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К читателю 

Богданова Е. С. 
 

К 80-летию ПОБЕДЫ:  
готовится тематический номер журнала  

«Психолого-педагогический поиск» 

 
Уважаемые авторы и читатели 

журнала «Психолого-педагогический поиск»! 
 
Указом Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина от 16 ян-

варя 2025 года № 28 «О проведении в Российской Федерации Года защитника Отечества», в целях 
сохранения исторической памяти, в ознаменование 80-летия Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов, в благодарность ветеранам и признавая подвиг участников специальной 
военной операции, 2025 год объявлен Годом защитника Отечества. 

Традиция посвящения года ценностям, отражающимся в сознании россиян, возникла  
в 2008 году, и в памяти народа запечатлены Год молодежи (2009), учителя (2010), экологии (2017), 
семьи (2024) и др. Отметим: такие посвящения значимы тем, что привлекают внимание к важным 
для нации феноменам и явлениям, формируют ценностное отношение к ним, помогают задумать-
ся об их роли и месте в жизни народа, в общественном сознании. Тематика года влияет на про-
светительские события и на календарь воспитательных мероприятий учебных заведений: прохо-
дят выставки, дискуссии, научные конференции. 

Посвящение 2025 года защитникам Отечества, которые ранее и сейчас охраняли и охра-
няют безопасность нашей Родины, ее ценности, свободу, культуру и образ жизни, неслучайно.  

С одной стороны, нынешний год юбилейный: страна и зарубежные братья по оружию от-
мечают 80-летие Победы в Великой Отечественной войне — годовщину славного свершения  
и беспримерного подвига всего советского народа. Движение колеса истории все дальше уводит 
россиян от даты 9 мая 1945 года, и для новых поколений события тех дней становятся давним 
прошлым. Однако пережитое предками, на их могучих плечах выдержанное не подлежит забве-
нию. Поэтому внимание граждан России приковано к юбилейной дате. 

С другой стороны, обстановка в мире крайне неспокойна. Тысячи россиян ведут борьбу  
с нацизмом, отстаивают ценности Русского мира в зоне специальной военной операции. Их му-
жество, отвага, стойкость заслуживают глубочайшего уважения. Посвящение этого года — малая 
часть признания, оказанного страной героям прошлых эпох и настоящего времени. 

Номер 3 (75) за 2025 год журнала «Психолого-педагогический поиск» будет посвящен Го-
ду защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Ожидается, что 
будут опубликованы материалы о патриотизме, воинской доблести, защите Отечества и защитни-
ках, рассмотренные в русле психолого-педагогических исследований.  

Предлагаем докторам и кандидатам наук опубликовать статьи в тематическом номере 
журнала по следующим направлениям: 

 школы, вуз, педагоги и образование СССР в годы Великой Отечественной войны; 
 нацизм в аспекте социально-психологических исследований: феномен, психологиче-

ская природа, противостояние; 
 формирование ценностного отношения современной молодежи к исторической победе 

в Великой Отечественной войне; 
 эхо войны в сознании современников: воспитательная роль темы войны в искусстве; 
 патриотизм и воинская доблесть как предмет психолого-педагогических исследований; 
 психологическая поддержка участников боевых действий, членов их семей, вынужден-

ных переселенцев; 
 переживание кризисных ситуаций военного времени; 
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Прием статей осуществляется до 1 июня 2025 года через сайт журнала «Психолого-
педагогический поиск», где указана контактная информация. 

Требования к публикации остаются теми же, что и в других номерах журнала, однако об-
ращаем внимание потенциальных авторов на то, что современные публикационные практики 
строятся на основе более тщательного оформления метаданных и структурирования статьи.  

Укажем некоторые рекомендации в дополнение к тем, которые доступны на сайте журнала. 
Общий объем присылаемых в редакцию материалов должен составлять около 35000–

40000 знаков. Список источников — от 18 наименований, при этом рекомендуется цитировать 
статьи из журналов, включенных в ядро РИНЦ. 

Структуру аннотации следует выдерживать в следующем виде: актуальность темы иссле-
дования — степень изученности — дефициты — цель исследования — задачи — гипотеза — ме-
тоды — основные результаты — значимость для науки и практики — перспективы исследования. 
Эти микротемы нужно излагать кратко. 

