. К., Молчанова О. Н. Психология развития и возрастная психология: учеб. пособие. М.: 
Высшая Школа Экономики (ВШЭ), 2012. 525 с.
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ческих мыслительных действий [15–16, 23, 45, 55] проявляются 
еще в раннем возрасте, они не даны от рождения. Для понимания 
генезиса «диалектических мыслительных действий» и их дальней-
шего исследования целесообразным является обращение к идее 
А. В. Петровского и В. А. Петровского о разделении «потребности 
быть личностью» и «способности быть личностью» как диалек-
тической основе развития личности [42]. Из этого следует, что 
можно выделить в развитии человека «потребностный фактор», 
побуждающий к расширению жизненного пространства, и «фак-
тор способности», который представляет собой когнитивные ме-
ханизмы, позволяющие человеку в расширяющемся жизненном 
пространстве функционировать как личность.

Целью исследования является разработка описательной 
модели генезиса системных когнитивных механизмов развития 
личности. В этой связи возникает необходимость уточнить, 
во-первых, является ли концепция диалектических мыслитель-
ных действий достаточной для раскрытия психологического 
содержания «фактора способности»; во-вторых, уточнить со-
держание и состав «диалектических мыслительных действий»; 
с системных диалектических позиций описать в единстве ди-
намику отношений человека, жизненного пространства и ког-
нитивных механизмов, определяющих способ существования.

Обзор литературы
Рассмотрим теоретические предпосылки, лежащие в ос-

нове разработки описательной модели генезиса системных 
когнитивных механизмов развития личности. К данным пред-
посылкам относятся: 1) реализация диалектического подхода 
в исследовании когнитивной сферы личности в отечественной 
психологии; 2) изучение когнитивного развития в филогенезе; 
3) исследования когнитивного развития в онтогенезе; 4) ото-
бражение когнитивных процессов в теориях развития личности.

Основным методологическим основанием исследования 
системных когнитивных механизмов развития личности является 
диалектический подход, в рамках которого особый интерес для 
изучения данных механизмов представляет идея Н. Е. Вераксы 
[14–16] о том, что диалектические мыслительные действия есть 
действия человека как субъекта в разрешении проблемных си-
туаций. Реализация закона единства и борьбы противополож-
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ностей в структурно- диалектическом подходе у Н. Е. Вераксы 
[15–16] предполагает обращенность к субъекту: «Диалектические 
мыслительные действия есть действия субъекта. Они характери-
зуют не диалектичность процесса мышления (в этом отношении 
диалектично и формально- логическое мышление), а возмож-
ность оперирования отношениями противоположности субъек-
том. Субъект сам решает на основе своего опыта и анализа ситу-
ации, каковой будет та или иная диалектическая трансформация, 
какие противоположности он выделит в ситуации и, вообще, 
сумеет их выделить или нет» [16, с. 191]. Диалектические мысли-
тельные действия устанавливают наличие взаимоисключающих 
свой ств и отношений: диалектическое превращение, объедине-
ние, опосредствование, сериация, обращение, – и составляют 
основу «диалектического интеллекта». Проблемные ситуации 
отличаются по степени новизны и бывают: репродуктивные, ак-
туальные, предвосхищающие. «Диалектическая трансформация 
ситуаций предполагает умение выделять отношения противопо-
ложностей в конкретном материале» [14, с. 13].

С точки зрения критериев оценки интеллекта на основе 
системного диалектического подхода [9] концепция диалектиче-
ских мыслительных действий частично согласуется с критериями 
многозначности, функциональной структуры и системообразу-
ющего фактора. Критерий изменчивости не учитывается. Непол-
нота реализации данных критериев связана с тремя аспектами. 
Во-первых, реальность, с которой происходит взаимодействие 
человека как субъекта, по Н. Е. Вераксе, констатируется, но вы-
деляемые в ней субъектом параметры не раскрываются. Во-вто-
рых, не объясняются причины определения противоречий самим 
субъектом в ситуации. В-третьих, реальность представлена как 
ситуация с ограниченными параметрами, которые не изменяются 
во времени. Трансформация мыслительных действий в концеп-
ции Н. Е. Вераксы носит ситуативный характер, т. е. развитие 
субъекта определяется переходом от одной ситуации к другой, 
в то время как развитие личности континуально. В целом не учи-
тывается личность в ее развитии как единство потребностного 
фактора и фактора способности.

А. Н. Леонтьев [35] и в последующем К. Э. Фабри 1 изучали 
развитие психики, включая ее когнитивные механизмы, в фи-

1 Фабри К. Э. Основы зоопсихологии: учебник. М.: Психология, 2001. 462 с.
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логенезе. Не останавливаясь на различиях в трактовке стади-
альности развития психики в филогенезе, подчеркнем, что оба 
исследователя, опираясь на эволюционную и адаптационную 
идеи как проявления диалектического подхода в психологии, 
определили усложнение в процессе эволюции живой материи 
когнитивных механизмов в контексте целостного взаимодей-
ствия организмов с окружающей средой.

Данный вариант диалектического подхода является кон-
структивным для исследования системных когнитивных меха-
низмов развития личности. Конструктивность данного подхода 
обусловлена тем, что усложнение когнитивных механизмов рас-
сматривается в контексте усложнения взаимодействия живых 
организмов и среды. В частности, установлено, что в процессе 
перехода от инстинкта к приобретенным формам поведения 
происходит усложнение когнитивных механизмов от элемен-
тарных ощущений к сложным интеллектуальным действиям, 
включая предпосылки сложных мыслительных действий.

Понимание стадиальности развития и особенностей 
изменения когнитивных механизмов в онтогенезе, как из-
вестно, подробно рассматривается в возрастной психоло-
гии 1. Так, традиционно, выделяют следующие мыслительные 
действия, которые характеризуют когнитивные механизмы 
в развитой форме: анализ, синтез, сравнение, обобщение, 
абстракция, конкретизация, конкретизация и другие 2. От-
метим, что данные мыслительные операции содержательно 
близки формально- логическим операциям, за исключением 
интегральных процессов анализа и синтеза, на основе кото-
рого функционирует и процесс воображения.

Однако, несмотря на обширность накопленного матери-
ала, в контексте развития личности возрастная динамика ког-
нитивных механизмов не раскрывается в полной мере с учетом 
принципа детерминизма по С. Л. Рубинштейну (как отражение 
закономерностей и причинности). В этой связи динамику ког-
нитивных механизмов надо рассматривать не саму по себе, 
а изучать с подлинно системных позиций в единстве динамики 
отношений человека, жизненного пространства и когнитивных 
механизмов, определяющих его способ существования.

1 Болотова, А. К., Молчанова О. Н. Психология развития и возрастная психология: учебное пособие. 
М.: Высшая Школа Экономики (ВШЭ), 2012. 525 с.

2 Никандров В. В. Психология: учебник. М.: Волтерс Клувер, 2009. 1008 с.
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Такая попытка была предпринята еще У. Джеймсом [24–26] 
и Ж. Пиаже [45], которые исходили из того, что функция со-
знания или интеллекта есть механизм адаптации к окружаю-
щему миру. В отличие от У. Джеймса, который высказал общее 
предположение о связи сознания и адаптации, Ж. Пиаже опре-
делил стадии развития когнитивных механизмов и их виды. 
Интеллектуальные операции, по Ж. Пиаже [45], содержательно 
близки диалектическим мыслительным действиям, по Н. Е. Ве-
раксе [14–16], и включают: объединение объектов в классы 
и классов между собой; соединение асимметричных отношений 
(качественная сериация); замещение, объединяющее в состав-
ной класс различные простые классы, полученные в результате 
предшествующего объединения; отношения, объединяющие 
между собой элементы одного и того же класса; построение 
генетического древа и др. Стадия формальных, пропозицио-
нальных отношений, по Ж. Пиаже, также характеризовалась 
предвосхищающими интеллектуальными действиями и постро-
ением гипотетических моделей реальности, в том числе эмоцио-
нально окрашенных образов или метафор. К интеллектуальным 
операциям Ж. Пиаже относил все умственные действия: конста-
тацию, сложение, вычитание, деление, умножение и др. Однако 
глубинные, личностные, причины освоения новых когнитивных 
форм в онтогенезе у Ж. Пиаже не раскрыты.

Л. С. Выготский [17–21] изучал изменения когнитивных 
механизмов в возрастном развитии, признавая, что надо рас-
сматривать возникновение высших психических функций 
в контексте взаимодействия человека с окружающим миром. 
Л. С. Выготский считает, что у человека как индивида есть из-
начально врожденные когнитивные механизмы адаптации, 
которые обозначаются как натуральные, природные, низшие 
психические функции (непроизвольные внимание, ощущение, 
память, элементарное мышление). По мере влияния социально- 
культурной среды данные функции усложняются, превраща-
ясь в высшие психические функции (произвольное внимание, 
логическая память, воля, вербальное мышление). Важно, что 
Л. С. Выготский [20–21] подчеркивает возрастные изменения 
отношения к среде как детерминанту развития, предлагая 
понятие «социальная ситуация развития» и выделяя две ее 
составляющие: деятельность и переживание. Деятельность 



|320|

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

определяет форму взаимодействия с миром, а переживание 
показывает отношение человека к миру. Однако переход 
от низших к высшим психическим функциям, хотя и отражен 
в стадиальности развития, тем не менее переживания не пред-
ставлены в контексте развития личности.

Не все авторы признают, что единицей анализа когнитив-
ной сферы являются диалектические мыслительные действия, 
которые предлагает Н. Е. Веракса [14–16]. Описание когни-
тивной сферы у Л. С. Выготского [17] включает выделение 
психических функций. Ж. Пиаже [45] предлагает в качестве 
единицы анализа интеллектуальные операции.

Особое внимание роли деятельности в психическом разви-
тии уделяли в своих работах А. Н. Леонтьев [35, 37], П. Я. Галь-
перин 1, Б. Г. Ананьев [3], С. Л. Рубинштейн [46; 47], Д. Б. Элько-
нин [55]. Они рассматривали проявление функционирования 
и развития когнитивной сферы на основе деятельностной па-
радигмы, в частности, выделяя ведущие виды деятельности для 
каждого возрастного периода (игра, учение, труд, общение). 
Однако в рамках деятельностной парадигмы не рассматрива-
ется в диалектическом единстве возрастная динамика системы 
отношений человека, жизненного пространства и когнитивных 
механизмов, определяющих способ существования, который 
направлен на достижение конечного результата как системо-
образующего фактора, по П. К. Анохину [4].

Отметим, что понимание личности и ее развитие в кон-
тексте окружения появляется в теории поля К. Левина [32–33], 
который вводит понятие «жизненное пространство личности» 
как результат этого взаимодействия. Для понимания когнитив-
ных механизмов, важно подчеркнуть, что это жизненное про-
странство не тождественно физическому пространству, а есть 
результат субъективного выбора тех элементов реальности, 
которые определены отношением человека и реализуют его 
жизненно важные потребности. Признавая саму идею К. Ле-
вина о жизненном пространстве и его ситуативной трансфор-
мации, отметим, что жизненное пространство закономерно 
изменяется в отногенезе, что приводит к изменению когнитив-
ных механизмов, обеспечивающих развитие личности. Однако, 

1 Гальперин П. Я. Запорожец А. В., Карпова С. Н. Актуальные проблемы возрастной психологии: Мате-
риалы к курсу лекций. М.: Изд-во МГУ, 1978. 118 с.
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онтогенетический аспект изменения жизненного пространства 
не нашел отражения в работах К. Левина.

Итак, в последние годы растет интерес к исследованиям, 
в которых с диалектических позиций рассматривается един-
ство когнитивных процессов, личности и окружения. Несмотря 
на конструктивность отдельных авторских концепций, они 
представляют собой разрозненные исследования. Обобщая 
материалы, представленные в обзоре, можно уточнить содер-
жание и состав «диалектических мыслительных действий» как 
проявление когнитивной сферы.

Таким образом, на основе обобщения результатов критиче-
ского анализа теоретических предпосылок можно с системных 
диалектических позиций разработать описательную модель 
генезиса системных когнитивных механизмов развития лич-
ности, т. е. описать в единстве динамику отношений человека, 
жизненного пространства и когнитивных механизмов, опреде-
ляющих способ существования и направленных на достижение 
конечного результата как системообразующего фактора.

Материалы и методы
Материалами исследования стали публикации зарубеж-

ных и отечественных авторов, в которых представлены кон-
цепции, лежащие в основе разработки описательной модели 
генезиса системных когнитивных механизмов развития лич-
ности: реализации диалектического подхода в исследовании 
когнитивной сферы личности в отечественной психологии; 
изучения когнитивного развития в филогенезе; исследования 
когнитивного развития в онтогенезе; отображения когнитив-
ных процессов в теориях развития личности.

Использованы теоретические методы исследования: те-
оретический анализ, сравнение и обобщение материалов, их 
систематизация и описание генезиса системных когнитивных 
механизмов развития личности, включающее качества чело-
века как системы, системные когнитивные механизмы, потреб-
ностный фактор и образа реальности.

Результаты
Опираясь на диалектический подход, в объективной ре-

альности можно выделить человека, среду, их взаимодействие, 



|322|

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

направленное на достижение конечного результата как си-
стемообразующего фактора. Для создания модели генезиса 
системных когнитивных механизмов развития личности кон-
кретизируем каждое из этих понятий.

Для уточнения понятия «человек» можно обратиться к кон-
цепции синтетического человекознания Б. Г. Ананьева. Опираясь 
на атропологический подход, можно выделить четыре стороны 
человека: индивид, субъект деятельности, личность, индивиду-
альность. Такие качества человека, как «индивид» и «личность» 
в отечественной психологии однозначно разводятся (С. Л. Ру-
бинштейн, А. Н. Леонтьев), что отражает идею о соотношении 
биологического и социального в человеке. Что касается «субъек-
та деятельности» и «личности», то надо отметить, что существуют 
различные толкованиях их соотношения [3, 12–13; 34, 37, 46].

Придерживаясь субъектно- деятельностного подхода 
С. Л. Рубинштейна [46; 47] и его учеников (А. В. Брушлинский 
[12–13], К. А. Абульханова [1–2]), определим субъекта деятель-
ности как отдельное качество человека. Индивидуальность 
как независимое качество не рассматривается в ряде работ 
отечественных авторов. Так, А. Г. Асмолов 1 [5–6] рассматривает 
личность как индивидуальность, проходящую в точках бифурка-
ции своего развития через проблемно- конфликтные ситуации. 
А. В. Брушлинский [12–13], рассматривает субъекта как макси-
мально индивидуализированное качество. Иначе говоря, в своей 
жизнедеятельности субъект выделяет себя «из окружающей 
действительности и противопоставлять себя ей как объекту 
действия, познания, созерцания и т. д.» [12, с. 12].

В силу сложности определения соотношения индиви-
дуальности с другими качествами человека при разработке 
на данном этапе заявленной модели будут учтены три качества 
человека: индивид, субъект деятельности, личность. С точки 
зрения эволюционного подхода [7] данные три качества можно 
рассматривать не как рядоположенные, а как закономерно 
трансформирующиеся в процессе онтогенеза от индивида 
к субъекту и от субъекта к личности.

Уточним понятие «системные когнитивные механизмы». 
В психологии не существует однозначного термина, обозначающе-

1 Асмолов А. Г. Психология личности: Принципы общепсихологического анализа: учебник для вузов. 
М.: Академия, 2002. 416 с.
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го функционирование когнитивной сферы личности. Так, приме-
няются термины «процессы», «функции», «механизмы», «операции».

Дословно «механизм» понимается как внутреннее устройство 
машины, приводящее ее в действие, однако в когнитивной линг-
вистике термины «когнитивный механизм» и «когнитивные опе-
рации» используются как синонимы [22]. Дословное толкование 
данного термина в психологии неуместно. Тем не менее данный 
термин применятся тогда, когда надо отразить функциональ-
ную структуру, реализующую определенную программу действий, 
приводящую к конечному результат. Поэтому, применение дан-
ного термина в работах психологов, в том числе и для описания 
когнитивных феноменов, обосновано (А. Бине [11], Б. М. Теплов 
[53], А. В. Брушлинский [12–13], А. А. Карпов и А. В. Карпов [29]).

Развернутая трактовка понятия «механизм» в психоло-
гии встречается в работе В. Г. Леонтьева как «система пси-
хических явлений, предназначенная для преобразования 
и формирования активности», «субъективное «описание» или 
отражение на активном уровне тех объективных процессов 
и явлений, которые обеспечивают взаимодействие человека 
с окружающей средой» [38, с. 99].

Определим понятие «системные когнитивные механиз-
мы». Необходимость характеризовать когнитивные механизмы 
как «системные» обусловлена тремя причинами: во-первых, 
включенностью данных механизмов в систему более высокого 
порядка, которой является человек; во-вторых, тем что данные 
когнитивные механизмы представляют собой функциональ-
ную структуру, а не отдельные психические познавательные 
процессы или их набор; в-третьих, учитывая, что психика едина 
с точки зрения реализации ее трех функций (отражения, регу-
ляции и обеспечения целостности 1). В этой связи когнитивные 
механизмы системны, т. е. их надо рассматривать в единстве 
с регуляторными, побудительными механизмами.

Рабочее определение системного когнитивного механизма 
может быть сформулировано следующим образом: это функци-
ональная структура когнитивной сферы, которая способствует 
обработке информации и организует в единстве с регуляторны-
ми и побудительными механизмами взаимодействие человека 
с окружающей средой для обеспечения его жизнедеятельности. 

1 Маклаков А. Г. Общая психология: учебное пособие. СПб.: Питер, 2001. 592 с.
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Системные когнитивные механизмы не тождественны отдельным 
психическим процессам на разных этапах онтогенеза, подробно 
изложенных в учебниках возрастной психологии 1, а являются 
проявлениями интегральных когнитивных образований, которые 
в том числе рассматриваются в авторских концепциях, таких как 
«метакогнитивный опыт» 2, «метакогнитивные процессы» [29–30]. 
В контексте данной статьи системные когнитивные механизмы 
будут рассмотрены через наиболее представленный в отече-
ственной и зарубежной психологии конструкт: «интеллект» [9].

Психологическая сущность понятия «окружающая среда» 
нуждается в уточнении не как физическое окружение, а жизнен-
ное пространство, по К. Левину [32–33]. Одна из основных харак-
теристик теории поля К. Левина в том, что «поле, которое влияет 
на индивида, было описано не на "объективном физикалистском" 
языке, но так, как оно существует для этого человека в это время… 
Описать ситуацию "объективно" в психологии на самом деле оз-
начает описать ситуацию как совокупность тех фактов, и только 
тех фактов, которые составляют поле индивида» [32, с. 83].