Ключевые слова и словосочетания включают 10 наименований. 
Структура статьи оформляется по IMRaD (модель, учитывающая критерии академической 

грамотности и включающая в себя определенные структурно-содержательные элементы) и вклю-
чает следующие разделы: 

1. Введение (Introduction). Дается обзор темы исследования (степень изученности), 
формулируются цель, задачи, исследовательский вопрос или гипотеза, излагается значение  
и обоснование исследования. 

2. Материалы и методы (Materials and Methods). Описываются теоретические и эмпи-
рические методы исследования. 

3. Результаты (Results). В ясной и краткой форме излагаются данные (можно использо-
вать формат таблицы, рисунка), полученные в ходе исследования.  

4. Обсуждение (Discussion). Полученные результаты интерпретируются, соотносятся  
с исследовательским вопросом или гипотезой исследования и рассматриваются в контексте суще-
ствующих знаний, дается анализ полученных результатов, обсуждаются их последствия, рассмат-
риваются ограничения и недостатки исследования.  

5. Выводы и перспективы исследования. Закрепляются основные выводы, которые ха-
рактеризуются самостоятельностью и новизной. Отмечаются перспективы исследования. 

Статьи в тематическом номере, как и предусмотрено редакционной политикой, будут про-
ходить рецензирование. Учитывая высокий научный статус ожидаемых авторов, заявляем, что 
для публикации материалов, среди авторов которых есть доктора психологических или педагоги-
ческих наук с индексом Хирша более 10, будет достаточно одной рецензии. 

К сожалению, объем каждого выпуска ограничен, и, возможно, журнал будет не в состоя-
нии разместить все присланные материалы в одном тематическом номере. В этом случае и при 
условии соответствия статьи выдвигаемым редколлегией требованиям журнал берет на себя обя-
зательства опубликовать материалы в одном из следующих выпусков. 

В заключение отметим, что материалы, опубликованные в тематическом номере 3 (75) 
журнала «Психолого-педагогический поиск», будут полезны всем тем, кто занимается научным 
исследованием обозначенных выше проблем или ведет практическую деятельность, связанную  
с воспитанием патриотов, с поддержкой защитников Отечества, членов их семей, кто отстаивает 
российские традиционные духовно-нравственные ценности. 

Желаем всем авторам, рецензентам и читателям мира, благоденствия и продуктивных 
научных поисков! 
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Теоретические  
и практические проблемы  

современной педагогики и психологии 
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Аннотация. С внедрением цифровизации во все сферы жизни усиливаются требования к овладе-

нию цифровыми компетенциями современного педагога. В статье представлены содержание групп про-
фессиональных компетенций современного учителя, включая структурные компоненты цифровой компе-
тентности педагога. В ходе исследования было выявлено, что цифровая компетентность становится 
ключевым профессионально значимым качеством современного педагога. Это предполагает уверенное 
владение современными информационными технологиями, а также гибкое, дидактически обоснованное 
встраивание их в образовательный процесс с целью повышения его эффективности. Авторами было прове-
дено исследование, целью которого являлось выявление текущего уровня сформированности цифровых 
компетенций школьных учителей. Всего в исследовании приняли участие 89 педагогов четырех школ 
Пскова и Великого Новгорода со стажем работы от 3 до 25 лет. Выборка включала как молодых специали-
стов, так и опытных учителей, что обеспечило репрезентативность полученных данных. В качестве диа-
гностического инструмента использовалась авторская анкета «Цифровые компетенции современного педа-
гога». Полученные данные побудили авторов к поиску эффективной модели формирования цифровых 
компетенций педагогов. Такой моделью может стать корпоративное обучение. 
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Abstract. As digitalization enters all spheres of our life, teachers have to meet many requirements for 

mastering digital competencies. The article presents the groups of professional competencies useful for a modern 
teacher, as well as their structural components. The study reveals that digital competence is becoming the key 
professional quality of a teacher. This implies professional use of modern information technologies, as well as 
flexible and didactically considered integration of such technologies in the educational process in order to improve 
its effectiveness. The authors have conducted a study aimed at identifying the current level of digital competencies 
in secondary school teachers. The study involved a total of 89 teachers from four schools in the cities of Pskov and 
Veliky Novgorod, with teaching experience from 3 to 25 years. The contingent included both young specialists  
and experienced teachers, which ensured the representativeness of the data obtained. The authors developed  
a questionnaire “Digital competencies of a modern teacher” as a diagnostic tool. The results obtained helped the 
authors to search for an effective model for formation of digital competencies in school teachers. Among such 
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training, self-assessment. 
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Введение. С внедрением цифровизации во все сферы жизни усиливаются требования, 

предъявляемые к современному учителю. Сегодня он должен не просто владеть навыками поль-
зования компьютером, но и активно внедрять информационные технологии в учебный процесс, 
уметь вести коммуникацию с другими субъектами образовательного процесса, проектировать 
образовательные программы в цифровой среде, выстраивать индивидуальные образовательные 
траектории учащихся средствами ИКТ, то есть обладать определенным уровнем цифровой гра-
мотности, обладать цифровой компетентностью. Вместе с тем наблюдения показывают, что сего-
дня многие учителя испытывают серьезные трудности в решении этих задач. Традиционная си-
стема подготовки, повышения квалификации работающих педагогов часто не успевает 
оперативно реагировать на реальные запросы общества. Необходимы новые, более гибкие и ад-
ресные форматы развития цифровых компетенций педагога. 

Сегодня востребован педагог, который способен сам моделировать в цифровой среде и фор-
мировать у своих воспитанников так называемые компетенции 4К (креативность, критическое мыш-
ление, кооперация, коммуникация). Однако многие педагоги недооценивают возможности цифровых 
ресурсов, используя их часто только как дополнительный, иллюстративный материал.  
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Целью исследования стало изучение и анализ текущего уровня владения цифровыми 
компетенциями школьных педагогов и поиск эффективной модели формирования их цифровой 
компетентности. 

Гипотеза исследования: корпоративная модель обучения является продуктивной для 
формирования цифровой компетентности педагога. 

Основные результаты исследования. В 2013 году утвержденный профессиональный 
стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» включает и описы-
вает ключевые понятия «компетенция» и «компетентность» (Приказ Министерства труда  
и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 года № 544н «Об утвержде-
нии профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 
учитель)», 2013).  

А. В. Хуторской трактует понятие «компетенция» как совокупность взаимосвязанных ка-
честв личности (знания, умения, навыки, способы деятельности), определяемых по отношению  
к определенному кругу предметов и процессов и необходимых для качественной продуктивной 
деятельности по отношению к ним (Хуторской, 2003, с. 60).  

И. А. Зимняя описывает понятие «компетентность» как владение, обладание человеком 
соответствующей компетенцией, включающей его личностное отношение к ней и предмету дея-
тельности. Это интегративное качество личности, которое формируется в процессе профессио-
нальной подготовки, представляющее собой системное проявление знаний, умений, способно-
стей и личностных качеств, позволяющее успешно решать функциональные задачи, которые 
составляют сущность профессиональной деятельности (Зимняя, 2003).  

Стандарт выделяет среди всех профессиональных компетенций ключевые (метапредмет-
ные) и предметные. Ключевые компетенции относятся к общему содержанию образования  
и необходимы для всех педагогов. Предметные компетенции отражают специфику конкретной 
сферы профессиональной деятельности. 

Анализ Профессионального стандарта педагога и других нормативных документов, ре-
гламентирующих деятельность педагога, позволяет выделить в структуре педагогической дея-
тельности учителя основные группы профессиональных компетенций (рис. 1). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Структура компетенций педагогической деятельности учителя 

 
 
Смысловое наполнение каждой группы профессиональных компетенций представлено 

в таблице 1.  
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Таблица 1  
 

Виды профессиональных компетенций 
 

№  
п/п 

Профессиональные 
компетенции 

Описание Автор 

1 Ценностно-
смысловая  
компетенция 

Компетенция, связанная с мировоззрением  
и ценностными ориентирами педагога. Отра-
жает способность видеть и понимать окружа-
ющий мир, ориентироваться в нем, осознавать 
свою роль и предназначение, Умение выби-
рать целевые и смысловые установки для сво-
их действий и поступков, принимать решения 

А. В. Хуторской (2003)  

2 Социально-
трудовая  
компетенция 

Владение знанием и опытом в гражданско-
общественной деятельности (выполнение роли 
гражданина, наблюдателя, избирателя, предста-
вителя), социально-трудовой сфере (права по-
требителя, покупателя, клиента, производителя), 
области семейных отношений и обязанностей, 
вопросах экономики и права, профессиональном 
самоопределении 

Э. Ф. Зеер (2009) 

3 Информационная 
компетенция 

Способность к самостоятельному к поиску, 
анализу, отбору, обработке и дальнейшей пе-
редаче информации при помощи устных  
и письменных коммуникативных информаци-
онных технологий 