Однако жизненное пространство надо рассматривать 
не как производное от ситуаций, а, с точки зрения системно- 
субъектного подхода Е. А. Сергиенко [48–49], надо говорить 
о континууме жизненного пространства как закономерном 
изменении или как континуум согласования задач человека 
и «интегративных возможностей субъекта» [48, с. 31] на раз-
личных этапах онтогенеза. В этой связи понятие «жизненное 
пространство» заменим на понятие «образ реальности» с уче-
том того, что данный образ возникает на самых ранних эта-
пах онтогенеза и усложняется по мере развития человека для 
разрешения диалектического противоречия между человеком 
и реальностью, в которой он существует. Таким образом, образ 
реальности характеризуется не в терминах психических явле-
ний, а в терминах характеристик самой реальности.

Потребностный фактор рассматривается в русле идей 
П. К. Анохина [4] как системообразующий фактор во взаимо-
действии человека и среды, т. е. тот характеризующий соответ-
ствие системных когнитивных механизмов образу реальности 

1 Болотова А. К., Молчанова О. Н. Психология развития и возрастная психология: учебное пособие. М.: 
Высшая Школа Экономики (ВШЭ), 2012. 525 с.

2 Холодная М. А. Психология интеллекта. Парадоксы исследования: учеб. пособие для бакалавриата 
и магистратуры. М.: Юрайт, 2019. 334 с.
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полезный результат, который позволяет человеку существовать 
в определенном качестве, соответствующем его этапу развития.

Таблица
Генезис системных когнитивных механизмов развития личности

Качество 
человека

Системные когнитивные 
механизмы

Потребностный фактор Образ реальности

Индивид Врожденные формы пове-
дения (инстинкт), а также 
облигатное научение (им-
притинг) как предпосылки 
возникновения сенсомо-
торного интеллекта 

Выживание индивида 
на основе наследственных 
адаптивных программ 
поведения

Отдельные признаки объ-
ектов и явлений, ключевые 
раздражители, а также 
одномоментно запечат-
ленные образы жизненно 
важных стимулов

Субъект 
предметной 
игры

Возникновение и развитие 
сенсомоторного интел-
лекта 

Ориентация в предметном 
мире и использование 
предметов для удовлет-
ворения расширяющихся 
потребностей

Отдельные ситуации, 
которые представлены как 
набор актуализированных 
игрой предметов, замеща-
ющих реальность 

Субъект 
ролевой 
игры

Возникновение и развитие 
эмоционального интел-
лекта

Ориентация в субъектив-
ных переживаниях и от-
ношениях для контроля 
поведения 

Отдельные ситуации, 
ограниченные приписыва-
емой роли

Субъект 
сюжетно-
ролевой 
игры

Возникновение и развитие 
социального интеллекта

Ориентация в системе 
отношений между людьми 
мире, на основе усвоения 
правил, норм, традиций

Социальные события, раз-
вертывающиеся во вре-
мени, с возможностью 
расширения пространства 
игры, освоением новых 
ролей и развитием сюжета

Субъект 
учения

Возникновение и развитие 
общего (академического) 
интеллекта 

Первичное моделирова-
ние мира как подготов-
ка к преобразованию 
жизненного пространства 
на основе понимания 
возможности примене-
ния разных вариантов 
решений одной и той же 
задачи

Комплекс явлений ре-
альности в виде знаков, 
образов и символов

Субъект 
общения

Интеграция социального, 
эмоционального и акаде-
мического интеллектов 

Моделирование социаль-
ной общности и констру-
ирование социального 
жизненного пространства 

Система социальных 
явлений, связанных отно-
шениями и ценностями

Субъект 
труда

Возникновение и развитие 
практического интеллекта 
как части «интеллекта 
успеха»

Расширение жизненного 
пространства за счет 
освоения предметных 
и социальных ресурсов 
жизнедеятельности

Созданная система пред-
метного и социального 
мира 

Личность Развитая форма «интел-
лекта жизненного успеха»

Конструирование жизнен-
ных путей в пространстве 
возможного 

Образ мира [36] как 
возможные варианты 
развернутых во времени 
и пространстве систем 
предметных и социальных 
отношений
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На основании уточненного системно- диалектический 
подхода опишем модель генезиса системных когнитивных 
механизмов развития личности (таблица), включающую пара-
метры качеств человека как системы, системных когнитивных 
механизмов, потребностного фактора, образа реальности. Ге-
незис в данном случае отражает происхождение и постепен-
ное усложнение системных когнитивных механизмов по мере 
перехода от индивида к субъекту и от него к личности.

Как следует из таблицы, три основных качества человека 
в своих проявлениях представляют собой системы, которые 
усложняются в онтогенезе [7] по варианту, который обозначают 
как фрактальный. Индивид как саморегулирующаяся система 
видоизменяется, становясь подсистемой следующего качества 
человека как субъекта игры, т. е. становится целеустремленной 
системой. На основе целеустремленной системы человек как 
субъект учения, общения и труда трансформируется в само-
детерминирующуюся целенаправленную систему. На основе 
целенаправленной самодетерминации человек как личность 
становится саморазвивающейся системой.

Потребностью индивида как изначальной формы су-
ществования человека после его рождения является такое 
полезное взаимодействие с реальностью, которое обеспе-
чивает выживание за счет гомеостаза, что достигается с по-
мощью жестких врожденных программ поведения. При этом 
реальность, с которой индивид взаимодействует, представлена 
ограниченным набором важных для данного выживания клю-
чевых раздражителей и одномоментно запечатленных образов 
жизненно важных стимулов. Такое взаимодействие с реаль-
ностью в виде стимулов не дает возможности предвосхищать 
события и выбирать вариации поведения.

Начиная от субъекта в разных формах принципиально 
трансформируется потребностный фактор, т. е. происходит 
переход от гомеостатического взаимодействия с реально-
стью к актуализирующему, по К. Гольдштейну 1. Потребность 
максимально полно реализовать заложенные в субъекте воз-
можности (актуализироваться) предполагает использование 
реальности как источника развития, что допускает усложнение 

1 Теории личности. Основные положения, исследования и применение: учебное пособие для вузов / 
под ред. Л. А. Хьелл, Д. Дж. Зиглер. СПб.: Питер, 2007. 607 с.
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ориентационного фактора. Если вернуться к структуре пове-
дения индивида, можно отметить, что еще в инстинкте выде-
ляется два компонента 1: ориентационная фаза (поисковая) 
и завершающая. При этом изменение в онтогенезе поведе-
ния человека связано с усложнением именно ориентационной 
фазы. Это усложнение приводит к моделированию и констру-
ированию жизненного пространства в форме от отдельных 
событий и явлений к системе предметного и социального мира. 
Конструирование жизненного пространства дает возможность 
управлять актуализацией, что является предпосылкой возник-
новения потребности к самоактуализации личности.

Удовлетворение потребности в самоактуализации позво-
ляет личности конструировать жизненные пути в «области воз-
можностей» как пространство свободы, по Д. А. Леонтьеву [39]. 
В этом случае образ реальности представляет собой возмож-
ные варианты развернутых во времени и пространстве систем 
предметных и социальных отношений, что позволяет личности 
свободно осуществлять выбор из имеющихся возможностей 
на основе ценностей и смыслов, и воплощать этот выбор в де-
ятельности, за которую личность несет ответственность.

Основываясь на описании качеств человека, потребност-
ного фактора и образа реальности, с учетом их трансформации 
в онтогенезе, раскроем содержание системных когнитивных 
механизмов, обеспечивающих взаимодействие с реальностью 
человека как индивида, субъекта деятельности и личности. 
Системными когнитивными механизмами индивида являются 
врожденные формы поведения, которые представлены в виде 
механизмов инстинкта и облигатного научения. Эти механизмы 
подробно описаны в работах по психофизиологии и физиоло-
гии высшей нервной деятельности 2.

Сенсомоторный интеллект, в развитой форме, характер-
ный для субъекта предметной игры, подробно описан в работах 
Ж. Пиаже [45]. Что же касается периода развития человека 
в онтогенезе, который соответствует проявлениям субъекта 
ролевой и сюжетно- ролевой игр, учения, и в какой-то степени 
общения, то с точки зрения интеллектуального развития они 
также представлены в работах Ж. Пиаже [45] и Л. С. Выготского 

1 Фабри К. Э. Основы зоопсихологии: учебник. М.: Психология, 2001. 462 с.
2 Батуев А. С. Высшая нервная деятельность: учебник для вузов. СПб.: Лань, 2002. 416 с.; Батуев А. С. Фи-

зиология высшей нервной деятельности и сенсорных систем: учебник. М.: Питер, 2005. 316 с.
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[17–21]. Однако для понимания системных когнитивных меха-
низмов развития личности целесообразно обратиться не толь-
ко к концепциям академического интеллекта, но и к разноо-
бразным формам неакадемического интеллекта [9]. Так, для 
субъекта ролевой игры ведущей формой системного когнитив-
ного механизма становится эмоциональный интеллект, который 
первоначально возникает как когнитивный механизм, отра-
жающий связь между ситуацией игры и возникающими в ее 
ходе эмоциями. Возникновение эмоционального интеллекта 
у субъекта ролевой игры объясняется феноменом единства 
аффекта и интеллекта, который впервые описал Л. С. Выгот-
ский [19], а в трактовке Е. Е. Кравцовой данный феномен по-
лучил название «интеллектуализация аффекта» [31]. По мере 
взросления человека эмоциональный интеллект приобретает 
более развитые формы [27–28, 41]. Благодаря ролевой игре 
дифференцируются и другие компоненты эмоционального 
интеллекта, кроме распознавания своих и чужих эмоций по-
является возможность управления ими.

Социальный интеллект как системный когнитивный меха-
низм, характерный для субъекта сюжетно- ролевой игры, по-
зволяет отражать связь уже между событиями, с учетом внешне 
заданных социальных отношений, представленных в сюжете. 
Возникновение и развитие социального интеллекта как систем-
ного когнитивного механизма у субъекта сюжетно- ролевой игры 
можно объяснить тем, что, по мнению М. И. Лисиной [40], проис-
ходит переход от внеситуативно- познавательной формы обще-
ния к внеситуативно- личностной. Как отмечают А. К. Болотова 
и О. Н. Молчанова, расширение диапазона социальных навыков 
и коммуникативных действий позволяет «приобщиться к «миру 
людей», жизни взрослых, в первую очередь близких, к их со-
циальным ценностям, правилам взаимоотношений» 1. Данные 
навыки являются структурными компонентами социального ин-
теллекта, который по мере усложнения сюжетно- ролевой игры 
позволяет расширять пространство социальных отношений.

По мере развертывания когнитивных механизмов субъекта 
учения развивается академический интеллект, закладываются 
основы моделирования мира в символах и научных понятиях. 

1 Болотова А. К., Молчанова О. Н. Психология развития и возрастная психология: учебное пособие. М.: 
Высшая Школа Экономики (ВШЭ), 2012. С. 207.
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К основным достижениям и новообразованиям 1 субъекта учения 
относят понятийное мышление (начало освоения научных по-
нятий); мышление на уровне конкретных операций; внутренний 
план действий; личностную рефлексию, самоконтроль и само-
оценку. Данные новообразования позволяют первоначально 
осваивать «пространство возможностей» для разработки разных 
вариантов решения одной и той же задачи.

Для субъекта общения решающим является системный 
когнитивный механизм интеграции социального, эмоциональ-
ного и академического интеллектов, что позволяет реализо-
вывать замыслы за счет дистанцирования (пространствен-
ного, временного, социального, гипотетического) [8]. С этой 
когнитивной особенностью субъекта общения связан и тот 
феномен, который К. Н. Поливанова описывает как «рефлек-
сивный оборот на себя» 2, позволяющий оценить свои каче-
ства и умения как основное условие решения разного рода 
задач, связанных с взрослением. Интегрирующим фактором 
объединения социального, эмоционального и академического 
интеллектов является формирующаяся у субъекта общения 
собственная система ценностей, которая формируется в про-
цессе общения на основе развитого социального интеллек-
та, предполагая усвоение социальных норм. Данные нормы, 
представленные в абстрактной форме, распознаются с по-
мощью академического интеллекта и становятся личностно 
значимыми благодаря эмоциональному интеллекту.

Для субъекта труда определяющим является практиче-
ский интеллект как системный когнитивный механизм, позво-
ляющий успешно реализовывать лучший из возможных вари-
антов моделирования реальности за счет оценки имеющихся 
ресурсов. Роль практического мышления [52–53] и практиче-
ского интеллекта в достижении успеха представлена в рабо-
тах Р. Стернберга как концепция «интеллекта успеха» [50–51]. 
Р. Стернберг определяет практический интеллект как часть 
«интеллекта успеха», который интегрирует в систему академи-
ческий интеллект, креативность и практические способности, 
включающие и социальные навыки.

1 Болотова А. К., Молчанова О. Н. Психология развития и возрастная психология: учебное пособие. М.: 
Высшая Школа Экономики (ВШЭ), 2012. 525 с.

2 Поливанова К. Н. Психология возрастных кризисов: учеб. пособие для студентов высш. пед. учеб. 
заведений. М.: Academia, 2000. 180 с.
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Атрибутивным признаком личности является ее самораз-
витие [7]. Системным когнитивным механизмом саморазвития 
личности является развитая форма «интеллекта жизненного 
успеха», которая обеспечивает конструирование жизненных 
путей в пространстве возможного и позволяет максимально 
актуализировать свой потенциал развития. Отметим, что ин-
теллект жизненного успеха не тождественен интеллекту успеха 
Р. Стернберга, который определяет успех ситуативно и зави-
сит от текущих социальных критериев успешности, принятых 
в обществе. Интеллект жизненного успеха является системным 
когнитивные механизмом, который позволяет реализовать 
личности процесс жизнетворчества.

Обсуждение и выводы
Таким образом, опираясь на системно- диалектический 

подход, можно обобщить результаты исследования и прийти 
к следующим выводам:

1. Системные когнитивные механизмы развития лично-
сти являются результатом историко- эволюционного процесса, 
который закономерно развертывается в онтогенезе человека 
и проявляется в виде усложнения по фрактальной форме ка-
честв человека: индивида, субъекта предметной игры, субъекта 
ролевой игры, субъекта сюжетно- ролевой игры, субъекта уче-
ния, субъекта общения, субъекта труда, личности. На каждом 
этапе онтогенеза системные когнитивные механизмы реали-
зуют характерные для каждого качества человека способы 
согласования реальности с актуальными потребностями.

2. Основным направлением изменения потребностного фак-
тора является переход от гомеостатического взаимодействия 
с реальностью индивида к актуализирующему взаимодействию 
субъекта и, далее – к самоактуализации личности. Данное измене-
ние взаимодействия человека и реальности в процессе онтогене-
за позволяет отображать данную реальность более всесторонним, 
дифференцированным, и в то же время целостным способом 
не только в пространственном, но и временном аспекте: от от-
дельных признаков объектов к ситуациям и разворачивающихся 
во времени событиям, и через явления и их систему к целостному 
образу мира как возможным вариантам развернутых во времени 
и пространстве систем предметных и социальных отношений.



|331|

ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 
DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY

Е. В. БЕлоВа

3. Трансформация системных когнитивных механизмов раз-
вития личности происходит на основе врожденных и облигатных 
форм поведения в направлении дифференциации приобретен-
ных форм поведения, усложнения их функциональной структуры 
за счет иерархии и появления когнитивных новообразований, 
которые проявляются в форме сенсомоторного, эмоционально-
го, социального, академического, практического интеллектов, 
интеллекта успеха и в итоге того, что можно обозначить, как «ин-
теллект жизненного успеха», который позволяет реализовать 
личности стратегии жизни в процесс жизнетворчества.

4. Концепция интеллекта жизненного успеха требует 
дальнейшего уточнения с опорой на идеи концепции страте-
гии жизни К. А. Абульхановой- Славской [1–2]. Перспектива 
дальнейшей разработки модели генезиса системных когнитив-
ных механизмов развития личности предполагает уточнение 
данных механизмов применительно к индивидуальности, кото-
рые обеспечивают жизнетворчество человека в пространстве 
невозможного и неопределенного, по А. Г. Асмолову [5–6].
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Психологические особенности курсантов военно-
учебного заведения, принимавших участие 

в боевых действиях

Введение. В статье освещается исследование психологических детерминант успешности ком-
батантов, акцентируя внимание на факторы, которые влияют на их психоэмоциональное состояние 
и способность выполнять задачи в условиях экстремального давления. 

Результаты. Анализируется влияние высоких стрессовых нагрузок на психическое и физическое 
состояние военнослужащих, подчеркивая важность психологической готовности. Выделяются ключе-
вые психологические аспекты, такие как способность к быстрому принятию решений, эмоциональная 
устойчивость и мотивация, которые имеют решающее значение для достижения успеха в экстремальных 
ситуациях. Исследование подчеркивает необходимость комплексного понимания объективных и субъ-
ективных факторов, определяющих эффективность образовательных программ для военнослужащих, 
что в свою очередь способствует улучшению их психического здоровья и повышению результативности 
военных операций. В условиях боевых действий, где риск серьезных последствий высок, важно пони-
мать, какие аспекты психологии способствуют успешной деятельности военнослужащих. Эмпирический 
анализ включает эмоциональную устойчивость, мотивацию и характер командных взаимодействий, что 
помогает осветить многообразие факторов, содействующих боевой эффективности. Высокая стрессовая 
нагрузка может негативно сказываться на принятии решений и общем психическом состоянии бойцов. 
Эмоциональная устойчивость как ключевая характеристика позволяет им сохранять хладнокровие 
и успешнее справляться с внезапными вызовами, что в свою очередь напрямую влияет на боевую 
готовность. Кроме того, мотивация и командные взаимодействия определяют, насколько эффективно 
группы могут работать вместе, преодолевая общие трудности. Большое значение уделяется психической 
подготовке и адаптивным навыкам, которые помогают военнослужащим не только готовиться к бою, 
но и адаптироваться к изменяющимся условиям на поле. 

Обсуждение и выводы. Акцентируется внимание на необходимости комплексного подхода 
к психологической подготовке, который включает развитие индивидуальных и командных качеств. 
Это позволит не только снизить потери, но и повысить общий уровень эффективности выполнения по-
ставленных боевых задач. Подчеркивается критическая роль психологических факторов в подготовке 
военнослужащих, выделяя потребность в системном подходе к обучению и поддержке, что в конечном 
итоге способствует не только успешному выполнению боевых задач, но и улучшению общего психического 
благополучия военнослужащих в условиях высокой стрессовой нагрузки.

Ключевые слова: психологические детерминанты, успешность комбатантов, личностные 
характеристики, психологические особенности, психологические детерминанты успешности, психо-
логическая устойчивость.
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Psychological Characteristics of the Cadets of the Military 
Educational Institution Who Participated in the Fighting

Introduction. The article examines the study of the psychological determinants of the success 
of combatants, focusing on the factors that affect their psycho-emotional state and ability to perform tasks 
under extreme pressure. 