С. В. Тришина (2005) 

4 Коммуникативная 
компетенция 

Способность к эффективному общению и вза-
имодействию с другими людьми в ходе про-
фессиональной деятельности, владение слож-
ными коммуникативными навыками и уме-
ниями, формирование адекватных умений  
в новых социальных структурах, знание куль-
турных норм и ограничений в общении, знание 
обычаев, традиций, этикета в сфере общения, 
соблюдение приличий, воспитанность 

В. Д. Шадриков (2007) 

5 Регулятивная 
компетенция 

Наличие у педагога умений управлять своим 
поведением, контролировать свои эмоции, 
адекватно оценивать себя и результаты своего 
труда, планировать свою деятельность. Регу-
лятивные компетенции подразумевают также 
способности к целеполаганию, мобилизации 
сил и мотивации труда, устойчивую работо-
способность 

Н. В. Кузьмина (1989) 

6 Профессионально-
педагогическая 
компетенция 

Интегральный показатель подготовленности 
учителя включает психолого-педагогическую, 
методическую, предметную, диагностическую, 
инновационную составляющие; готовность  
и способность педагога к выполнению профес-
сиональных функций в соответствии с приня-
тыми в социуме нормами, стандартами, требо-
ваниями 

А. К. Маркова (1993) 

7 Цифровая  
компетенция 

Применение средств ИКТ при решении про-
фессиональных задач  

Профессиональный  
стандарт педагога  
(концепция и содержание) 
(2013) 

 
По мнению исследователей А. Ю. Уварова, Г. У. Солдатовой, А. В. Лубкова, значимость 

цифровой компетентности педагога обусловлена несколькими факторами. 
1. Трансформация образовательной среды. Повсеместное распространение цифровых 

технологий, электронных образовательных ресурсов предъявляет новые требования к уровню 
владения цифровыми инструментами; учитель должен уметь грамотно встраивать их в дидакти-



Теоретические и практические проблемы современной педагогики и психологии  

 

 
13 

ческий процесс, создавая интерактивное обучающее пространство (Уваров, 2019). По мнению 
Д. М. Рогозина, «дистанционный формат делает общение со студентами индивидуальным, им 
легче общаться через сеть» (Рогозин, 2021, с. 44). 

2. Изменение социокультурной ситуации развития детства. Современные школьники являют-
ся носителями нового типа мышления — «цифрового», для которого характерны многозадачность, 
клиповость, нелинейность. Для эффективного обучения и воспитания таких детей необходимо «гово-
рить с ними на одном языке», используя привычные им средства коммуникации (Солдатова, 2018). 

3. Расширение функций педагога. Цифровая образовательная среда требует от учителя 
овладения новыми ролями — модератора онлайн-общения, фасилитатора сетевых проектов, раз-
работчика образовательных веб-ресурсов. Педагог должен уметь организовывать продуктивную 
деятельность и коммуникацию детей в виртуальном пространстве (Лубков, 2021). 

Таким образом, цифровая компетентность становится ключевым профессионально зна-
чимым качеством современного педагога. Это предполагает уверенное владение современными 
информационными технологиями, а также гибкое, дидактически обоснованное встраивание их  
в образовательный процесс с целью повышения его эффективности.  

Анализ научной литературы позволяет выделить структурные компоненты цифровой 
компетентности педагога (табл. 2).  

 
Таблица 2 

 
Структурные компоненты цифровой компетентности педагога 

 
№  
п/п 

Компоненты Определение Автор 

1 Мотивационно-
ценностный  
компонент 

Выражает осознанную потребность в освоении  
и применении ИКТ в профессиональной деятельно-
сти, понимание их роли в достижении педагогиче-
ских целей, стремление к саморазвитию в сфере 
цифровых технологий 

Т. А. Лавина (2020) 

2 Когнитивный  
компонент 

Включает систему знаний о цифровых ресурсах, их 
дидактических возможностях, способах интеграции 
ИКТ в образовательный процесс. Предполагает 
также осведомленность о правовых, этических  
и безопасных аспектах работы в электронной среде 

В. В. Батколина (2016) 

3 Технологический  
(операциональный)  
компонент 

Характеризует владение умениями и навыками 
применения цифровых инструментов для решения 
профессиональных задач — поиска информации, 
создания обучающего контента, организации он-
лайн-взаимодействия; предусматривает опыт педа-
гогического проектирования с использованием 
ИКТ 

Т. Б. Гребенюк,  
И. Г. Булан (2020) 

4 Рефлексивный  
компонент 

Отражает способность к самоанализу и самооценке 
уровня собственной цифровой компетентности, 
готовность к ее непрерывному совершенствованию 
в соответствии с темпами технологического разви-
тия: предполагает осмысленное отношение к выбо-
ру цифровых средств и оценке их эффективности 

В. И. Блинов,  
М. В. Дулинов,  
Е. Ю. Есенина,  
И. С. Сергеев (2019) 

 
Выделение компонентов позволяет охарактеризовать цифровую компетентность как инте-

гральное профессионально-личностное качество будущего педагога. Каждый из этих компонентов 
требует особого внимания при разработке моделей и технологий развития его ИКТ-компетенций. 

Для оценки уровня цифровой компетентности педагогов исследователи предлагают различные 
критерии. Так, А. А. Елизаров, М. И. Бочаров, В. Н. Аниськин выявляют четыре уровня владения ИКТ: 

– бытовой (применение ИКТ для решения повседневных задач, не связанных с професси-
ональной деятельностью); 

– начальный (владение базовыми инструментами и сервисами для обеспечения учебного 
процесса: электронная почта, интернет-браузер, офисные приложения); 
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– общий педагогический (уверенное использование ИКТ для организации обучения  
и коммуникации с субъектами образования: интерактивная доска, образовательные платформы, 
конструкторы упражнений); 

– профессионально-педагогический (модификация и самостоятельная разработка цифро-
вых ресурсов для решения педагогических задач, участие в сетевых профессиональных сообще-
ствах) (Елизаров, Бочаров, Аниськин, 2021). 

И. В. Роберт предлагает следующие критерии оценки цифровой компетентности: 
– мотивация использования цифровых технологий в профессиональной деятельности; 
– теоретические знания о современных цифровых технологиях и их дидактических воз-

можностях;  
– уровень практического владения средствами и сервисами ИКТ; 
– опыт разработки и внедрения ИКТ-методик обучения; 
– степень включенности в сетевые педагогические сообщества; 
– участие в инновационной и экспериментальной деятельности с использованием ИКТ 

(Роберт, 2020).  
Исследователь выделяет уровни владения цифровыми компетенциями, а именно: репро-

дуктивный, адаптивный и творческий. 
В отечественной науке наиболее полно и системно критерии цифровой компетентности 

раскрываются в работах Г. У. Солдатовой и Е. И. Рассказовой. Авторы определяют четыре вида 
цифровой компетентности, каждый из которых включает ряд субкомпетенций: 

– информационная и медиакомпетентность (умение искать информацию в цифровой сре-
де, умение проверять надежность источников и достоверность информации; умение эффективно 
обрабатывать и структурировать большие объемы данных); 

– коммуникативная компетентность (способность устанавливать и поддерживать контак-
ты онлайн; умение выбирать стиль общения в зависимости от собеседника и контекста коммуни-
кации; знание и применение этических норм общения, профилактика и разрешение конфликтов  
в цифровой среде); 

– техническая компетентность (базовые технические знания и умения (настройка 
устройств и программ); умение разрешать технические проблемы; способность осваивать новые 
технологии и платформы); 

– потребительская компетентность (умение решать повседневные задачи и удовлетворять 
потребности с помощью цифровых устройств; понимание рисков и угроз в цифровой среде, уме-
ние обеспечивать собственную безопасность) (Солдатова, Рассказова, 2014). 

Предложенные характеристики цифровой компетентности учителя позволяют говорить  
о многомерной модели, отражающей сущностные характеристики цифровой компетентности 
учителя, включающей умения, навыки и мотивационную готовность к работе в цифровой среде. 

Таким образом, цифровая компетентность педагога — гибкое интегральное профессио-
нально значимое качество личности педагога, отражающее способность и готовность к эффек-
тивному и безопасному использованию цифровых технологий для решения профессиональных 
задач обучения, воспитания и саморазвития.  

Отметим, что цифровая компетентность носит метапредметный характер по отношению  
к другим профессиональным качествам педагога и позволяет более эффективно решать педаго-
гические задачи в условиях электронной образовательной среды.  

Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что различные аспекты цифровой компетентности 
учителя сегодня изучены неравномерно. Наиболее глубоко исследованы вопросы структуры  
и содержания технико-операциональных цифровых навыков педагога. При этом пока недоста-
точно проработаны проблемы развития аксиологических установок, мотивации и готовности 
учителя к цифровым новациям. Требуется разработка гибких, адаптивных конструктов цифровой 
компетентности, соотнесенных с вызовами конкретного этапа цифровизации образования. 