Results. The influence of high stress loads on the mental and physical condition of military personnel 
is discussed, emphasizing the importance of psychological readiness. Key psychological aspects are highlight-
ed, such as the ability to make quick decisions, emotional stability and motivation, which are crucial for suc-
cess in extreme situations. The study highlights the need for a comprehensive understanding of the objective 
and subjective factors determining the effectiveness of educational programs for military personnel, which 
in turn contributes to improving their mental health and improving the effectiveness of military operations. In 
combat situations where the risk of serious consequences is high, it is important to understand which aspects 
of psychology contribute to the success of military personnel. Empirical analysis includes emotional stabil-
ity, motivation, and the nature of team interactions, which helps highlight the variety of factors contributing 
to combat effectiveness. A high stress load can negatively affect decision-making and the general mental state 
of fighters. Emotional stability, as a key characteristic, allows them to keep cool and cope more successfully 
with sudden challenges, which, in turn, directly affects combat readiness. In addition, motivation and teamwork 
determine how effectively groups can work together to overcome common challenges. Great importance is giv-
en in the article to mental training and adaptive skills that help military personnel not only prepare for combat, 
but also adapt to changing conditions on the field. 

Discussion and conclusion. The need for an integrated approach to psychological training, which in-
cludes the development of individual and team qualities, is emphasized. This will not only reduce losses, but 
also increase the overall level of effectiveness of the assigned combat missions. The article highlights the criti-
cal role of psychological factors in the training of military personnel, highlighting the need for a systematic ap-
proach to training and support, which ultimately contributes not only to the successful performance of combat 
missions, but also to improving the overall mental well-being of military personnel under high stress.
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Введение
В современных условиях важно разобраться в вопросах адап-
тации военнослужащих к гражданской жизни после увольнения 
и выявить факторы, влияющие на успешность обучения в военных 
вузах. Комбатанты часто сталкиваются с высокими стрессовыми 
нагрузками, что требует не только физической, но и психологи-
ческой готовности. Успех в экстремальных ситуациях зависит 
от таких психологических аспектов, как способность к принятию 
быстрых решений, эмоциональная устойчивость и мотивация.

Образование в военном вузе играет решающую роль в фор-
мировании необходимых профессиональных навыков и качеств, 
оцениваемых через академическую успеваемость и промежуточ-
ные аттестации. Тем не менее данный процесс остаётся сложным, 
и необходимо учесть множество факторов, включая индивидуаль-
ные особенности, опыт и внешние воздействия. Успешность явля-
ется комплексной характеристикой деятельности, зависящей как 
от объективных условий, так и от субъективных личных факторов, 
что подчеркивает важность дальнейших исследований в этой 
области для понимания механизмов, влияющих на готовность 
комбатантов к действиям в критических ситуациях.

Успешность личности активно изучается в науке, включая 
работы российских исследователей, таких как В. Л. Бакштан-
ский и О. И. Жданов. Успех, связанный с активностью и дея-
тельностью человека, был предметом внимания философов 
и психологов: Р. Декарта, К. Г. Юнга и др. Многие ученые счи-
тают, что успешные военнослужащие характеризуются высо-
ким уровнем профессиональной компетентности, интеллекта 
и эмоциональной стабильности. В отличие от гражданских 
профессий, в военной деятельности важны как объективные, 
так и субъективные факторы, включая личностные качества, 
адаптивность и мотивацию. Изучение этих аспектов важно 
для разработки эффективных программ подготовки, поддер-
жания психического здоровья и повышения результативности 
военных операций. Понимание психологических факторов, 
влияющих на успешность обучения комбатантов, важно для 
улучшения стратегии подготовки.

Цель: изучить психологические особенности курсантов 
военно-учебного заведения, принимавших участие в боевых 
действиях.
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Объект: курсанты военно- учебного заведения, принимав-
шие участие в боевых действиях.

Предмет: психологические особенности курсантов военно-у-
чебного заведения, принимавших участие в боевых действиях.

Гипотеза: психологические особенности (ценност-
ные ориентации, военно- профессиональная мотивация, 
индивидуально- типологические особенности (склонность 
к девиациям, нервно- психическая устойчивость, способы 
поведения в конфликтах), личностные качества, адаптацион-
ные способности) курсантов, принимавших участие в боевых 
действиях и не принимавших участие в боевых действиях, 
имеют отличия.

Задачи:
1. Изучить психологические особенности профессиональ-

ной деятельности курсантов в военно- учебном заведении.
2. Сравнить психологические особенности курсантов, 

принимавших участие в боевых действиях и не принимавших 
участие в боевых действиях.

3. Выделить совокупность психологических особенностей 
курсантов, принимавших участие в боевых действиях.

Обзор литературы
В современных условиях военные операции и все сопут-

ствующие им экстремальные ситуации представляют собой се-
рьезные и сложные задачи, которые требуют от военнослужа-
щих высокой готовности как физически, так и психологически. 
В процессе боевых действий, кризисов и других экстремальных 
сценариев военнослужащие сталкиваются с рисками для своей 
жизни, необходимостью быстрого принятия стратегических 
шагов, а также ощущением стрессовых ситуаций и постоянной 
неопределенности [4, 6, 15].

Важность успеха военнослужащих в экстремальных ситуа-
циях несомненно определяет эффективность их деятельности, 
а также влияет на сохранение их жизни и здоровья. Психологи-
ческие аспекты, включая способность справляться со стрессом, 
принимать решения в условиях неполной информации, нали-
чие мотивации, эмоциональная устойчивость и способность 
противостоять психологическим травмам, играют ключевую 
роль в успешном выполнении военных задач.
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Основы успешной профессиональной самореализации 
комбатантов формируются во время обучения в военном вузе. 
Здесь успешность обучения оценивается по академической 
успеваемости, особенно по результатам промежуточных ат-
тестаций. Образовательный и воспитательный процессы на-
правлены на формирование у курсантов необходимых знаний, 
умений и навыков, на развитие профессиональных качеств, 
необходимых для успешной карьеры. Эти процессы тесно свя-
заны и взаимозависимы [2, 3, 7].

Учитывая значимость психологической подготовки, сле-
дует отметить, что данная проблема остается сложной и мно-
гогранной на сегодняшний день. Различные аспекты, такие 
как индивидуальные особенности личности, опыт, обучение, 
взаимодействие в группе и внешние воздействия, могут влиять 
на психологическую готовность военнослужащих. Для более 
глубокого понимания факторов, которые влияют на их го-
товность к действиям в критических ситуациях, необходимы 
дальнейшие исследования [1, 5].

Успешность – это качество деятельности человека, которое 
отражает степень достижения поставленных целей и задач. Не-
которые специалисты отмечают, что понятия «эффективность» 
и «продуктивность» являются более узкими, чем «успешность», 
так как они отражают либо результат деятельности, либо ее 
внутреннюю структуру. Термин «успешность» предполагает учет 
как результата, так и структуры деятельности [8, 10–11, 13].

Успешность деятельности человека зависит от раз-
личных факторов, которые можно подразделить на объ-
ективные и субъективные. Объективные аспекты связаны 
в основном с условиями, в которых выполняется работа 
(наличие необходимого оборудования, расположение рабо-
чего места и т. д.). Субъективные факторы, в свою очередь, 
отражают индивидуально- психологические и личностные 
особенности самого человека. Взаимодействие объективных 
и субъективных факторов, их соответствие друг другу в зна-
чительной мере влияют на успешность профессиональной 
деятельности [14–18].

Успех в широком смысле можно определить как достиже-
ние цели или результата, который является желаемым и цен-
ным для человека или общества. Это может включать успехи 
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в учебе, работе, личных отношениях и других сферах жизни. 
Успешность личности является предметом изучения многих 
научных работ по проблемам личности и ее развития. Для 
успешного осуществления профессиональной деятельности 
в военной сфере также присутствуют как объективные, так 
и субъективные факторы. В отличие от гражданских видов дея-
тельности, где объективные факторы играют более стандарти-
зированную роль, военная деятельность представляет большой 
интерес для исследователей именно в части субъективных 
аспектов успеха. Эти аспекты включают в себя личностные 
качества, такие как способность к адаптации, психологическая 
устойчивость, ценностные убеждения и мотивация в сфере 
военной деятельности [9, 12, 19–20].

Материалы и методы
Исследование проводилось на базе военно- морского вуза. 

В исследовании приняло участие 166 чел. (курсанты военно- 
морского вуза в возрасте 18–30 лет, принимавшие и не при-
нимавшие участие в боевых действиях, мужского пола). На 
основании полученных результатов все комбатанты делились 
на две группы: принимавшие участие в боевых действиях (83 
чел.) и не принимавшие участие в боевых действиях (83 чел.).

В качестве психодиагностических методов были исполь-
зованы следующие диагностические методики:

1. Индивидуально- типологический опросник (ИТО), 
Л. Н. Собчика.

2. Анкета оценки нервно- психической устойчивости «Про-
гноз» (НПУ), Ю. А. Баранова.

3. Методика на выявление ведущего поведения в кон-
фликтной ситуации, Томаса- Килмана.

4. Многоуровневый личностный опросник «Адаптивность» 
(МЛО «Адаптивность»), А. Г. Маклакова, С. В. Чермянина.

5. Опросник «Девиантность».
6. 16 факторный личностный опросник Р. Б. Кеттелла 

(форма С).
7. Опросник «Военно- профессиональная мотивация», 

Б. В. Овчинникова, А. Ф. Боровикова.
8. Ценностный опросник С. Шварца.
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Статистическим методом исследования выступил сравни-
тельный анализ (T-критерий Стъюдента для определения до-
стоверности различий значений показателей между группами).

Результаты
Сравнительный анализ в данном исследовании прово-

дился с помощью T-критерия Стьюдента для определения до-
стоверности различий значений показателей между группами. 
Ниже представлены полученные результаты сравнительного 
анализа по изучаемым показателям.

Таблица 1

Результаты сравнительного анализа показателей методик

Показатель

Mx±σx
T-критерий
Стъюдента

Курсанты, прини-
мавшие участие 

в боевых действиях

Курсанты, не при-
нимавшие участие 

в боевых действиях

НПУ 7,6±0,1 5,7±0,2 13,3 (p ≤ 0,01)

Аддиктивное поведение 6,1±0,1 4,7±0,1 9,9 (p ≤ 0,01)

Шкала 1: ипохондрии 55,6±1 59,6±0,1 2,8 (p ≤ 0,01)

Шкала 9: гипомании 46,1±0,5 51,8±0,8 6,3 (p ≤ 0,01)

Шкала 10: соц.интроверсии 62,1±0,8 52,9±1,8 3,1 (p ≤ 0,01)

ЛАП 5,9±0,1 5,1±0,1 5,3 (p ≤ 0,01)

Поведенческая регуляция и НПУ 7,2±0,1 6,4±0,1 5 (p ≤ 0,01)

Коммуникативный потенциал 7,8±0,1 6,8±0,2 5,2 (p ≤ 0,01)

Мировоззрение 9,8±0,3 6,4±0,3 4,9 (p ≤ 0,01)

Жизненные цели 8,3±0,3 6,5±0,3 5,4 (p ≤ 0,01)

Стремление к достижениям 5,5±0,1 5,9±0,1 2,8 (p ≤ 0,05)

Полноценность влечений 5,7±0,1 3,1±0,1 2,6 (p ≤ 0,05)

Компромисс 5,8±0,1 5,5±0,1 2,8 (p ≤ 0,01)

Интеллект 6,4±0,1 5,6±0,1 6,5 (p ≤ 0,01)

Нормативность 7,7±0,1 7,2±0,2 2,2 (p ≤ 0,05)

Дипломатичность 7,7±0,1 7,4±0,1 2,5 (p ≤ 0,05)

Адаптивность 7,6±0,1 7,5±0,1 2,9 (p ≤ 0,01)

Ригидность 3,7±0,1 3,3±0,1 3,8 (p ≤ 0,01)

Самостоятельность 24,6±0,3 29±0,3 5,5 (p ≤ 0,01)

Гедонизм 28,6±0,9 21,5±0,5 2,8 (p ≤ 0,01)

Власть 28,6±0,9 21,5±0,5 3 (p ≤ 0,01)

Конформность 29,2±0,3 21,8±0,6 2,6 (p ≤ 0,05)

По итогам проведения сравнительного анализа по методи-
ке НПУ «Прогноз» Ю. А. Баранова выявилось, что курсанты, при-
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нимавшие участие в боевых действиях, обладают более высоким 
уровнем нервно- психической устойчивости (T=5,7, при p ≤ 0,01).

По итогам проведения сравнительного анализа по опро-
снику «Девиантность» выявилось, что курсанты, принимавшие 
участие в боевых действиях более склонны к деструктивному 
поведению посредством ухода от реальности (злоупотребление 
алкоголем, табакокурение и др.) (T=9,9, при p ≤ 0,01).

По итогам проведения сравнительного анализа по ме-
тодике МЛО «Адаптивность» А. Г. Маклакова, С. В. Чермяни-
на выявилось, что курсанты, принимавшие участие в боевых 
действиях, более склонны к социальной пассивности, подчи-
няемости (T=2,8, при p ≤ 0,01), более эмоционально незрелы, 
склонны к поиску «острых ощущений» (T=6,3, при p ≤ 0,01)

Курсанты, не принимавшие участие в боевых действиях, 
легче выстраивают контакты с окружающими и менее кон-
фликтны (T=5,2 при p ≤ 0,01), более склонны к ограничению 
социальных контактов (T=3,1 при p ≤ 0,01), более адаптивны 
к различным условиям (T=5,3 при p ≤ 0,01), а также более 
способны регулировать свое взаимодействие с окружающими 
(T=5 при p ≤ 0,01).

По итогам проведения сравнительного анализа по методи-
ке «Военно- профессиональная мотивация» Б. В. Овчинникова, 
А. Ф. Боровикова выявилось, что у курсантов, не принимавших 
участие в боевых действиях, более сформировано представ-
ление о роли армии в обществе и государстве (T=4,9, при 
p ≤ 0,01), стремление к самореализации (T= 5,4, при p ≤ 0,01). 
Ониболее устойчивы к поддержанию положительного тона пе-
реживаний, а также обладают сформированными адекватными 
влечениями (T=2,6, при p ≤ 0,05). А курсанты, принимавшие 
участие в боевых действиях, обладают обобщенными уровнем 
притязаний (T=2,8, при p ≤ 0,01).

По итогам проведения сравнительного анализа по мето-
дике на выявление ведущего поведения в конфликтной ситуа-
ции Томаса- Килмана выявилось, что курсанты, не принимавшие 
участие в боевых действиях, более склонны прибегать к такому 
стилю, как «компромисс» (T= 2,8, при p ≤ 0,01), чем комбатанты.

По итогам проведения сравнительного анализа по мето-
дике 16-факторный личностный опросник Р. Б. Кеттелла (форма 
С) выявилось, что курсанты, не принимавшие участие в боевых 
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действиях, обладают более развитой сообразительностью, опе-
ративностью и быстрой обучаемостью (T=6,5, при p ≤ 0,01), более 
добросовестны, ответственны (T=2,2 при p ≤ 0,05), более эмоцио-
нально выдержаны и проницательны (T=2,5 при p ≤ 0,05).

По итогам проведения сравнительного анализа 
по методике Индивидуально- ипологический опросник (ИТО) 
Л. Н. Собчик выявилось, что курсанты, не принимавшие уча-
стие в боевых действиях, склонны к устойчивости психоэмо-
ционального состояния (T=3,8 при p ≤ 0,01) и более способ-
ны быстро и эффективно приспосабливаться к изменениям 
(T=2,9 при p ≤ 0,01).

По итогам проведения сравнительного анализа по ме-
тодике «Ценностный опросник» Шварца выявилось, что кур-
санты, не принимавшие участие в боевых действиях, бо-
лее стремятся к достижению социального статуса (T=3, при 
p ≤ 0,01), более склонны к гармоничному взаимодействию 
с окружающими (T= 2,8, при p ≤ 0,05). А курсанты, прини-
мавшие участие в боевых действиях, более ценят свободу 
мысли и действий (T=5,5 при p ≤ 0,01).

Обсуждение и выводы
Таким образом, результаты проведенного сравнительного 

анализа подчеркивают значительные различия в психологи-
ческих особенностях курсантов, не принимавших участие в бо-
евых действиях и принимавших участие в боевых действиях. 
Курсанты, не принимавшие участие в боевых действиях, демон-
стрируют более высокий уровень нервно- психической устой-
чивости, эмоциональной зрелости и военно- профессиональной 
мотивации, что позволяет им более эффективно справляться 
с психологическими нагрузками и стрессами, возникающими 
в условиях боевых действий. Они также обладают лучшими 
навыками взаимодействия с окружающими, что способству-
ет успешному разрешению конфликтных ситуаций и адап-
тации к изменяющимся условиям. В то время как курсанты, 
принимавшие участие в боевых действиях, более склонны 
к деструктивному поведению и социальной пассивности, ком-
батанты проявляют стремление к самореализации и гармонии, 
что отражается на их общей жизненной удовлетворенности 
и ответственности за собственные действия.
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Таким образом, проведенное эмпирическое исследование 
позволило выделить совокупность психологических особенно-
стей курсантов, не принимавших участие в боевых действиях 
и принимавших участие в боевых действиях, а именно: высокая 
нервно- психическая устойчивость, которая способствует их 
способности справляться со стрессовыми ситуациями и адапти-
роваться к сложным условиям службы; низкая предрасполо-
женность к деструктивному поведению, которая позволяет им 
избегать зависимостей и сохранять целеустремленность, что 
критически важно для военной карьеры; высокая адаптивность 
и способность к эффективному взаимодействию с окружаю-
щими, которые формируют командный дух и снижают уровень 
конфликтности; высокая военно- профессиональная мотива-
ция, которая способствует пониманию роли армии в обществе 
и укрепляет желание к самореализации.
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Жизнестойкость и личностные характеристики 
старшеклассников и студентов

Введение. В статье исследуются показатели жизнестойкости и таких личностных характеристик 
старшеклассников и студентов, как локус контроля, тревожность и стрессоустойчивость. Получен-
ные результаты позволяют уточнить факторы, способствующие и препятствующие развитию такого 
важнейшего личностного ресурса, как жизнестойкость, а также выявить особенности формирования 
психологических феноменов, связанных с динамикой личностной адаптации к образовательной среде 
и самоопределения в юности. 

Материалы и методы. Использовались следующие методики: тест жизнестойкости С. Мадди 
в адаптации Д. А. Леонтьева, Е. И. Рассказовой; опросник «Уровень субъективного контроля» (УСК) 
Е. Ф. Бажина, Е. А. Голынкиной, А. М. Эткинда; шкала оценки уровня реактивной и личностной тревожности 
Ч. Д. Спилбергера в адаптации Ю.Л. Ханина; тест самооценки стрессоустойчивости С. Коухена и Г. Вилли-
ансона в адаптации Я. Н. Воробейчик. Выборка представлена учащимися старших (10–11) классов средних 
общеобразовательных школ г. Санкт-Петербурга и студентами 1–2 курсов Петербургского государственного 
университета путей сообщения Императора Александра I. Общее количество испытуемых – 64 человека, 
из них 32 старшеклассника в возрасте 16–17 лет, 32 студента 1–2 курсов разных направлений подготовки 
в возрасте 18–20 лет, с одинаковым количеством юношей и девушек в каждой выборке.