Дальнейший научный поиск в этой области, на наш взгляд, должен быть направлен на 
уточнение приоритетов и механизмов развития цифровой компетентности педагога в русле таких 
актуальных трендов, как непрерывность, интеграция формального и неформального образования 
(не только через традиционные курсы повышения квалификации, но и путем участия в сетевых 
профессиональных сообществах, образовательных ИКТ-проектах), персонализация, практико-
ориентированность, ориентация на сотрудничество, проектный подход. 
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Одним из перспективных направлений в формировании цифровой компетентности педа-
гога является использование потенциала корпоративного обучения непосредственно в образова-
тельных организациях.  

Корпоративное обучение позволяет соединить содержание и технологии цифровой подго-
товки с реальными потребностями конкретной образовательной организации, обеспечить вовле-
ченность всего педагогического коллектива в процесс цифровой трансформации для создания 
особой профессиональной экосистемы, насыщенной цифровыми ресурсами и сервисами, прони-
занной духом сотворчества и командной работы. В такой среде каждый педагог может выстроить 
персональный маршрут «цифрового роста», получить поддержку более опытных коллег, стать 
участником инновационных ИКТ-проектов. 

Отметим также, что использование корпоративных форматов для развития цифровой компе-
тентности педагогов пока еще не получило серьезного научно-методического обоснования. Проектиро-
вание и реализация таких моделей обучения требует глубокого анализа организационно-
управленческих и методических условий, обеспечивающих результативность корпоративного образо-
вания. Необходима разработка валидного инструментария для оценки эффективности применяемых 
форм и методов обучения, их влияния на реальные изменения в цифровой компетентности педагогов. 

В фокусе исследования данной проблематики может находиться и вопрос психологиче-
ской готовности школьных управленцев и педагогов к принятию новой образовательной модели.  

Рассмотрим подробнее, что представляет собой корпоративное обучение, каков его потенци-
ал в формировании цифровой компетентности педагогов. По определению А. А. Чекан, И. М. Жура-
ховской, Л. В. Матюнина и ряда других исследователей, корпоративное обучение — это «система 
внутрифирменного обучения в рамках конкретного предприятия, ориентированная на развитие пер-
сонала и подготовку его к изменениям в соответствии со стратегией компании» (Чекан, Жураховская, 
Матюнин [и др.], 2016). Корпоративное обучение отличается от традиционного профессионального 
образования ориентированностью на выполнение задач конкретной организации, носит практико-
ориентированный характер, адаптировано к исходному уровню подготовки, профессиональному 
опыту и индивидуальным дефицитам компетенций каждого сотрудника.  

Е. В. Ширинкина отмечает, что корпоративные программы обучения строятся по модуль-
ному принципу и позволяют выстраивать гибкие образовательные траектории. В корпоративном 
обучении акцент делается не столько на теоретическую подготовку, сколько на приобретение 
реальных навыков решения производственных проблем. Распространенными форматами являют-
ся тренинги, кейс-стади, деловые игры, стажировки и др. Широко распространены цифровые  
и дистанционные технологии: применяются корпоративные онлайн-платформы, электронные 
учебные курсы, вебинары (Ширинкина, 2021). 

В последние годы корпоративное обучение получает все более широкое распространение не 
только в коммерческом секторе, но и в бюджетных организациях, в том числе в системе образования. 
Это становится особенно актуальным в условиях цифровой трансформации образования.  

Особенностями корпоративного обучения как эффективной модели формирования циф-
ровой компетентности педагога являются: 

 построение программы обучения с учетом специфики преподаваемого предмета (Нос-
кова, Павлова, 2020);  

 конструирование персональных образовательных маршрутов педагогов с учетом их 
базовой цифровой подготовки, профессиональных дефицитов и зон ближайшего развития;  

 создание мотивирующей среды для интенсивного профессионального взаимодействия 
и обмена опытом использования ИКТ между педагогами не только внутри своей школы, но  
и с коллегами из других образовательных организаций; такое взаимодействие становится воз-
можным благодаря сетевым технологиям (Патаракин, 2021);  

 уникальная возможность для «выращивания» собственных методических кадров, спо-
собных помочь коллегам в цифровом развитии (Скоролупова, Мачехина, Шиян, 2021);  

 коллаборация цифровых компетенций педагога и общей стратегии цифровой транс-
формации образовательной организации (Игнатьева, Базарнова, 2017). 

Таким образом, потенциал корпоративного обучения в развитии цифровых компетенций 
педагога достаточно высок. Важными компонентами такой системы в конкретной организации 
должно стать формирование особой корпоративной культуры, поощряющей активность и иници-
ативу педагогов в освоении новых технологий, практикоориентированный характер обучающих 
программ, поддержка сетевых и проектных форм профессионального взаимодействия. Уникаль-
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ность корпоративных моделей повышения цифровой квалификации состоит в их опережающем  
и адресном характере, способности обеспечить быстрый трансфер новых технологий в педагоги-
ческую практику конкретной школы. Вместе с тем такие исследователи, как В. Е. Михайлова,  
О. С. Парц, говорят о влиянии онлайн-форм на становление виртуальной идентичности, на лич-
ные процессы самоидентификации (Михайлова, Парц, 2023, с. 443). 

Нацеленность на решение конкретных профессиональных задач, гибкость, модульность  
и персонификация содержания программ обучения, сочетание теории и практики, интеграция 
различных форматов обучения позволяют сформировать мотивирующую среду для непрерывно-
го цифрового роста педагога в контексте инновационной деятельности собственной организации. 
Атмосфера сотрудничества, командной работы над созданием цифровых образовательных про-
дуктов формирует позитивное отношение к технологическим новшествам, снижает уровень со-
противления переменам со стороны учителей.  

Чтобы корпоративное обучение приносило конкретный результат, оно должно носить 
комплексный и непрерывный характер.  

Нами было проведено эмпирическое исследование, цель которого — выявить начальный 
уровень цифровых компетенций педагогов. Полученные данные стали основой для проектирова-
ния персонифицированных модулей корпоративного обучения, направленных на «точечную» 
работу с обнаруженными профессиональными дефицитами, а также выявления уровня готовно-
сти педагогов включиться в соответствующее корпоративное обучение. 

Исследование проводилось в 2024 году. Всего в исследовании приняли участие 89 педа-
гогов четырех школ города Пскова и города Великий Новгород, со стажем работы от 3 до 25 лет. 
Выборка включала молодых специалистов и опытных учителей, что обеспечило репрезентатив-
ность полученных данных. 

Методы исследования. В качестве диагностического инструмента использовалась автор-
ская анкета «Цифровые компетенции современного педагога», в которой учителям предлагалось 
оценить свой уровень владения различными цифровыми навыками по пятибалльной шкале. Ан-
кета включала вопросы по четырем ключевым компонентам цифровой компетентности: 

1) информационная грамотность, 
2) коммуникация и сотрудничество в цифровой среде, 
3) разработка и использование цифрового образовательного контента, 
4) цифровая безопасность. 
Результаты самооценки педагогов по каждому пункту анкеты были переведены в про-

центное соотношение низкого, среднего и высокого уровней. Для каждого утверждения рассчи-
тывался также средний балл по выборке, что позволило ранжировать отдельные компетенции по 
степени их развития у педагогов.  

Результат самооценки цифровых компетенций по блоку «Информационная грамотность» 
представлен на рисунке 2. 

 

 
 

Рис. 2. Самооценка уровня сформированности информационной грамотности учителей 
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Анализ данных по блоку «Информационная грамотность» показал, что большинство учи-
телей (76 %) уверенно владеют навыками поиска информации в интернете, умеют формулиро-
вать ключевые запросы, фильтровать результаты. В то же время около трети педагогов (32 %) 
испытывают затруднения в работе со специализированными образовательными ресурсами, элек-
тронными библиотеками. Почти половина опрошенных (46 %) отметили недостаточное владение 
навыками электронного документооборота. В целом по блоку средний балл составил 4,2 из 5, что 
свидетельствует о высоком уровне базовой цифровой грамотности учителей. 

Результат самооценки цифровых компетенций по блоку «Коммуникация и сотрудниче-
ство» представлен на рисунке 3. 

 

 
 

Рис. 3. Самооценка уровня сформированности уровня цифровой коммуникации  
и сотрудничества учителей 
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Выявлен также дефицит у части педагогов (40 %) навыков использования профессиональных он-
лайн-сообществ для обмена опытом. Средний балл по блоку — 4,0. 

Уровень сформированности компетенций по разработке и использованию цифрового об-
разовательного контента учителей представлен на рисунке 4. 