Результаты. Результаты позволили выделить различия показателей жизнестойкости, трево-
жности и стрессоустойчивости, сходство и различия в структуре связей показателей жизнестойкости, 
локуса контроля, тревожности и стрессоустойчивости старшеклассников и студентов.

Обсуждение и выводы. Различия в факторной структуре связей показателей жизнестойкости, 
локуса контроля, тревожности и стрессоустойчивости старшеклассников и студентов могут свидетель-
ствовать о динамике формирования жизнестойкости, контроля и саморегуляции поведения в юности. 
Сходство факторной структуры показателей, отражающих связи жизнестойкости, локуса контроля, тре-
вожности и стрессоустойчивости старшеклассников и студентов, позволяет полагать, что жизнестойкость 
как важнейший личностный ресурс позволяет человеку эффективно преодолевать стрессовые ситуации 
и противодействует склонности часто переживать сильную тревогу по относительно малым поводам. 
Характеристики локуса контроля, проявляясь вначале как переменные, связанные с жизнестойкостью, 
стрессоустойчивостью и тревожностью, становятся в юности самостоятельным фактором, отражающим 
контроль социального и личностного поведения. 
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Resilience and Personality Characteristics of High School 
Students and Students

Introduction. The research is devoted to the study of resilience and such personal characteristics 
of high school students as locus of control, anxiety and stress tolerance. The research results make it possible 
to clarify the factors contributing to and hindering the development of such an important personal resource 
as resilience, as well as to identify the features of the formation of psychological phenomena associated with 
the dynamics of personal adaptation to the educational environment and self-determination in youth.

Materials and methods. The following methods were used: the S. Muddy resilience test adapted 
by D. A. Leontiev, E. I. Rasskazova; the questionnaire «Level of subjective control» (USC) by E. F. Bazhin, 
E. A. Golynkina, A.M. Etkind; the scale for assessing the level of reactive and personal anxiety by C. D. Spiel-
berger adapted by Yu.  L. Khanin; the self-assessment test of S. Kouhen's stress tolerance and G. Willan-
son in the adaptation by J. N. Vorobeitchik. The sample is represented by students of senior (10–11) grades 
of secondary schools in St. Petersburg and students of 1-2 courses of the St. Petersburg State University 
of Railways of Emperor Alexander I. The total number of participants was 64 people, including 32 high school 
students aged 16–17 years, 32 students of 1–2 courses of different fields of study aged 18–20 years, with 
the same number of boys and girls in each sample.

Results. The results allowed to identify differences in indicators of resilience, anxiety and stress tol-
erance, similarities and differences in the structure of relationships between indicators of resilience, locus 
of control, anxiety and stress tolerance of high school students and students.

Discussion and conclusion. Differences in the factor structure of the relationships between the indi-
cators of resilience, locus of control, anxiety and stress tolerance of high school students and students may 
indicate the dynamics of the formation of resilience, control and self-regulation of behavior in adolescence. 
The  similarity of the factor structure of indicators reflecting the links between resilience, locus of control, 
anxiety, and stress tolerance in high school students suggests that resilience, as the most important personal 
resource, allows a person to effectively overcome stressful situations and counteracts the tendency to often 
experience severe anxiety for relatively small reasons. The characteristics of the locus of control, appearing 
initially as variables related to resilience, stress tolerance, and anxiety, become an independent factor in ado-
lescence, reflecting the control of social and personal behavior.

Key words: resilience, locus of control, anxiety, stress tolerance, high school students, students.

For citation: Ermakova, E. S. (2025) Zhiznestojkost' i lichnostnye harakteristiki starsheklassnikov i 
studentov [Resilience and personality characteristics of high school students and students]. Vestnik Lenin-
gradskogo gosudarstvennogo universiteta imeni A. S. Pushkina – Pushkin Leningrad State University Journal. 
No. 2. Pp. 350–365. (In Russian). DOI: 10.35231/18186653_2025_2_350. EDN: TEUQMT

Emperor Alexander I St. Petersburg State Transport University,  
Saint Petersburg, Russian Federation

Elena S. Ermakova



|352|

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

Введение
Актуальность исследования проблемы жизнестойкости в юно-
шеском возрасте связана с важностью способности справляться 
со стрессом, принимать как положительные, так и отрицательные 
результаты деятельности и делать из них выводы, значимые для 
собственного личностного роста. У старшеклассников и студентов 
жизнестойкость проявляется в ситуациях, помогающих личност-
ному и профессиональному самоопределению, самореализации, 
продуктивности учебно- профессиональной деятельности [5].

Исследования личностных характеристик, наличие кото-
рых позволяет человеку определять степень контроля своей 
жизни, переживать сильную тревогу по относительно малым 
поводам, выдерживать физические и психические нагрузки, 
концентрируются вокруг понятий локуса контроля, тревож-
ности и стрессоустойчивости.

Жизнестойкость – внутренний ресурс, который может под-
держивать позитивное отношение человека, улучшать качество 
его жизни и превращать стресс в источник личностного роста 
и развития. Этот ресурс может изменить и переосмыслить от-
ношение к ситуации, поддерживать физическое, психическое 
и социальное здоровье, придать жизни ценность и смысл [1].

Юношеский возраст считается наиболее актуальным пе-
риодом исследований условий развития жизнестойкости, по-
скольку именно в этом возрасте отмечается повышенная стрес-
согенность из-за наслоения изменяющейся социальной 
ситуации развития на нормативные кризисы. Изменения со-
циальной ситуации развития связываются с решением в юности 
задач личностного и профессионального самоопределения, что 
благоприятно влияет на развитие жизненных стратегий [12].

Локус контроля, согласно Дж. Роттеру, – склонность человека 
приписывать успех или неудачи в его жизни внешним обстоя-
тельствам или своим собственным способностям. В первом случае 
говорят об экстернальном (внешнем) локусе, во втором – об ин-
тернальном (внутреннем) локусе. Локус контроля формируется 
в процессе социализации личности, становясь устойчивым свой-
ством, определяющим различные аспекты её активности [16].

Субъективная оценка степени ответственности за свою 
жизнь в различных сферах в юношеском возрасте динамична, 
так как связана с формированием морально- нравственных 
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ориентиров, жизненных смыслов, что вызывает повышенный 
интерес к исследованиям локуса контроля в юности [6].

Тревожность – индивидуальная психологическая особен-
ность, проявляющаяся в склонности человека часто пережи-
вать сильную тревогу по относительно малым поводам. Трево-
жность может ощущаться с разной интенсивностью, начиная 
от смутного беспокойства и заканчивая тяжелыми физиче-
скими симптомами и обморочными паническими атаками [11].

Тревожные состояния личности в юношеском возрасте 
связываются в исследованиях с процессами личностного и про-
фессионального становления. У тревожных молодых людей 
отмечаются социальные ценности и стереотипы, связанные 
с культом успеха. Если юноша не соответствует стереотипам 
достижений, то это вызывает возрастание тревожности, кото-
рое сопровождается ощущением невозможности осуществить 
намеченные цели [10]. Современная образовательная среда, 
являясь пространством самореализации, одновременно служит 
источником разнообразных стрессовых ситуаций, которыми 
являются выпускные экзамены в школе, поступление в вузы, 
адаптация и первые вузовские сессии. Эти переживания повы-
шают уровень тревожности юношества, что делает проблему 
её исследования особенно актуальной [19].

Стрессоустойчивость – это интегративное свой ство 
личности, включающее в  себя эмоциональные, волевые, 
интеллектуальные и мотивационные компоненты психиче-
ской деятельности, которое позволяет выдерживать физи-
ческие и психические нагрузки [3]. Исследование потенци-
ала стрессоустойчивости в юношеском возрасте и средств 
развития стрессоустойчивости в образовательном процессе 
приобретает сегодня особое значение, поскольку способы 
преодоления стресса обучающимися влияют на их личностное 
и профессиональное развитие [2].

Вышеизложенное позволяет предположить, что иссле-
дование жизнестойкости и таких личностных характеристик 
старшеклассников и студентов, как уровень субъективного кон-
троля, тревожность, стрессоустойчивость, позволит определить 
личностные детерминанты, способствующие и препятствующие 
развитию такого важнейшего личностного ресурса, как жиз-
нестойкость, выявить особенности формирования в учебной 
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и учебно- профессиональной деятельности психологических 
феноменов, связанных с динамикой личностной адаптации 
к образовательной среде и самоопределения в юности.

Цель нашего эмпирического исследования – анализ осо-
бенностей и связей между показателями жизнестойкости, уров-
ня субъективного контроля, тревожности, стрессоустойчивости 
старшеклассников и студентов.

Гипотезами нашего исследования явились предположения 
о том, что 1) существуют различия между показателями жиз-
нестойкости, уровня субъективного контроля, тревожности, 
стрессоустойчивости старшеклассников и студентов; 2) структу-
ра связей показателей жизнестойкости, уровня субъективного 
контроля, тревожности, стрессоустойчивости старшеклассников 
и студентов различается.

Обзор литературы
Жизнестойкость – интегративное личностное качество, 

которое позволяет успешно справляться со стрессовыми си-
туациями, сохраняя оптимальную работоспособность, ориен-
тируя на будущее, стимулируя личностное развитие. Основой 
жизнестойкости являются убеждённость личности в готовности 
справиться со стрессом и открытость всему новому [7].

В  исследованиях отмечается, что показатели жизне-
стойкости старшеклассников выше, чем у студентов, что свя-
зывается с более высокой устойчивостью к стрессу старших 
школьников из-за узкого спектра стрессоров. У студентов 
спектр стрессоров расширяется в связи с экзаменационными 
сессиями, нехваткой времени, личными проблемами, поэтому 
жизнестойкость снижается [13].

Локус контроля как личностная характеристика в психо-
логической литературе связывается с показателями эффек-
тивных форм поведения человека, направленного на актив-
ное взаимодействие с ситуацией, поддающейся контролю, или 
приспособление к ней, если ситуация не поддаётся контролю. 
Отмечается, что зная локус контроля человека, можно делать 
прогнозы адекватности его реагирования на стресс и даль-
нейшую успешную адаптацию к стрессу [20]. В исследованиях 
локуса контроля старшеклассников и студентов выявлено, что 
у старшеклассников и студентов интернальность преобладает 
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над экстернальностью [4]. У студентов отмечается более высо-
кая общая интернальность по сравнению со старшеклассника-
ми. Кроме того у старшеклассников преобладает интерналь-
ность в области межличностных отношений [14].

Тревожность определяется как состояние человека с повы-
шенной склонностью к беспокойству и негативным переживани-
ям. Личностная тревожность характеризуется переживаниями 
даже в случаях, не содержащих объективно угрозу для человека. 
Ситуативная тревожность выступает как своеобразный меха-
низм мобилизации, который возникает в ожидании возможных 
жизненных проблем [15]. Высокий уровень тревожности у стар-
ших школьников и студентов связан с значительными учебными 
нагрузками, что неблагоприятно сказывается на их успеваемо-
сти, уровне здоровья, вызывает тенденцию использования неа-
даптивных стратегий совладания со стрессом [17]. Старшекласс-
ники и студенты испытывают тревожность в учебных ситуациях, 
в общении с педагогами. Старшеклассники более тревожны 
в ситуациях учёбы, чем студенты, и их показатели превышают 
нормативные. Старшеклассники воспринимают обширный круг 
разнообразных школьных ситуаций как содержащих угрозу и ре-
агируют на них неадекватно величине реальной опасности [18].

Стрессоустойчивость старшеклассников и студентов играет 
важную роль в их успехе и достижении целей учебной и учебно- 
профессиональной деятельности, поскольку позволяет спо-
койно переносить действие стрессоров без вредных всплесков 
эмоций, влияющих на деятельность и на окружающих, а также 
способных вызывать психические расстройства. Отмечается, что 
имеется необходимость в повышении стрессоустойчивости обу-
чающихся перед экзаменационным периодом, поскольку низкий 
уровень стрессоустойчивости выявлен у 37 % респондентов [9]. 
Среди старшеклассников чаще, чем у студентов, встречаются 
лица с высокой стрессоустойчивостью, при этом стрессоустойчи-
вость препятствует проявлению тревожности в разнообразных 
ситуациях, особенно когда они касаются оценки компетенции 
и престижа субъекта в учебной деятельности [8].

Материалы и методы
Методический инструментарий исследования представ-

лен следующими методиками: тест жизнестойкости С. Мад-
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ди в адаптации Д. А. Леонтьева, Е. И. Рассказовой; опросник 
«Уровень субъективного контроля» (УСК) Е. Ф. Бажина, Е. А. Го-
лынкиной, А. М. Эткинда; шкала оценки уровня реактивной 
и личностной тревожности Ч. Д. Спилбергера в адаптации 
Ю. Л. Ханина; тест самооценки стрессоустойчивости С. Коухена 
и Г. Виллиансона в адаптации Я. Н. Воробейчик.

Математико- статистические методы включали примене-
ние описательной статистики, t-критерия Стьюдента, фактор-
ного анализа.

Выборка представлена учащимися старших (10–11) клас-
сов средних общеобразовательных школ г. Санкт- Петербурга 
и студентами 1–2 курсов Петербургского государственного 
университета путей сообщения Императора Александра I. Об-
щее количество испытуемых – 64 человека, из них 32 старше-
классника в возрасте 16–17 лет, 32 студента 1–2 курсов разных 
направлений подготовки в возрасте 18–20 лет, с одинаковым 
количеством юношей и девушек в каждой выборке.

Результаты
С помощью t-критерия Стьюдента были найдены зна-

чимые различия (уровень значимости – 0,01) в показателях 
старшеклассников и студентов по шкалам: «Вовлеченность» 
теста жизнестойкости С. Мадди в адаптации Д. А. Леонтьева, 
Е. И. Рассказовой; «Личностная тревожность» и «Ситуативная 
тревожность» шкалы оценки уровня реактивной и личност-
ной тревожности Ч. Д. Спилбергера в адаптации Ю. Л. Ханина; 
«Стрессоустойчивость» теста самооценки стрессоустойчивости 
С. Коухена и Г. Виллиансона в адаптации Я. Н. Воробейчик. По-
казатели вовлеченности значимо выше у студентов (38,438), 
чем у старшеклассников (31,813), что может говорить о том, что 
студенты чаще, чем старшеклассники, получают удовольствие 
от собственной деятельности. Показатели личностной и ситуа-
тивной тревожности значимо выше у старшеклассников (45,719 
и 29,438), чем у студентов (37,313 и 21,750). Таким образом, 
старшеклассники более расположены к тревоге и склонны 
воспринимать значительный спектр ситуаций как угрожающих, 
субъективно переживают актуальные беспокойство, нервоз-
ность, озабоченность. Уровень стрессоустойчивости значимо 
выше у студентов, чем у старшеклассников, что показывает 
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возможность студентов более безопасно для психического 
и физического здоровья переносить значительные интеллек-
туальные, волевые и эмоциональные нагрузки. Выявленные 
различия можно объяснить успешной адаптацией студентов 
к образовательной среде вуза, что может быть связано с интен-
сивным функционированием у них такого важного личностного 
ресурса, как жизнестойкость.

Таблица 1
Факторный анализ показателей жизнестойкости, уровня субъективного контроля, 

тревожности и стрессоустойчивости старшеклассников

Фактор Переменная
Факторная 

нагрузка

Жизнестойкость, стрессоустой-

чивость, субъективный контроль 

значимых ситуаций – тревожность 

(объясненная дисперсия 47,570 %)

Жизнестойкость ,915

Контроль ,890

Вовлеченность ,867

Принятие риска ,855

Ситуативная тревожность -,829

Личностная тревожность -,804

Стрессоустойчивость ,777

Интернальность в области достижений ,771

Общая интернальность ,570

Интернальность в области межличностных 

отношений
,561

Субъективный контроль 

в эмоционально- негативных 

ситуациях и ситуациях отношений 

(объясненная дисперсия 19,943 %)

Интернальность в области неудач ,839

Интернальность в области производственных 

отношений
,838

Общая интернальность ,658

Интернальность в области межличностных 

отношений
,577

Субъективный контроль здоровья 

и семейных отношений (объяснен-

ная дисперсия 15,262 %)

Интернальность в отношении здоровья 

и болезни
,867

Интернальность в области семейных отноше-

ний
,730

Факторный анализ показателей жизнестойкости, уровня 
субъективного контроля, тревожности, стрессоустойчивости 
старшеклассников проводился методом главных компонент 
с ротацией варимакс с нормализацией Кайзера в программе 
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SPSS Statistics 17.0. Факторный анализ позволил выделить три 
фактора. Процент объясненной дисперсии составил 82,775 %. 
Большинство признаков по другим факторам имеет незначи-
тельные (менее 0,2) факторные нагрузки (табл. 1).

Первый фактор – жизнестойкость, стрессоустойчивость, 
субъективный контроль значимых ситуаций – тревожность. 
Он объединяет все показатели жизнестойкости, тревожно-
сти, а также стрессоустойчивость и субъективный контроль 
значимых ситуаций в области достижений и межличностных 
отношений. Чем выше у старшеклассников выборки стойкое 
совладание со стрессами и восприятие их как менее значи-
мых, чем выше субъективный контроль над эмоционально 
положительными событиями и нефоральными отношения-
ми с людьми, тем выше стрессоустойчивость. При этом, чем 
выше уровень жизнестойкости, субъективного контроля над 
значимыми ситуациями и стрессоустойчивости, тем менее 
предрасположены старшеклассники к тревоге.

Второй фактор – субъективный контроль в эмоционально- 
негативных ситуациях и ситуациях отношений. Чем выше уро-
вень субъективного контроля по отношению к отрицательным 
событиям и ситуациям у старшеклассников, тем чаще они считают 
свои действия важным фактором в складывающихся отношениях 
в коллективе, в неформальных отношениях с другими людьми. 
Чем чаще старшеклассники склонны приписывать ответствен-
ность за неудачи, неприятности другим людям или считать их ре-
зультатом невезения, тем чаще считают свои отношения с людьми 
результатом действия своих товарищей, руководства.

Третий фактор – субъективный контроль здоровья и се-
мейных отношений. Чем более старшеклассники считают себя 
ответственными за свое здоровье, тем чаще считают себя от-
ветственными за события своей семейной жизни. Чем более 
старшеклассники выборки склонны считать здоровье и болезнь 
результатом случая, тем чаще считают не себя, а членов своей 
семьи причиной семейных ситуаций.

Факторный анализ показателей жизнестойкости, уровня 
субъективного контроля, тревожности и стрессоустойчивости 
студентов проводился методом главных компонент с ротацией 
варимакс с нормализацией Кайзера в программе SPSS Statistics 
17.0. Факторный анализ позволил выделить три фактора. Про-
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цент объясненной дисперсии составил 79,608 %. Большинство 
признаков по другим факторам имеет незначительные (менее 
0,2) факторные нагрузки (табл. 2).

Таблица 2
Факторный анализ показателей жизнестойкости, уровня субъективного контроля, 

тревожности и стрессоустойчивости студентов

Фактор Переменная
Факторная 

нагрузка

Жизнестойкость, стрессоустойчи-

вость – тревожность (объясненная 

дисперсия 40,307 %)

Жизнестойкость ,931

Контроль ,889

Стрессоустойчивость ,886

Личностная тревожность -,870

Вовлеченность ,867

Принятие риска ,835

Ситуативная тревожность -,803

Субъективный контроль в значимых 

ситуациях (объясненная дисперсия 

31,271 %)

Интернальность в области достижений ,849

Общая интернальность ,892

Интернальность в области неудач ,868

Интернальность в области семейных 

отношениях
,820

Интернальность в области межличностных 

отношений
,783

Интернальность в области производствен-

ных отношений
,721

Субъективный контроль здоровья 

(объясненная дисперсия 7,967 %)

Интернальность в отношении здоровья 

и болезни
,953

Первый фактор – жизнестойкость, стрессоустойчивость – 
тревожность объединяет все показатели жизнестойкости, тре-
вожности и стрессоустойчивость. Чем выше у студентов выбор-
ки жизнестойкость, тем выше стрессоустойчивость. При этом, 
чем выше уровень жизнестойкости и стрессоустойчивости, тем 
менее предрасположены студенты к тревоге.

Второй фактор – субъективный контроль в значимых си-
туациях. Данный фактор объединяет шесть из семи показате-
лей субъективного контроля: контроль в ситуациях достижения 
и неудачи, в области отношений. Это может свидетельствовать 
о том, что способность контролировать себя и свое поведение, 
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управлять им, брать на себя ответственность за происходящее 
с ним и вокруг является характерной чертой выборки студентов.

Третий фактор – субъективный контроль здоровья. Сту-
денты считают себя во многом ответственными за свое здоро-
вье, что может проявляться в превентивных мерах по отноше-
нию к угрозе заболеваний.

Обсуждение и выводы
Обнаруженные значимые различия показателей жизне-

стойкости, тревожности и стрессоустойчивости старшекласс-
ников и студентов позволяют полагать, что студенты чаще, 
чем старшеклассники, получают удовольствие от собствен-
ной деятельности, менее расположены к тревоге, способны 
более безопасно для психического и физического здоро-
вья переносить значительные интеллектуальные, волевые 
и эмоциональные нагрузки.

Факторный анализ позволил выделить различия в струк-
туре связей показателей жизнестойкости, уровня субъектив-
ного контроля, тревожности и стрессоустойчивости старше-
классников и студентов.

У старшеклассников в самом значимом первом факторе 
представлены показатели субъективного контроля ситуаций 
в области достижений и межличностных отношений, связанные 
с показателями жизнестойкости, стрессоустойчивости и трево-
жности. Это может свидетельствовать о том, что саморегуляция 
социального поведения старшеклассников способствует их 
жизнестойкости и стрессоустойчивости, препятствуя прояв-
лениям тревожности. Второй по значимости фактор выборки 
старшеклассников показывает важность для них субъективного 
контроля в эмоционально- негативных ситуациях и отношениях, 
как неформальных, так и в коллективе. Третий по значимости 
фактор выборки старшеклассников, отражающий связь ответ-
ственности за своё здоровье с событиями семейной жизни, мо-
жет показывать психологическую зависимость старшеклассни-
ков в вопросах своего здоровья от родителей. Можно полагать, 
что старшеклассники выборки находятся в процессе активного 
усвоения социальных норм и правил, в процессе формирова-
ния саморегуляции эмоциональных и коммуникативных реак-
ций, зависят в охране своего здоровья от родителей.
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У студентов в первом по значимости факторе объединены 
все показатели жизнестойкости, тревожности и стрессоустой-
чивость. Чем выше уровень жизнестойкости и стрессоустойчи-
вости, тем менее предрасположены студенты к тревоге. Отсут-
ствие показателей субъективного контроля в данном факторе 
может свидетельствовать о уже сложившейся саморегуляции 
социального поведения, которая вошла в структуру жизнестой-
кости. Второй по значимости фактор выборки студентов, в ко-
тором представлены практически все показатели субъектив-
ного контроля в различных значимых ситуациях, показывает 
сложившийся конструкт личности студентов. В нём отражаются 
локальные проявления локуса контроля и его регулирующая 
функция в отношении социального и личностного поведения 
студентов. Третий по значимости фактор выборки студентов 
отражает принятие ответственности за свое здоровье, что мож-
но объяснить началом самостоятельной жизни студентов вне 
родительской семьи. Можно полагать, что студентам выборки 
присущи жизнестойкость и стрессоустойчивость, противодей-
ствующие тревожности, сложившийся контроль социального 
и личностного поведения, ответственность за свое здоровье.

Полученные результаты можно объяснить возрастны-
ми особенностями двух периодов юности. Старшеклассники 
в ранней юности активно усваивают социальные нормы и пра-
вила, формируя жизнестойкость, контроль и саморегуляцию 
поведения. Студенты, находящиеся в периоде формирования 
личностного и профессионального самоопределения с яркой 
индивидуализацией поведения, уже обладают жизнестойко-
стью как способностью выдерживать стрессовые ситуации, без 
снижения успешности деятельности. При этом сложившийся 
контроль социального и личностного поведения выступает 
у них как самостоятельная характеристика общей активности 
личности. Гипотезы нашего исследования подтверждены.

Выявлены аналогичные структуры связей показателей 
жизнестойкости, уровня субъективного контроля, тревож-
ности и стрессоустойчивости старшеклассников и студентов. 
Наиболее значимый первый фактор с высоким значением 
объясненной дисперсии как у старшеклассников, так и у сту-
дентов, объединяет показатели жизнестойкости, стрессоу-
стойчивости и тревожности. При этом, чем выше показатели 
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жизнестойкости и стрессоустойчивости, тем ниже показате-
ли тревожности. Это подтверждает, что жизнестойкость как 
важнейший личностный ресурс позволяет человеку выдер-
живать и эффективно преодолевать стрессовые ситуации, 
и противодействует склонности человека часто переживать 
сильную тревогу по относительно малым поводам. В юности 
характеристики локуса контроля, проявляясь вначале как 
переменные, связанные с жизнестойкостью, стрессоустойчи-
востью и тревожностью, становятся затем самостоятельным 
фактором, отражающим контроль социального и личностного 
поведения. Это позволяет предполагать закономерную ди-
намику формирования локуса контроля как характеристики 
общей активности личности в юношеском возрасте.
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Особенности эмоциональных и волевых 
характеристик детей старшего дошкольного возраста 

при разной удовлетворенности жизнью их матерей

Введение. В статье представлены материалы эмпирического исследования особенностей эмо-
циональных и волевых характеристик детей старшего дошкольного возраста при разной удовлетво-
ренности жизнью их матерей.

Материалы и методы. Для изучения эмоциональных и волевых характеристик детей старшего 
дошкольного возраста был использован следующий психодиагностический инструментарий: метод 
наблюдения для оценки волевых качеств (А. Высоцкий); методика «Страхи в домиках» (А. Захаров, 
М. Панфилова); тест тревожности (Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен); методика «Волшебная страна чувств» 
(Т. Грабенко, Т. Зинкевич-Евстигнеева, Д. Фролова); для диагностики удовлетворенности жизнью матерей 
были использованы: тест «Индекс жизненной удовлетворенности» (Н. Панина); методика «Диагностики 
уровня социальной фрустрированности» (Л. Вассерман). 

Результаты. Описаны результаты сравнительного анализа значений показателей эмоциональ-
ных и волевых характеристик у мальчиков и девочек старшего дошкольного возраста, матери которых 
обладают разным уровнем удовлетворенности жизнью. Проанализированы связи эмоциональных 
и волевых характеристик детей старшего дошкольного возраста с удовлетворенностью их матерей 
разными аспектами жизнедеятельности.

Обсуждение и выводы. Большинство замужних женщин 28–40 лет, воспитывающих детей 
старшего дошкольного возраста, удовлетворены жизнью. Чем старше женщины, тем меньше они удов-
летворены обстановкой в обществе (государстве), своим положением в обществе, жилищно-бытовыми 
условиями и отношениями с родителями. Гипотеза о том, что существуют различия эмоциональных 
и волевых характеристик у детей старшего дошкольного возраста при разной удовлетворенности жиз-
нью их матерей, подтвердилась. Эмоциональные характеристики детей дошкольного возраста больше 
связаны с удовлетворенностью матери профессиональной деятельностью и семейными отношениями, 
но не связаны с их материальным благополучием. Волевые характеристики мальчиков связаны с такими 
показателями удовлетворенности жизнью их матерей, как: удовлетворенность отношениями с ребенком, 
отношениями с супругом и своим образом жизни. Волевые характеристики девочек старшего дошколь-
ного возраста связаны только с удовлетворенности матерей содержанием работы в целом.

Ключевые слова: эмоциональные и волевые характеристики детей старшего дошкольного 
возраста, матери детей старшего дошкольного возраста, удовлетворенность жизнью, психологическое 
благополучие.
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Features of Emotional and Volitional Characteristics 
of Older Preschool Children With Different Life 

Satisfaction of Their Mothers

Introduction. The article presents the materials of an empirical study of the features of emotional 
and volitional characteristics of older preschool children with different life satisfaction of their mothers.

Materials and methods. The following psychodiagnostic methods were used to study the emotional 
and volitional characteristics of older preschool children: the observation method for assessing volitional 
qualities (A. Vysotsky); the "Fears in houses" method (A. Zakharov, M. Panfilova); the anxiety test (R. Tammle, 
M. Dorki, V. Amen); the "magical land of feelings" method (T. Grabenko, T. Zinkevich-Evstigneeva, D. Frolova). 
The following methods were used to diagnose mothers' life satisfaction: the "Life Satisfaction Index" test 
(N. Panina); the "Diagnosis of social frustration" method (L. Wasserman).

Results. The results of a comparative analysis of the values of indicators of emotional and volitional 
characteristics in boys and girls of senior preschool age, whose mothers have different levels of life satisfac-
tion, are described. The article also analyzes the relationship between the emotional and volitional character-
istics of older preschool children and their mothers' satisfaction with various aspects of life.

Discussion and conclusion. The majority of married women aged 28–40 who are raising older pre-
school children are satisfied with their lives. The older women are, the less satisfied they are with the situa-
tion in society (the state), their position in society, living conditions and relationships with their parents. The 
hypothesis that there are differences in emotional and volitional characteristics in older preschool children 
with different life satisfaction from their mothers has been confirmed. The emotional characteristics of pre-
school children are more related to their mother's satisfaction with their professional activities and family 
relationships, but are not related to their financial well-being. The volitional characteristics of boys are as-
sociated with such indicators of satisfaction with their mothers' lives as: satisfaction with their relationship 
with their child, their relationship with their spouse, and their lifestyle. The volitional characteristics of older 
preschool-age girls are related only to their mothers' satisfaction with the content of their work in general.

Key words: emotional and volitional characteristics of older preschool children, mothers of older 
preschool children, life satisfaction, psychological well-being.
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Введение
Одной из самых важных задач современного человека, живу-
щего в условиях действия множества стрессогенных факторов 
и высокой социальной значимости успеха, является обеспе-
чение собственного благополучия, т. е. спокойного и счаст-
ливого существования. Благополучие является многомерным 
феноменом, который затрагивает все сферы жизни. В связи 
с этим выделяют разные виды благополучия: эмоциональное, 
физическое, социальное, профессиональное и др.

В течение многих тысячелетий главным предназначе-
нием женщины было рождение детей. В настоящее время 
для женщины материнство является одной из значимых 
ценностей наряду с профессиональной самореализацией, 
самообразованием, личными увлечениями и т. д. Совре-
менные женщины стремятся исполнять роль не только до-
мохозяйки, любимой жены и заботливой мамы, но и иметь 
устойчивое положение в обществе, быть независимыми и фи-
нансово устойчивыми. Поэтому у многих женщин сохранение 
психологического благополучия затруднено из-за повышен-
ной нагрузки, связанной с необходимостью совмещать семей-
ные и общественно-производственные функции.

При этом от степени удовлетворенности жизнью женщины 
зависит, как она справляется со своими профессиональными 
обязанностями, как выстраивает деловые отношения, а также 
насколько гармоничным будет психологический климат семьи. 
Материнская любовь и забота, ощущение комфорта и безопас-
ности в семье позитивно сказываются на личностном развитии 
ребенка, его социализации в обществе.

Цель исследования: выявить особенности эмоциональ-
ных и волевых характеристик детей старшего дошкольного 
возраста при разной удовлетворенности жизнью их матерей.

Объект исследования: дети старшего дошкольного возраста.
Предмет исследования: эмоциональные и волевые харак-

теристики детей старшего дошкольного возраста при разной 
удовлетворенности жизнью их матерей.

Гипотезой исследования являлось предположение о том, 
что существуют различия эмоциональных и волевых характе-
ристик у мальчиков и девочек старшего дошкольного возраста 
при разной удовлетворенности жизнью их матерей.
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Обзор литературы
Существует два основных подхода к рассмотрению опре-

деления «психологическое благополучие»: гедонистический 
и эвдемонический. В теориях, относящихся к гедонистиче-
скому подходу, психологическое благополучие связывается 
с понятиями «счастье», «субъективное благополучие», «удов-
летворённость жизнью» и т. д. Представитель данного подхода 
Н. Брэдберн предложил модель психологического благополу-
чия, основанную на балансе между позитивным и негативным 
эффектом. «Все события в жизни человека, которые приносят 
положительные эмоции, повышают позитивный эффект, а те, 
которые вызывают отрицательные эмоции, повышают нега-
тивный эффект. Разница между данными эффектами является 
показателем психологического благополучия и отражает пе-
реживание удовлетворённости жизнью» (цит. по [1]).

Другой представитель гедонистического подхода, Э. Ди-
нер, ввел «понятие субъективного благополучия как совокуп-
ность эмоциональной (наличие хорошего или плохого настро-
ения) и когнитивной (оценка удовлетворенности различными 
аспектами своей жизни) сторон самопринятия» (цит. по [1]). 
Если человек по большей части удовлетворен собственной 
жизнью, то он будет иметь высокий уровень субъективного 
благополучия. Согласно данным Э. Динера, субъективное 
благополучие связано со здоровьем человека. «Субъективное 
благополучие является предиктором здоровья и долголетия 
здоровых людей» (цит. по [4]).

В рамках эвдемонического подхода понятие психологи-
ческого благополучия рассматривается как личностный рост, 
реализация собственного потенциала, поиск смысла жизни. 
Представителем эвдемонического подхода в изучении психо-
логического благополучия является К. Рифф. Если с позиций 
гедонистического подхода жизненные трудности вызывают не-
гативные переживания и снижают удовлетворённость жизнью, 
то, по мнению К. Рифф, такие ситуации могут способствовать 
осмыслению жизни, пониманию своих потребностей и возмож-
ностей, что будет содействовать самореализации и повышать 
психологическое благополучие человека. К. Рифф выделила 
базовые составляющие психологического благополучия: пози-
тивные отношения с другими; автономия; управление средой; 
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целенаправленность жизни; личностный рост и самопринятие. 
Согласно эвдемонической концепции, «все блага, которых до-
стигает человек, преследующий цели саморазвития, вызывают 
долговременное ощущение счастья» (цит. по [2]).

Существуют многочисленные исследования по изуче-
нию факторов, обусловливающих субъективное благополучие 
и удовлетворенность жизнью людей. Одним из таких факторов 
является доход. Так, Э. Динер приводит следующие результаты 
опросов: «высокий доход свидетельствует об удовлетворен-
ности базовых потребностей, потребностей в принятии и ува-
жении; высокий доход является свидетельством достижения 
целей и т. д.». (цит. по [4]).

Согласно результатам зарубежных исследований, «лич-
ностные факторы имеют гораздо большее долговременное 
влияние на психологическое благополучие человека, нежели 
контекстуальные (жизненные события, социо- демографические 
характеристики и т. п.)» (цит. по [3]). Э. Динер и Р. Лукас выя-
вили положительную связь психологического благополучия 
с экстраверсией и отрицательную – с нейротизмом. М. Селиг-
ман связывает высокий уровень субъективного благополучия 
с эмоциональной устойчивостью, самоконтролем, энтузиазмом, 
любовью к себе, приоритетом позитивного мышления.

Для отечественной психологической науки является важ-
ным изучение удовлетворенности жизнью женщин раннего 
возраста. В этот период женщина вступает в брак и рожа-
ет детей. В Российской Федерации в течение нескольких лет 
проводится кампания по стимулированию роста рождаемости. 
Поэтому изучение удовлетворенности жизнью женщин ран-
ней взрослости, состоящих и не состоящих в браке, имеющих 
и не имеющих детей, занимающихся и не занимающихся про-
фессиональной деятельностью, является весьма актуальным.

В российских публикациях содержатся следующие сведе-
ния об удовлетворенности жизнью женщин ранней взрослости. 
Е. С. Потапова выявила, что женщины, состоящие в офици-
альном браке, существенно более удовлетворены жизнью, 
чем женщины в гражданском браке [6]. М. Л. Панкратова при-
шла к выводу о том, что удовлетворённость жизнью у женщин, 
имеющих детей, выше по сравнению с теми, кто детей не имеет 
[5]. В исследованиях, проведенных С. С. Савенышевой с кол-
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легами, было выявлено, что у женщин предиктором общей 
удовлетворенности жизнью является такой показатель пси-
хологического благополучия, как «самопринятие». Следова-
тельно, для женщин оказалось более важным принятие себя, 
а не отношения со значимым другим [8]. Также в исследованиях 
этих авторов были обнаружены тесные связи удовлетворен-
ности жизнью и родительского стресса матерей детей раннего 
и дошкольного возраста: низкий уровень удовлетворенности 
жизнью может быть как причиной, так и следствием высокого 
уровня родительского стресса [7]. По данным Э. С. Тимербула-
товой, у женщин- матерей с ориентацией на высокие професси-
ональные достижения удовлетворенность жизнью выше, чем 
у женщин- матерей, у которых доминирует направленность 
на семейную жизнь и воспитание детей [9].

Коллеги из Белорусского государственного университета 
Н. В. Король и Д. О. Гордецкая выявили обратную корреляционную 
связь удовлетворенности жизнью с ригидностью женщин [3].

Таким образом, в настоящее время существуют теорети-
ческие и эмпирические исследования касающиеся изучения 
факторов удовлетворенности жизнью, выявления особенно-
стей удовлетворенности жизнью женщин раннего возраста, 
в том числе находящихся в официальном и гражданском бра-
ке, имеющих и не имеющих детей, с разной направленностью 
на профессиональную самореализацию. При этом отсутствуют 
исследования, которые бы раскрывали психологические осо-
бенностей детей, матери которых обладают разным уровнем 
удовлетворенности жизнью.

Материалы и методы
В 2024 г. было проведено исследование, цель которого 

заключалась в выявлении особенностей эмоциональных и во-
левых характеристик детей старшего дошкольного возраста 
при разной удовлетворенности жизнью их матерей.

Был использован следующий психодиагностический ин-
струментарий:

1. Метод наблюдения для оценки волевых качеств 
(А. И. Высоцкий).

2. Методика «Страхи в домиках» (А. И. Захаров и М. А. Пан-
филова).
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3. Тест тревожности (Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен).
4. Методика «Волшебная страна чувств» (Т. Грабенко, 

Т. Зинкевич- Евстигнеевой, Д. Фроловой).
5. Тест «Индекс жизненной удовлетворенности» (Н. В. Па-

нина).
6. Методика «Диагностики уровня социальной фрустри-

рованности» (Л. И. Вассерман).
В исследовании приняли 50 детей в возрасте 5–7 лет и их 

матери в возрасте от 28 до 40 лет. Среди детей 28 девочек 
и 22 мальчиков. Исследование проводилось на базе одного 
из детских садов Санкт- Петербурга.

Для математического анализа данных использовался не-
параметрический критерий сравнительного анализа U-крите-
рий Манна- Уитни, а также коэффициент ранговой корреляции 
rs- Спирмена.

Результаты
На первом этапе данного эмпирического исследования 

была поставлена задача – изучить удовлетворенность жиз-
нью женщин, воспитывающих детей старшего дошкольного 
возраста. Согласно результатам, полученным при тестирова-
нии с помощью методики Н. В. Паниной, у большинства ре-
спондентов средний и высокий уровень удовлетворенности 
жизнью. В частности, средний уровень характерен для 46 %, 
а высокий – для 39,5 % женщин. 14,5 % женщин обладают 
низким уровнем удовлетворенности жизнью. По результатам 
корреляционного анализа, уровень удовлетворенности жиз-
нью не связан с возрастом женщин. Однако следует уточнить, 
что в исследовании принимали участие только женщины, 
воспитывающие детей и состоящие в браке. Поэтому для 
более детального изучения связи удовлетворенности жиз-
нью женщин с их возрастом следует дополнительно прове-
сти корреляционный анализ данных показателей у женщин, 
которые не состоят в браке и не имеют детей.

Для определения степени удовлетворенности социаль-
ными достижениями в основных аспектах жизнедеятельности 
была использована методика «Диагностики уровня социальной 
фрустрированности» Л. И. Вассермана. Большинство обследо-
ванных женщин обладают очень низким уровнем социальной 
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фрустрированности (60,4 %), что говорит об их хорошей при-
способляемости к изменяющейся реальности, способности 
рационально оценивать сложности и определять пути их кон-
структивного разрешения. С пониженным уровнем социальной 
фрустрированности в исследуемой группе были 31,2 % жен-
щин, а с неопределенным уровнем социальной фрустрирован-
ности – 8,4 %. Среди испытуемых не было ни одной женщины 
с умеренным, высоким и очень высоким уровнем социальной 
фрустрированности. При этом женщины больше удовлетворе-
ны отношениями с ребенком, проведением досуга и отпуска, 
а менее удовлетворены обстановкой в обществе, сферой ме-
дицинского обслуживания, взаимоотношениями с администра-
цией на работе и субъектами профессиональной деятельности, 
а также возможностью выбора места работы.

Уровень социальной фрустрированности связан с возрас-
том женщины. В частности, выявлена значимая положительная 
корреляционная связь возраста женщин с такими показатели 
социальной фрустрированности по методике Л. И. Вассермана, 
как удовлетворенность жилищно- бытовыми условиями жизни 
(r=0,376, p<0,01); положением в обществе (r=0,349, p<0,05); 
отношениями с родителями (r=0,304, p<0,05); удовлетворен-
ность обстановкой в обществе (государстве) (r=0,265, p<0,05).

В данной методике используется обратная шкала. Сле-
довательно, чем старше женщина, тем меньше она удов-
летворена обстановкой в обществе (государстве), своим 
положением в обществе, жилищно- бытовыми условиями 
и отношениями с родителями.

На втором этапе эмпирического исследования проводился 
сравнительный анализ значений показателей эмоциональ-
ных и волевых характеристик у детей старшего дошкольного 
возраста, матери которых обладают разным уровнем удов-
летворенности жизнью. Этот вид анализа данных осущест-
влялся отдельно в выборках девочек и мальчиков. Сначала 
все девочки старшего дошкольного возраста были разделены 
на две подгруппы: 1) девочки, матери которых имеют высокий 
уровень удовлетворенности жизнью (по методике Н. В. Пани-
ной); 2) девочки, матери которых имеют низкий уровень удов-
летворенности жизнью. В ходе сравнительного анализа были 
выявлены значимые различия значений показателя страхов 
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по методике А. И. Захарова «Страхи в домиках». У девочек стар-
шего дошкольного возраста, матери которых обладают низким 
уровнем удовлетворенности жизнью, выраженность страхов 
существенно выше, чем у их сверстниц, матери которых удов-
летворены жизнью (U=11, р<0,05). По остальным показателям 
значимые различия не выявлены.

Затем все девочки снова были разделены на две подгруп-
пы: 1) девочки, матери которых обладают пониженным уров-
нем социальной фрустрированности (по методике Л. И. Вас-
сермана); 2) девочки, матери которых обладают очень низким 
уровнем социальной фрустрированности. При сравнении зна-
чений показателей эмоциональных и волевых характеристик 
у девочек старшего дошкольного возраста, матери которых 
обладают пониженным и очень низким уровнем социальной 
фрустрированности, значимые различия не выявлены.

Далее выборка мальчиков старшего дошкольного возрас-
та была разделена на две подгруппы: 1) матери которых имеют 
высокий уровень удовлетворенности жизнью (по методике 
Н. В. Паниной); 2) матери которых имеют низкий уровень удов-
летворенности жизнью. У мальчиков старшего дошкольного 
возраста, матери которых обладают высоким и низким уров-
нем удовлетворенности жизнью, были выявлены значимые 
различия по методике А. И. Захарова «Страхи в домиках». То 
есть у мальчиков старшего дошкольного возраста, матери ко-
торых обладают низким уровнем удовлетворенности жизнью, 
выраженность страхов существенно выше, чем у их сверстни-
ков, матери которых удовлетворены жизнью (U=1, р=0,01). 
По остальным показателям значимые различия не выявлены.

Затем выборка мальчиков старшего подросткового воз-
раста была разделена на две подгруппы: 1) матери которых 
обладают пониженным уровнем социальной фрустрированности 
(по методике Л. И. Вассермана); 2) матери которых обладают 
очень низким уровнем социальной фрустрированности. У маль-
чиков старшего дошкольного возраста, матери которых обла-
дают пониженным уровнем социальной фрустрированности, 
тревожность по методике Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен, существен-
но выше, чем у их сверстников, матери которых имеют очень 
низкий уровень социальной фрустрированности (U=7, р=0,05). 
По остальным показателям значимые различия не выявлены.
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Тот факт, что при разделении выборок по методикам 
Н. В. Паниной и Л. И. Вассермана получены разные резуль-
таты сравнительного анализа значений показателей трево-
жности и страхов у детей, можно объяснить различием пси-
хологических характеристик, которые изучаются с помощью 
этих методик: в первом случае, в методике Н. В. Паниной 
удовлетворенность жизнью матери рассматривается в кон-
тексте эффективности ее собственных действий, а в методике 
А. И. Захарова представлены разнообразные страхи (в каче-
стве источников опасности выступают вода, огонь, сказочные 
персонажи, темнота и т. д.); во втором случае, в методике 
Л. И. Вассермана рассматривается неудовлетворенность раз-
ными аспектами социальной жизни, а в методике Р. Тэммл, 
В. Амен, М. Дорки анализируется тревожность во взаимоот-
ношениях со взрослыми и детьми.

На третьем этапе эмпирического исследования был про-
веден корреляционный анализ данных. Взаимосвязь значений 
показателей удовлетворенности жизнью матерей со значения-
ми показателей эмоциональных и волевых характеристик у их 
детей старшего дошкольного возраста изучалась отдельно 
в выборках мальчиков и девочек. Корреляционный анализ 
данных проводился с помощью коэффициента ранговой кор-
реляции rs- Спирмена.

У мальчиков старшего дошкольного возраста значения 
показателя детских страхов (методика А. И. Захарова) зна-
чимо отрицательно коррелируют со значениями таких пока-
зателей удовлетворенности жизнью их матерей по методике 
Н. В. Паниной, как интерес к жизни (r= –0,489, p<0,05), общий 
фон настроения (r= –0,477, p<0,05), согласованность между 
поставленными и реально достигнутыми целями (r= –0,645, 
p<0,01) и удовлетворенность жизнью в целом (r= –0,629, 
p<0,01). Следовательно, чем выше у матерей интерес к жиз-
ни, чем лучше общий фон настроения, чем больше согласо-
ванность между поставленными и реально достигнутыми 
целями, а также удовлетворенность жизнью в целом, тем 
меньше страхов у их сыновей.

Значения показателя тревожности (методика Р. Тэммл, 
М. Дорки, В. Амен) у мальчиков значимо отрицательно корре-
лируют со значениями показателя общего фона настроения 
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по методике Н. В. Паниной у их матерей (r= –0,473, p<0,05), 
а также положительно коррелируют со значениями таких 
показателей удовлетворенности жизнью их матерей по ме-
тодике Л. И. Вассермана (обратная шкала), как удовлетво-
ренность взаимоотношениями с коллегами (r=0,438, p<0,05) 
и администрацией по работе (r=0,512, p<0,05), содержанием 
работы в целом (r=0,501, p<0,05), отношениями с друзьями 
(r=0,478, p<0,05), проведением досуга (r=0,440, p<0,05). Сле-
довательно, чем лучше у матерей общий фон настроения, чем 
больше их удовлетворенность содержанием работы в целом, 
взаимоотношениями с администрацией и коллегами по рабо-
те, отношениями с друзьями, проведением досуга, тем меньше 
уровень тревожности у их сыновей.

Значения показателя психоэмоционального состояния 
(методика Т. Грабенко, Т. Зинкевич- Евстигнеевой, Д. Фроловой) 
у мальчиков значимо положительно коррелируют со значения-
ми показателя удовлетворенности матерей своей жизнью в це-
лом по методике Н. В. Паниной (r=0,496, p<0,05), их удовлетво-
ренности последовательностью в достижении целей (r=0,448, 
p<0,05) и согласованностью между поставленными и реально 
достигнутыми целями (r=0,610, p<0,01), а также оценкой себя 
и своих поступков (r=0,480, p<0,05) Кроме этого, значения 
показателя психоэмоционального состояния у  мальчиков 
значимо отрицательно коррелируют со значениями таких по-
казателей удовлетворенности жизнью матерей по методике 
Л. И. Вассермана (обратная шкала), как удовлетворенность 
отношениями с ребенком (r= –0,525, p<0,05), обстановкой в об-
ществе (r= –0,452, p<0,05), сферой медицинского обслуживания 
(r= –0,451, p<0,05) и удовлетворенность своим образом жизни 
в целом (r= –0,480, p<0,05).

Исходя из результатов проведенного анализа, можно 
отметить, что психоэмоциональное состояние сыновей суще-
ственно более благоприятное, если их матери удовлетворены 
своими качествами и поступками, согласованностью и после-
довательностью в достижении целей, сферой медицинского 
обслуживания, обстановкой в обществе, отношениями с ре-
бенком, своим образом жизни и жизнью в целом.

Значения показателя волевых качеств (методика 
А. И. Высоцкого) у мальчиков старшего дошкольного возраста 
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значимо отрицательно коррелируют со значениями таких по-
казателей удовлетворенности жизнью их матерей по методи-
ке Л. И. Вассермана (обратная шкала), как удовлетворенность 
отношениями с супругом (r= –0,582, p<0,05), отношениями 
с ребенком (r= –0,510, p<0,05) и своим образом жизни в целом 
(r= –0,542, p<0,05). Таким образом, можно сделать вывод, что 
чем больше матери удовлетворены отношениями с супругом 
и ребенком, своим образом жизни в целом, тем лучше развиты 
волевые качества у их сыновей.

В выборке девочек старшего дошкольного возраста была 
выявлена значимая положительная корреляционная связь 
значений показателя психоэмоционального состояния (ме-
тодика Т. Грабенко, Т. Зинкевич- Евстигнеевой, Д. Фроловой) 
со значениями показателя общего фона настроения матери 
по методике Н. В. Паниной (r=0,377, при p<0,05) и отрицатель-
ная корреляционная связь со значениями показателей удов-
летворенности жизнью матери по методике Л. И. Вассермана 
(обратная шкала): удовлетворенность взаимоотношениями 
с коллегами (r= –0,409, p<0,05) и администрацией на работе 
(r= –0,404, p<0,05), возможностью выбора работы (r= –0,448, 
p<0,05). Следовательно, чем больше матери удовлетворены 
взаимоотношениями с коллегами и администрацией на ра-
боте, возможностью выбора работы, а также чем лучше их 
общий фон настроения, тем благоприятнее психоэмоцио-
нальное состояние их дочерей.

У девочек старшего дошкольного возраста существует 
значимая отрицательная корреляционная связь значений 
показателя волевых качеств по методике А. И. Высоцкого 
со значениями показателя удовлетворенности матерей со-
держанием работы по методике Л. И. Вассермана (обратная 
шкала, r= –0,373, p<0,05). Следовательно, чем больше матери 
удовлетворены содержанием своей трудовой деятельности, 
тем более выраженность волевых качеств у их дочерей.

Обсуждение и выводы
1. Большинство замужних женщин 28–40 лет, воспитыва-

ющих детей старшего дошкольного возраста, удовлетворены 
жизнью. Только 4,5 % из них негативно воспринимают различ-
ные аспекты своей жизни. Чем старше женщины, тем меньше 
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они удовлетворены обстановкой в обществе (государстве), 
своим положением в обществе, жилищно- бытовыми условиями 
и отношениями с родителями.

2. И у мальчиков, и у девочек старшего дошкольного воз-
раста обнаруживается большее количество страхов при низкой 
удовлетворенности жизнью их матерей. Тревожность менее 
характерна для мальчиков, матери которых обладают очень 
низким уровнем социальной фрустрированности.

3. По результатам корреляционного анализа изучае-
мых показателей можно утверждать, что эмоциональные 
характеристики мальчиков связаны с такими показателями 
удовлетворенности жизнью их матерей, как общий фон на-
строения, согласованность между поставленными и реально 
достигнутыми целями, последовательность в достижении 
целей, положительная оценка себя и своих поступков, удов-
летворенность жизнью в целом (по методике Н. В. Паниной); 
удовлетворенность взаимоотношениями с коллегами и адми-
нистрацией на работе, содержанием работы в целом, услови-
ями профессиональной деятельности, жилищно- бытовыми 
условиями, сферой услуг и бытового обслуживания, обста-
новкой в обществе, сферой медицинского обслуживания, от-
ношениями с ребенком, отношениями с супругом, отношени-
ями с друзьями, проведением досуга и своим образом жизни 
(по методике Л. И. Вассермана). Эмоциональные характери-
стики мальчиков старшего дошкольного возраста не связаны 
с удовлетворенностью матери своим образованием (у всех 
высшее), материальным положением, возможностью выбора 
места работы, взаимоотношениями с родителями.

Волевые характеристики мальчиков связаны с такими 
показателями удовлетворенности жизнью их матерей, как 
удовлетворенность отношениями с ребенком, отношениями 
с супругом и своим образом жизни. Связь волевых характе-
ристик мальчиков с другими показателями удовлетворенности 
жизнью матерей не выявлена.

4. Эмоциональные характеристики девочек старшего до-
школьного возраста связаны с такими показателями удовлет-
воренности жизнью их матерей, как общий фон настроения, 
положительная оценка себя и своих поступков, удовлетво-
ренность взаимоотношениями с коллегами и администрацией 
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на работе, содержанием работы в целом, возможностью вы-
бора места работы, отношениями с ребенком, отношениями 
с супругом и родителями. В то же время эмоциональные харак-
теристики девочек старшего дошкольного возраста не связаны 
с удовлетворенностью матери своим образованием (в данном 
исследовании у всех матерей высшее образование), матери-
альным положением, условиями профессиональной деятельно-
сти, жилищно- бытовыми условиями, сферой услуг и бытового 
обслуживания, обстановкой в обществе, сферой медицинского 
обслуживания, отношениями с друзьями, проведением досуга 
и своим образом жизни, а также с согласованностью между 
поставленными и реально достигнутыми целями и последо-
вательностью в достижении целей.

Волевые характеристики девочек старшего дошкольного 
возраста связаны только с удовлетворенности матерей содер-
жанием работы в целом.

Исходя из результатов исследования, можно утверждать, 
что гипотеза о том, что существуют различия эмоциональных 
и волевых характеристик у мальчиков и девочек старшего до-
школьного возраста, при разной удовлетворенности жизнью 
их матерей, подтвердилась. Следует отметить, что эмоцио-
нальные характеристики детей дошкольного возраста больше 
связаны с удовлетворенностью матери профессиональной 
деятельность и семейными отношениями, но не связаны с их 
материальным благополучием.

Таким образом, данное исследование позволяет расши-
рить теоретические знания об особенностях эмоциональной 
и волевой сфер детей старшего дошкольного возраста и удов-
летворенности жизнью их матерей, что может быть полезно 
для психологической практики, такой как психологическое 
консультирование женщин по вопросам удовлетворенности 
жизнью и проблемам детско- родительских отношений.
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Осмысленность жизни в старческом возрасте 
и социально-психологическая адаптация 

вынужденных переселенцев

Введение. В статье исследуется взаимосвязь смысложизненных ориентаций, рефлексивности 
в старости с психологической, социокультурной адаптацией, а также ее продуктивностью. Описаны 
особенности смысложизненных ориентаций и рефлексивности вынужденных переселенцев старческого 
возраста, характеризующиеся успешным течением адаптационного процесса. Определяется значимую 
роль осмысленности жизни в старческом возрасте для обеспечения успешности социально-психологи-
ческой адаптации вынужденных переселенцев. 

Материалы и методы. Социально-психологическая адаптация вынужденных переселенцев 
изучалась с помощью следующих методик: «Краткая шкала психологической адаптации» и «Краткая 
шкала социокультурной адаптации» К. Демеса, Н. Гираерта (в адаптации К. А. Ооки и И. В. Вачкова), 
опросник «Адаптация личности к новой социокультурной среде» Л. В. Янковского. Осмысленность 
жизни была диагностирована с помощью опросника «Смысложизненные ориентации» Д. А. Леонтьева 
и методики «Определение уровня рефлексивности» В. В. Пономаревой. В исследовании участвовал 
51 чел. из вынужденных переселенцев старческого возраста (от 60 до 74 лет), проживающих в пунктах 
временного размещения Белгородской области. 

Результаты. Установлено, что рефлексивность и смысложизненные ориентации связаны с успеш-
ностью социально-психологической адаптации вынужденных переселенцев. Их психологическая адап-
тация в старости определяется рефлексивностью собственной деятельности в целом и ретроспективной 
рефлексией своего прошлого. Социокультурная адаптация в большей мере связана с осмысленностью 
жизни и интернальным локусом контроля. Продуктивность адаптации связана с представлением о смысле 
и целях в жизни. Рефлексивность в контексте социокультурной адаптации и ее продуктивности может 
быть рассмотрена в качестве внутреннего механизма, обеспечивающего поиск новых смыслов. 

Обсуждение и выводы. В старости осмысленность жизни выступает условием продуктивной 
жизнедеятельности, позволяя построить перспективу будущего и принять события прошлого. Успешно 
адаптирующиеся вынужденные переселенцы характеризуются направленностью на рефлексивный ана-
лиз собственной деятельности и наличием представлений о смысле жизни, локализованных в будущем. 

Ключевые слова: социально-психологическая адаптация, смысложизненные ориентации, 
рефлексивность, вынужденные переселенцы, старческий возраст.
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The Meaningfulness of Life in Old Age  
and Socio-psychological Adaptation  

of Forced Migrants

Introduction. The article explores the relationship of life-meaning orientations, reflexivity in old age 
with psychological, socio-cultural adaptation, as well as its productivity. The features of the life-purpose ori-
entations and reflexivity of forced migrants of old age, characterized by the successful course of the adaptation 
process, are described. The author defines the significant role of the meaningfulness of life in old age to ensure 
the success of socio-psychological adaptation of forced migrants.

Materials and methods. Socio-psychological adaptation studied using the following instruments: 
the "Short Scale of Psychological Adjustment" and the "Short Scale of Socio-Cultural Adjustment" by 
K. Demes, N. Girard, adapted by K.  A. Ooki and I.  V. Vachkov; the questionnaire "Personality Adjustment 
to a New Socio-Cultural Environment" by L. V. Yankovsky. The meaningfulness of life was diagnosed using 
the questionnaire "Life-purpose orientations" by D. A. Leontiev and the methodology "Determining the level 
of reflexivity" by V. V. Ponomareva. The study involved 51 elderly forced persons (aged 60 to 74 years) living 
in temporary accommodation facilities in the Belgorod region.

Results. It has been established that reflexivity and life-purpose orientations are associated with 
the success of socio-psychological adaptation of forced migrants. Psychological adaptation in old age is deter-
mined by the reflexivity of one's activities in general and the retrospective reflection of one's past. Sociocultural 
adaptation is more related to the meaningfulness of life and the internal locus of control. The productivity of ad-
aptation is related to the idea of meaning and goals in life. Reflexivity in the context of socio-cultural adaptation 
and its productivity can be considered as an internal mechanism that ensures the search for new meanings.

Discussion and conclusion. In old age, meaningfulness of life becomes a crucial factor for a pro-
ductive life, providing a basis for planning for the future and accepting the events of the past. Successful 
adaptation of forced migrants is characterized by a focus on reflective analysis of one's activities, the presence 
of goals and meaning of life that are localized in the future.

Key words: socio-psychological adaptation, life-purpose orientations, reflexivity, forced migrants, old age.
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Введение
Проблема психологического сопровождения беженцев и вы-
нужденных переселенцев на современном этапе приобретает 
особую актуальность в связи с возрастанием темпа прибытия 
лиц данной категории на территорию нашей страны. Будучи 
высоко стрессогенной, ситуация вынужденного переселения 
нарушает внутреннюю устойчивость, вовлекая в травматичные 
переживания личность любого возраста.

Старение само по себе в современной науке оценива-
ется как трудность, требующая от личности адаптации к из-
менившимся социальным условиям, принятия нового себя 
и поиска внутренних смыслов [10]. Данные переживания 
принято считать нормативными, отражающими проживание 
кризиса перехода на новый возрастной этап. Сталкиваясь 
с вынужденным переселением, личность вынуждена решать 
задачи адаптации к новой стране одновременно с задачами 
возраста, что углубляет внутренние переживания, нарушая 
психологическое равновесие и осложняя течение адаптаци-
онного процесса в целом.

Вынужденное переселение представляет собой особенно 
трудную жизненную ситуацию, в которой переживание утраты 
сочетается с необходимостью активных действий по включе-
нию в новое общество. Н. Д. Султанова отмечает, что в старости 
адаптация отличается особой продолжительностью и субъек-
тивно проживается особенно тяжело [15]. Изучая психологи-
ческое благополучие в старости, А. И. Нерушай связывает его 
с осмысленностью жизни и субъектностью [9]. Принимая это 
во внимание, мы считаем важным рассмотреть вопрос о на-
личии закономерностей между социально- психологической 
адаптацией вынужденных переселенцев и осмысленностью 
жизни в старческом возрасте.

Цель нашего исследования – изучить взаимосвязь ос-
мысленности жизни вынужденных переселенцев старческого 
возраста с их социально- психологической адаптацией.

Мы предположили, что существует взаимосвязь меж-
ду смысложизненными ориентациями, рефлексивностью 
вынужденных переселенцев старческого возраста и их 
психологической, социокультурной адаптацией, а также ее 
продуктивностью.
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Обзор литературы
Определяя старость, мы, как и многие исследовате-

ли (Л. И. Анциферова, М. Д. Александрова, Б. Г. Ананьев, 
Л. Ф. Обухова), объединяем пожилой и старческие возрас-
ты, ориентируясь на выход на пенсию в качестве нижней 
границы возраста как на событие, в связи с которым меня-
ется социальная ситуация развития. Б. Г. Ананьев объясняет 
переход на новый возрастной этап появлением адаптивных 
механизмов восстановления, направленных на замедле-
ние старения [1]. Характеризуя этот возраст, А. И. Мелехин 
и Е. А. Сергиенко отмечают развитие гибкой идентичности, 
при которой осознание собственного физического угасания 
сочетается с анализом возможных положительных ресурсов, 
что позволяет противодействовать негативным стереотипам 
угасания [7]. Для нас в этом важно, что актуализация анали-
тической функции может быть рассмотрена в качестве ресур-
са. Называя исследуемый нами возрастной период старостью, 
мы опираемся на возрастную периодизацию Э. Эриксона, 
который описывает возраст после 60 лет как последний этап 
онтогенеза, посвященный анализу прожитой жизни [2].

В случае вынужденного переселения социально-психо-
логическая адаптация представляет собой процесс интеграции 
в новую социокультурную среду [4]. В качестве ее компонентов 
К. Демес и Н. Гираерт выделяют эмоциональное принятие си-
туации миграции и внутреннюю готовность к усвоению новых 
норм и ценностей [11]. О. Л. Проскурякова разделяет усло-
вия адаптации вынужденных мигрантов на индивидуальные 
и социально- групповые [13]. В. И. Моросанова, А. А. Нестерова 
и Т. Ф. Суслова относят к индивидуальным условиям психоло-
гические характеристики личности, среди которых выделяют 
субъективную оценку психологического благополучия и удов-
летворенность своей деятельностью в новой среде [8]. Опи-
сывая современных вынужденных переселенцев, обратимся 
к исследованию А. Е. Рогановой и В. В. Константинова, которые 
отмечают значительное снижение психологического благопо-
лучия у лиц старческого возраста, находящихся в пунктах вре-
менного размещения [14]. В старости вопрос личной удовлет-
воренности прошлым опытом приобретает особую значимость 
и зачастую рассматривается в связи с осмысленностью жизни.
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Склонность к осмыслению собственной жизни рассма-
тривается многими исследователями как внутреннее условие 
совладания с трудными жизненными ситуациями, в особен-
ности в контексте старения. Так, Т. Ф. Суслова и С. М. Жучкова 
связывают осмысленность жизни и сформированность смыс-
ложизненных ориентаций с удовлетворенностью в жизни [16]. 
Н. Г. Ермакова, О. В. Защиринская, И. В. Саковский, К. Э. Дени-
сова и Н. Д. Фролова приходят к похожему выводу, добавляя, 
что осмысленность жизни в старости напрямую связана с ин-
тернальностью локуса контроля и социальной активностью [5]. 
Н. А. Фоминова называет способность к осознанию собствен-
ной психологической реальности наиболее важным ресурсом 
совладающего поведения взрослого человека, отмечая, что 
в старости наличие психологического будущего позволяет 
определить новый смысл жизни [19]. Т. А. Попова рассматрива-
ет смысложизненные ориентации и локус контроля в качестве 
ресурсов благополучного старения, заключая, что субъектив-
ная оценка о значимости и контролируемости собственной 
жизни наполняет ее психологическими смыслами [12].

Однако достижение осмысленности жизни в полной мере 
невозможно без ее рефлексии. Исследование М. Т. Ахильговой 
показывает, что выход на пенсию связан с углублением рефлек-
сии о прожитых годах [3]. Т. В. Темаев устанавливает, что, стал-
киваясь в старости с трудной жизненной ситуацией, личность 
становится привержена рефлексии, особенное внимание уделяя 
периоду собственной молодости [17]. А. Д. Кампос и А. Г. Чебан 
отмечают, что эмпатическая рефлексия в старости способствует 
более результативному разворачиванию самосознания и опреде-
ляет адаптивное поведение [6]. В целом это позволяет говорить 
о рефлексивности и осмысленности как о свой ствах, характеризу-
ющих психологическую зрелость личности старческого возраста 
и потому проявляющих себя в трудных жизненных ситуациях.

Материалы и методы
В качестве выборки исследования выступили 51 чел. 

из вынужденных переселенцев старческого возраста (от 60 
до 74 лет). Данный возраст был определен нами как старче-
ский в соответствии с возрастной периодизацией Э. Эриксона, 
который называл старостью последний этап онтогенеза [2]. 
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Исследование было организовано на базе пунктов времен-
ного размещения беженцев и вынужденных переселенцев 
из Украины в г. Белгороде и Белгородском районе. Каждым 
из опрошенных было принято и высказано решение остаться 
на постоянной основе жить в нашей стране, что позволяет 
отнести их к категории «вынужденные переселенцы».

Социально- психологическую адаптацию мы рассматривали 
как комплексный феномен и для ее измерения использовали 
следующие методики: «Краткая шкала психологической адапта-
ции» и «Краткая шкала социокультурной адаптации» К. Демеса, 
Н. Гираерта (в адаптации К. А. Ооки и И. В. Вачкова) для опре-
деления эмоционального отношения к миграции и готовности 
воспринимать новый социокультурный контекст соответственно, 
а также опросник «Адаптация личности к новой социокультурной 
среде» Л. В. Янковского для установления продуктивности адапта-
ционных стратегий личности в соответствии с типами включения 
в новую среду: адаптивный, конформный и интерактивный автор 
называет продуктивными поведенческими стратегиями, а отчуж-
денный, депрессивный и ностальгический – непродуктивными.

Осмысленность жизни мы диагностировали с применени-
ем опросника «Смысложизненные ориентации» Д. А. Леонтьева 
для определения стремления личности к осмысленности, вы-
явления локуса контроля, а также для уточнения локализа-
ции смысла в настоящем, прошлом или будущем. Мы также ис-
пользовали методику «Определение уровня рефлексивности» 
В. В. Пономарева для изучения склонности человека к анализу 
своей деятельности в целом, а также отдельных ее моментов 
(прошлого, настоящего, будущего и рефлексии общения).

Статистический анализ был реализован с применением 
программ MS Excel и SPSS Statistic 23. Определение взаимосвя-
зи между смысложизненными ориентациями, рефлексивностью 
и социально- психологической адаптацией вынужденных пе-
реселенцев в старости было реализовано с помощью критерия 
ранговой корреляции r- Спирмена.

Результаты
Рассматривая социально- психологическую адаптацию как 

комплексный феномен, мы выделяем в ней, вслед за К. Демесом 
и Н. Гираертом, психологический и социокультурный компонен-
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ты [11]. Характеризуя поведение вынужденных переселенцев, 
мы понимаем, что оно может быть адаптивным или дезадаптив-
ным, и определяем его в соответствии с продуктивностью вы-
бранных стратегий, ориентируясь на мнение Л. В. Янковского [20].

На рисунке отражены результаты статистического ана-
лиза взаимосвязей между смысложизненными ориентациями, 
рефлексивностью вынужденных переселенцев старческого 
возраста и их социально- психологической адаптацией.

Рисунок. Взаимосвязь осмысленности жизни с социально- психологической 
адаптацией вынужденных переселенцев в старческом возрасте (n = 51)

В ходе корреляционного анализа мы установили нали-
чие высоких статистически значимых связей психологической 
адаптации с ретроспективной рефлексией (r = 0,571; p ≤ 0,001) 
и общей рефлексивностью (r = 0,372; p ≤ 0,007). Иными слова-
ми, чем более выражена у вынужденного переселенца склон-
ность к рефлексии, особенно в отношении событий прошлого, 
тем ему легче эмоционально принять сложившуюся ситуацию. 
Также отметим, что в старости психологически адаптивные 
вынужденные переселенцы характеризуются направленно-
стью на анализ реальности в целом, особенно выделяя при 
этом события собственного прошлого. В этом случае недавние 
события наполнены глубоко травматичными переживаниями, 
связанными с утратой привычного образа жизни, и потому, 
на наш взгляд, именно ретроспективная рефлексия обладает 
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большей силой связи с психологической адаптацией. Осмыс-
ленность в отношении эмоционально негативного прошлого 
способствует более открытому отношению к ситуации в на-
стоящем, снимая внутреннее сопротивление происходящему.

Социокультурная адаптация связана на высоком уровне 
статистической значимости с интернальным локусом контро-
ля в отношении жизни (r = 0,825; p ≤ 0,001) и осмысленно-
стью жизни в целом (r = 0,426; p ≤ 0,002). Получается, что чем 
в большей степени вынужденному переселенцу характерно 
представление о смысле своей жизни и ее управляемости, 
тем он более открыт новому социокультурному опыту. Готов-
ности разделять нормы и ценности принимающего общества 
соответствует осмысленность и представление о личной ответ-
ственности за события, которые происходят в жизни. Мы также 
обнаружили статистически значимые связи социокультурной 
адаптации с рефлексией общения (r = 0,331; p ≤ 0,018) и ретро-
спективной рефлексией (r = 0,311; p ≤ 0,026). Склонные к ана-
лизу своего прошлого и взаимодействию с другими людьми 
вынужденные переселенцы обладают большей открытостью 
новой среде и легче интегрируются в ее контекст. Отметим, 
что показатели смысложизненных ориентаций обладают боль-
шей силой связи, чем показатели рефлексивности. Рефлексия 
наиболее значимых сфер, в которых разворачивается адап-
тация – своего прошлого и межличностного взаимодействия – 
связана с успешностью адаптации, однако именно показатели 
осмысленности в большей степени проявляют себя в вопросе 
социокультурной интеграции, обеспечивая личную активность.

Выбор продуктивных поведенческих стратегий значимо 
связан с осмысленностью жизни (r = 0,359; p ≤ 0,010) и наличием 
жизненных целей (r = 0,510; p ≤ 0,001). Это означает, что чем 
выше осмысленность жизни в старости и чем более развито це-
леполагание, тем с большей вероятностью поведение человека 
будет ориентировано на взаимодействие с новым социумом. 
Принимая во внимание, что шкала «цели в жизни» отражает 
локализованность жизненных смыслов, отметим, что в старости 
осознание смысла своей жизни в будущем ориентирует лич-
ность на продуктивное взаимодействие с принимающим обще-
ством. Также была установлена статистически значимая связь 
продуктивности адаптации с общим уровнем рефлексивности 
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(r = 0,351; p ≤ 0,012). Направленность вынужденного переселен-
ца на анализ своей деятельности в целом способствует выбору 
тех стратегий поведения, которые позволяют решать задачи вза-
имодействия с новым обществом, решения социально- бытовых 
вопросов миграции и обеспечения психологически комфортного 
существования. Добавим, что рефлексивность в этом случае, 
на наш взгляд, должна быть рассмотрена в качестве основы для 
осмысленности. Направленность в будущее, осознание смысла 
своей жизни, выраженного в четко обозначенных целях, на-
правляет поведение личности старческого возраста на продук-
тивное взаимодействие с новой реальностью.

Обсуждение и выводы
Проведенное исследование позволило определить 

особенности взаимосвязи осмысленности жизни вынужден-
ных переселенцев старческого возраста с  их социально- 
психологической адаптацией. 

Смысложизненные ориентации в контексте вынужденного 
переселения связаны с интеграцией в новый социокультур-
ный контекст и выбор эффективных поведенческих стратегий. 
Представление о личной ответственности за происходящее, 
наличие жизненных целей и тем самым общая ориентация в бу-
дущее позволяют сформировать понимание смысла собственной 
жизни, что определяет активную позицию личности и направ-
ляет ее поведение на взаимодействие с изменившейся средой 
и позволяет ей быть более открытой к новому опыту. Смысл 
жизни личности старческого возраста в таком случае внутренне 
определяется в будущем, и это способствует психологической 
устойчивости в настоящем. Это соотносится с исследованием 
И. В. Терелянской и И. В. Черемисовой, которые устанавливают, 
что для ведущих социально- активную жизнь лиц пожилого 
возраста характерна жизненная осмысленность [18]. При вы-
нужденном переселении осмысленность жизни также опреде-
ляет социальную активность, что способствует решению задач 
социально- психологической адаптации и тем самым направляет 
продуктивное течение адаптационного процесса.

Рефлексивность в старости связана со всеми компонентами 
социально- психологической адаптации вынужденных пересе-
ленцев. Говоря в общем, способность к рефлексии характеризует 
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успешное течение адаптационного процесса, и можно выде-
лить приоритетные направления для анализа – взаимодействие 
с другими людьми и собственное прошлое. Эти сферы мы можем 
оценить, как наиболее важные для социально- психологической 
адаптации, поскольку в межличностном взаимодействии ре-
шаются значимые социально- бытовые вопросы, а в прошлом 
произошла ситуация, ставшая причиной вынужденного пе-
реселения. Ретроспективный анализ как недавних событий, 
так и отдаленного прошлого в старости, характеризующейся 
наиболее обширным жизненным опытом, выступает условием 
для принятия случившихся трудностей, обеспечивая гибкость 
мышления, открытость новому опыту и способствуя совладанию 
с эмоциональными переживаниями. В общем роль рефлексив-
ности мы можем отразить в качестве внутреннего механизма 
реализации осмысленности. Анализ собственной деятельности 
позволяет личности старческого возраста построить перспекти-
ву собственной жизни и придать ей осмысленность.

Подводя итог нашего исследования, представляется воз-
можным сделать вывод о том, что смысложизненные ориента-
ции и рефлексивность связаны с социально- психологической 
адаптацией вынужденных переселенцев старческого возраста. 
Это позволяет говорить о значимой роль осмысленности жизни 
в старческом возрасте для обеспечения успешности социально- 
психологической адаптации вынужденных переселенцев. 
Наличие представлений о смысле жизни, локализованность 
этих смыслов в будущем и способность к рефлексивному анали-
зу своей деятельности характеризует успешно адаптирующихся 
вынужденных переселенцев. Как показало наше исследование, 
в старческом возрасте осмысленность выступает условием про-
дуктивной жизнедеятельности, позволяя выстроить перспективу 
будущего и принять события прошлого. Выделенные свой ства 
способствуют психологическому благополучию личности стар-
ческого возраста и, на наш взгляд, направляют деятельность 
практических психологов, реализующих сопровождение данной 
возрастной группы, на работу по рефлексивному осмыслению 
контекста жизни, поиск внутренних смыслов происходящего 
с опорой на перспективу будущего.
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В экстремальных условиях: 
анализ опыта десантника Т.

Введение. В статье предпринята попытка обоснования трёхкомпонентного подхода обеспечения 
готовности к экстремальному действию с позиции теоретической психологии. Проанализированы трактовки 
понятий «экстремальная ситуация» и «экстремальные условия».

Материалы и методы. Материалами исследования стали научные публикации отечественных авто-
ров, в которых в явном виде анализируется проблема поведения в экстремальных условиях. Использованы 
теоретические методы исследования: анализ и обобщение материалов, изложенных в научной литературе. 

Результаты. Результатом исследования стало выдвижение трёхкомпонентного подхода обе-
спечения готовности к экстремальному действию, который сводится одновременно к трем независимым 
подсистемам: готовность к опознанию (Я понимаю, что происходит), готовность к действию (Я понимаю, что 
необходимо сделать), готовность к взаимодействию (Я договорился о совместных действиях). Предпринята 
попытка обосновать правомерность подхода анализом поведения людей в экстремальных условиях. 
В качестве примера такого анализа приведен «поток сознания» десантника Т., сумевшего выбраться 
из горящей бронемашины. В его рассказе выделены три подсистемы готовности к экстренному действию. 

Обсуждение и выводы. Правомерно рассматривать готовность к экстремальным условиям, 
используя трёхкомпонентный подход обеспечения готовности к экстремальному действию, что дает воз-
можность практикам во многих областях деятельности более эффективно обучать специалистов опасных 
профессий, снижая риск их травмирования и смерти. 

Ключевые слова: экстремальная ситуация, готовность к действию в экстремальной ситуации, 
триединство подсистем готовности, готовность к опознанию, готовность к действию, готовность к вза-
имодействию.
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In Extreme Conditions:  
an Analysis of the Experience of a Paratrooper T.

Introduction. The article attempts to substantiate a three-component approach to ensuring readiness 
for extreme action from the standpoint of theoretical psychology, analyzes the interpretations of the concepts 
of "extreme situation" and "extreme conditions". 

Materials and methods. The research materials were scientific publications by Russian authors, 
which explicitly explore the problem of behavior in extreme conditions. Theoretical research methods were 
used: theoretical analysis and generalization of materials presented in scientific literature.

Results. The result of the research was the development of a three-component approach to ensuring 
readiness for extreme action, which is reduced simultaneously to three independent subsystems: readiness 
for identification (I understand what is happening), readiness for action (I understand what needs to be done), 
readiness for interaction (I have agreed on joint actions). An attempt is made to substantiate the validity 
of the approach by analyzing the behavior of people in extreme conditions. As an example of such an analysis, 
the "stream of consciousness" of the paratrooper is given. who managed to get out of a burning armored vehi-
cle. In the paratrooper's story, three subsystems of emergency preparedness are highlighted. 

Discussion and conclusion. It is legitimate to consider readiness for extreme conditions using 
a three-component approach to ensuring readiness for extreme action, which enables practitioners in many fields 
of activity to more effectively train specialists in dangerous professions, reducing the risk of injury and death. 

Key words: extreme situation, readiness for action in an extreme situation, the trinity of readiness 
subsystems, readiness for identification, readiness for action, readiness for interaction.
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Введение
Жизнь человека невозможна без экстремальных ситуаций, 
часть из них можно предотвратить, в некоторых можно умень-
шить фактор внезапности. Но все-таки проблема готовности 
к деятельности в экстремальных ситуациях остается одной 
из самых актуальных как для самого человека, так и для пси-
хологической науки [1].

Материалы и методы
Начнем с определений. Под экстремальной ситуацией 

принято понимать:
– внезапно возникшую ситуацию, угрожающую или 

субъективно воспринимаемую человеком как угрожающую 
жизни, здоровью, личностной целостности и благополучию 
как самого человека, так и значимых для него окружающих. 
Экстремальная ситуация характеризует специфическую об-
становку, в которой наблюдаются крайние значения суще-
ственных для жизни субъективных факторов: физического 
здоровья и деятельности человека или социальной группы, 
в которую он включён;

– кризисную обстановку, наносящую вред жизни, иму-
ществу и природной среде в результате поражающих воз-
действий, возникающих вследствие природных, техногенных, 
социальных катастроф или в вооружённой борьбе.

Такое понимание экстремальной ситуации позволяет го-
ворить, что она становится триггером экстремальных условий 
деятельности. Исходя из приведённого в табл. 1 понимания 
разницы условий различных видов деятельности от обычных 
(нормальных) к экстремальным, мы предполагаем, что именно 
этот вид деятельности наиболее вероятно ведет к реальной 
витальной угрозе.

Таблица 1
Характеристики разных условий деятельности

Нервно- психическое напряжение Реальная витальная угроза

Обычные (нормальные) 
условия

В пределах индивидуальной нормы Отсутствует

Особые условия Повышенные нервно- психические 
нагрузки

Существует вероятность возник-
новения

Экстремальные условия Чрезмерно высокие нервно- 
психические нагрузки

Витальная угроза реальна
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Однако около 25 % людей, оказавшихся в экстремальной 
ситуации или выполняющих свои профессиональные обязан-
ности в экстремальной обстановке, сохраняют адекватность 
своего поведения [2]. Анализ современных подходов к рас-
смотрению понятий «деятельность в экстремальных условиях» 
и «экстремальная ситуация» позволяет утверждать, что прин-
ципиальное различие между ними состоит в степени осознания 
происходящих событий и готовности к пребыванию в экстре-
мальных условиях (табл. 2).

Таблица 2
Различия характеристик экстремальной ситуации и деятельности в ней [2]

Характеристика Экстремальные ситуации Деятельность в экстремальных 
условиях

Ожидаемость события Как правило, возникает 
внезапно

Событие ожидаемо

Готовность человека к событию Как правило, не готов Ведется заблаговременная 
подготовка

Адекватность и осознанность 
поведения в экстремальных 
условиях

У 75 % участников наблюда-
ется нарушение регуляции 
поведения

Поведение осознанно и адек-
ватно

Сохранность морально- 
нравственной сферы

Отмечается изменение 
морально- нравственной сферы

Доминирующий фактор регуля-
ции поведения

Вводя в рассмотрение нашей проблемы психологическую 
теорию деятельности, мы получаем теоретическую основу рас-
смотрения выдвинутого выше тезиса о том, что принципиаль-
ное различие между людьми, у которых наблюдаются нару-
шения поведения, (75 %) и теми, у кого поведение адекватно, 
(25 %) состоит в «степени осознания происходящих событий 
и готовности к пребыванию в экстремальных условиях».

Готовность к пребыванию в экстремальных условиях – это 
мобилизованность к деятельности, которая в свою очередь 
складывается из действий, обеспечивающихся психофизио-
логическими возможностями человека. В психологическом 
словаре «готовность к действию понимается как состояние 
мобилизации всех психологических и психофизиологических 
систем субъекта деятельности, обеспечивающих эффективное 
выполнение определенных операций» 1.

1 Большой психологический словарь / сост. и общ. ред. Б. Г. Мещеряков, В. П. Зинченко. М.: АСТ МОСКВА; 
СПб.: Прайм- ЕВРОЗНАК, 2009. С. 811.
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Первыми в отечественную психологию понятие готовности 
к экстренному действию ввел В. Н. Пушкин [3].

Результаты
Считаем возможным выделить три подсистемы действий, 

составляющие готовность к экстремальной деятельности:
• готовность к опознанию (Я понимаю, что происходит);
• готовность к действию (Я понимаю, что необходимо 

сделать);
• готовность к взаимодействию (Я понимаю, как догово-

риться о совместных действиях с окружающими).
Психологическая готовность – это комплексная, инте-

гральная характеристика психологического содержания де-
ятельности человека, точно определить ее границы весьма 
непросто. Тем более, что содержание деятельности крайне 
разное у оператора блочного щита управления АЭС, летчика 
или солдата. Анализ десятков аварийных ситуаций позволяет 
нам выдвинуть гипотезу о готовности к экстремальному дей-
ствию как триединство выше названных подсистем готовности 
к экстремальному действию. Для того чтобы проиллюстриро-
вать этот подход к пониманию готовности к экстремальной 
деятельности, приведем пример анализа реального экстре-
мального поведения десантника, сумевшего выбраться из го-
рящей бронемашины. Для этого в его рассказе, приведенном 
далее, выделяем разным шрифтом три подсистемы действий 
готовности к экстремальной деятельности:

• Готовность к опознанию (Я понимаю, что происходит).
• Готовность к действию (Я понимаю, что необходимо 

сделать).
• Готовность к взаимодействию (Я понимаю, как догово-

риться о совместных действиях с окружающими).

Как я горел в броне (рассказ десантника)
Это был самый обычный день на фронте. Кажется, шестой, 

не вылезая из опорного пункта, по щиколотку в вязкой грязи, 
с возможностью кое-как просушиться только в тесной зем-
лянке, отапливаемой газовой горелкой от здорового баллона 
с пропаном. Сон вполглаза, спина саднит от брони и невоз-
можности спать прямо, все в меру устали.
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На фронте вечно всё заканчивается: еда, вода, тот самый 
пропан, бензин для генераторов, сами генераторы ломаются, 
да мало ли что еще, вечно всего не хватает и вечно нужно 
подвезти еще. В этот раз я оказался как раз в такой поездке. 
Ничего необычного: сесть на бронемашину в точке А, поехать 
на точку Б, загрузить машину всем необходимым, увезти всё 
это на точку В и самому там остаться. Таких поездок был уже 
не один десяток, все точки считаются сравнительно безопас-
ными, поездка в темное время суток, так что риск обнаружения 
и поражения еще меньше.

Транспортом нам в этот день служила модернизирован-
ная БМП-2 «Бережок»: сзади у нее две массивные бронедве-
ри, каждая ведет в десантное отделение – такие два тесных 
коридорчика со скамеечкой, разделенные по центру машины 
технической перегородкой, т. е. из одного десантного отсека 
в другой доступа нет. Далее, если идти от кормы машины к носу, 
находится башня, поворотный механизм которой занимает поч-
ти всю ширину машины, оставляя едва ли сантиметров по 30 
с каждого борта, и далее двигатель и место механика- водителя…

То ли устав от вездесущей грязи, то ли думая о возможном 
обстреле кассетами, я поехал внутри машины, а не на броне, 
как обычно. За мной закрылась придающая уверенности в за-
втрашнем дне бронированная дверь, я расположился в узком 
пространстве между дверью и грудой коробок с едой, укупорок 
с бутылками воды и прочей полезной нагрузкой, для которой 
и совершалась эта поездка. Я разместился в левом десантном 
отсеке. Правый остался полностью забит грузом.

Машина тронулась, шум мотора поглотил все другие зву-
ки, освещения не было, и в приятной тьме я позволил себе 
погрузиться в мысли о многочисленных служебных задачах. 
Машина с трудом преодолевала многометровые лужи жидкой 
грязи, натуживалась на подъемах, покачивалась на больших 
кочках… скоро мы должны были приехать, разгрузиться, спря-
таться в укрытия, всё, не более чем за минуту, а машина – уйти 
обратно в тыловую зону. Вот только я не знал, будет сразу наша 
остановка, или по дороге еще надо будет куда-то заехать…

Остановка, не успеваю открыть дверь, как открывает-
ся другая, правая, сквозь отверстия в перегородке не вижу, кто 
это, спрашиваю, перекрикивая двигатель: «Мы уже на точке?»
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Ответ тонет в грохоте взрыва. Пламя справа от меня, 
в районе башни, на какое-то мгновение оранжево- зеленый 
его язык тянется ко мне, я закрываю глаза рукой, другой пы-
таюсь сбить пламя с себя.

Открываю глаза: вроде бы не горю, дергаю ручку зло-
получной двери, не поддается. Вторая, правая дверь приот-
крыта, вот она, до нее 20 сантиметров, но через перегородку 
не протиснешься, почему, почему, почему он не мою дверь стал 
открывать сначала?!

– Нельзя думать об этом! Это не поможет! Всё уже случи-
лось! – как красные лампы в голове вспыхивают мысли. Справа 
усиливается пожар. Смотреть туда не хочется, но необходимо. 
Поворачиваюсь. Пламя уже лижет баллон с пропаном, уже 
почти подобралось к канистре с бензином. Если будет взрыв, 
то мне конец! Вижу бутылки с водой в укупорке.

Разрываю пластиковую упаковку, открываю бутылку, сби-
ваю пламя, затаскиваю канистру и баллон подальше от пла-
мени, почти себе на колени. Как же тесно в этой «коробке»!

Снова берусь за ручку двери, должна же она открыться! 
Неистово, со всей силы дергаю вверх, вниз, уже неважно, 
хоть бы сдвинуть. Ни сантиметра! Заклинило? Что случилось? 
Как так может быть? Вот и всё? Это и есть конец? Нет времени 
об этом думать! Никто не поможет!

Вижу вентиль с надписью «Запирание дверей», может, 
это и есть тот механизм, который заклинило взрывом? Кручу 
в одну сторону до отказа, дергаю дверь – нет движения, 
вентиль в другую сторону до отказа, снова за дверь – нет 
движения. И самое страшное: я начинаю задыхаться!

Нет, не взрыв газа или топлива меня убьет, не подрыв бое-
комплекта и не пламя, – угарный газ сделает свое дело куда бы-
стрее. Времени нет, совсем нет. И никогорядом,нитоварищей,
нистаршихи мудрых,нилюбимых,вообщеникого,только
я и проклятаяжелезнаякоробка,заполняющаясягарью.

Что делать? Я заперт между заклинившей дверью и пожа-
ром. Ждать смерти от удушья, опустить руки? Да, на несколько 
секунд мною овладело отчаяние, я принял, что это конец, что 
всё бесполезно. Нет, если я и умру здесь, то не сидя, сложа руки!

Если есть один шанс из тысячи, я должен попробовать.
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Вот только где он, этот шанс? Вот он – через огонь: там 
башня, под ней и горит сильнее всего, а слева от нее крохот-
ный лаз, по которому может быть удастся добраться до места 
механика- водителя, над ним есть люк – спасение.

Так много неизвестного, гибельного: смогу ли я пролезть 
в зимней одежде? не вспыхнет ли она? не погиб ли водитель 
при ударе? ведь если его тело все еще на месте, я точно его 
не сдвину. Как же трудно дышать! Надо что-то делать!

Спасибо скучным урокам ОБЖ: достал воду, облил го-
лову и руки, натянул влажный шарф на нос и рот, как мог 
сбил пламя на своем пути и – вперед! Всем телом, сначала 
руки, потом голова, плечи, ринулся в лаз между башней 
и бортом машины. Раздирая одежду о какую-то аппаратуру, 
вырывая какие-то провода, ввинтился в лаз наполовину, 
полубоком обогнул спинку сиденья, ощупал руками место 
механика – пусто и… застрял. Ноги и таз никак дальше не про-
ходят, и самое страшное – люк закрыт. Зачем, если ему удалось 
выбраться, он закрыл люк? Вспомнил о вежливости? Неважно. 
Нет времени, и воздуха почти нет.

Здесь ничего не видно: сиденье блокирует свет от пожара, 
да еще и все в едком дыму. Обшариваю рукой люк, первый 
раз – ничего, второй – ничего! Где эта чертова ручка? Третий 
раз – нашел! Вот она, хоть бы не заклинившая, нет, отодви-
нулась, люк поддался, открыт!

Хоть бы дуновение ветерка, хоть бы глоток воздуха… 
нет. Упрямая физика: угарный газ заполняет весь внутренний 
объём машины и выталкивает воздух из люка, не пускает его 
внутрь. Сам по себе открытый люк не даст мне ни одной лиш-
ней секунды. Делаю рывок, едва ли на 15 сантиметров про-
двинулся к спасению, хватающий воздух рот в каких-то пя-
ти-семи сантиметрах ниже края люка, но этого недостаточно. 
Застрял еще сильней, ни туда, ни обратно нет хода, не по-
вернуться даже не посмотреть, чем зацепился и за что, но-
гам не от чего оттолкнуться. Задыхаюсь все сильней. Сколько 
осталось вдохов до обморока 5? 10? 15?

Кричусовсемохрипший:«Спасите,кто-нибудь!»Но
никого нет.Двигатель ещеработает, меня не услышат
из-загула.Даи комууслышать?–спаслисьлиостальные,
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я незнаю.А еслии спаслись,малоктосамконтуженный
полезетв горящуюмашину,котораятогои глядивзорвется.

И снова волна тяжелого, ядовитого как окружающий 
меня дым и такого же смертельного отчаяния нахлынула 
на меня. «Всё кончено», «ничего уже не сделаешь», «осталось 
только ждать смерти», «вот так, глупо в каких-то сантиметрах 
от спасения»…

Нет,никтонепридет,тутбольшеникогонет, только 
я и эта машина, которая вот-вот станет моей могилой. Сдамся – 
значит сам виноват. Умру, борясь – значит, сделал всё, что мог.

Упереться рукой в сиденье, второй рукой в темноте на-
щупать какой-то провод, оторвался! и ещё один! Ухватиться 
за какую-то ручку, подтянуться. Рывок, еще рывок, най-
ти опору для ног, оттолкнуться. Да! Вот голова над люком! 
Первый полный вздох за целую вечность. Плечи над люком! 
Руки на краю люка. Вытолкнуть себя наружу, на броню, ку-
барем вниз и дышать, дышать, дышать…

Обсуждение и выводы
На наш взгляд, десантник Т, описывая «поток сознания», 

дает нам возможность показать, что три подсистемы действий, 
создающие саму готовность к экстремальному действию, как их 
интеграл проявляются в деятельности практически одновре-
менно, что мы и называем триединство готовности. Безусловно, 
нельзя забывать, что за структурой деятельности (действие – 
операция – психофизиологическая основа) отлично видна лич-
ностная составляющая данного человека, его проактивная 
жизненная позиция. Возвращаясь к цели написания данной 
статьи, хотелось бы в завершение подчеркнуть конструктив-
ность трехкомпонентной теории готовности к экстремальному 
действию как основы подготовки людей к успешному поведе-
нию в экстремальных ситуациях.
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