 

 
 

Рис. 4. Самооценка уровня сформированности компетенций по разработке  
и использованию цифрового образовательного контента учителей 
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По результатам проведенного исследования, блок «Разработка и использование цифрово-
го образовательного контента» нуждается в дополнительной проработке. Лишь 46 % учителей 
высоко оценили свои умения находить качественные цифровые образовательные ресурсы (ЦОР), 
адаптировать их к своему предмету, создавать собственные мультимедийные продукты. Боль-
шинство педагогов пока не владеют необходимыми инструментами для эффективного педагоги-
ческого дизайна цифровых материалов. Около 62 % опрошенных также отметили дефицит уме-
ний онлайн-оценивания и организации электронной обратной связи. Средний балл по этому 
блоку оказался самым низким — 3,7. 

Уровень самооценки цифровой безопасности работы в цифровой среде представлен на 
рисунке 5.  

 

 
 

Рис. 5. Самооценка цифровой безопасности работы учителей в цифровой среде 
 
В блоке «Цифровая безопасность» почти половина педагогов (49 %) признали недоста-

точное владение правилами безопасного поведения и коммуникации в сети, приемами защиты 
персональных данных. Еще более острый дефицит выявлен в области формирования у школьни-
ков навыков цифровой грамотности и культуры: уверенно чувствуют себя лишь 42 % учителей. 
Средний балл по блоку — 3,4. 

Уровень готовности педагогов включиться в корпоративное обучение представлен на ри-
сунке 6. 

 

  
 

Рис. 6. Готовность педагогов включиться в корпоративное обучение (в процентах) 
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Выводы и перспективы исследований. Проведенная диагностика позволила составить це-
лостный «цифровой профиль» педагогического коллектива каждой из школ, выявить как сильные 
стороны, так и проблемные зоны в структуре цифровой компетентности учителей. Полученные дан-
ные могут стать основой для проектирования персонифицированных модулей корпоративного обу-
чения, направленных на «точечную» работу с выявленными профессиональными дефицитами.  

К ключевым направлениям развития цифровых навыков педагогов по итогам диагностики 
были отнесены: 

 освоение эффективных приемов поиска информации в специализированных образова-
тельных интернет-ресурсах, базах данных, электронных библиотеках; 

 знакомство с возможностями профессиональных сетевых сообществ и ассоциаций пе-
дагогов для обмена опытом и совместного создания образовательных продуктов;  

 отработка навыков педагогического проектирования и дизайна авторских цифровых обра-
зовательных ресурсов с учетом принципов мультимедийности, интерактивности, модульности;  

 освоение технологий и инструментов онлайн-оценивания, реализации электронной об-
ратной связи в обучении; 

 повышение компетентности учителей в области информационной безопасности, защи-
ты персональных данных, обеспечения цифрового благополучия школьников.  

Таким образом, полученные результаты диагностики цифровой компетентности педаго-
гов каждой общеобразовательной школы позволили выявить профессиональные дефициты учи-
тельского корпуса в области владения информационными технологиями.  

Проведенный анализ цифровых компетенций показал, что цифровая грамотность совре-
менного учителя носит фрагментарный характер. Большинство учителей уверенно владеют базо-
выми цифровыми навыками (поиск информации, работа с текстовыми редакторами, использова-
ние мессенджеров), однако показывают низкий уровень готовности к решению нестандартных 
технологических задач, самостоятельного творческого применения цифровых ресурсов в препо-
давании. Как констатируют Р. З. Елсакова и А. А. Маркусь, преподаватели, являясь непосред-
ственными участниками образовательного процесса, должны находится «в авангарде происхо-
дящих под влиянием искусственного интеллекта трансформаций», что означает необходимость 
повышения квалификации в данной области и готовность к новым профессиональным вызовам 
(Елсакова, Маркусь, 2024, с. 91). 

Особую тревогу вызывает низкий уровень сформированности у педагогов компетенций  
в области разработки цифрового образовательного контента, проектирования учебного процесса на 
основе инновационных технологий. Цифровые ресурсы используются сегодня преимущественно  
в иллюстративно-демонстрационных целях. Серьезный дефицит выявлен в области обеспечения ин-
формационной безопасности, профилактики интернет-рисков у школьников. Полученные результаты 
могут стать основой для разработки модели непрерывного цифрового образования учителей, в том 
числе корпоративного обучения, направленного на активизацию личностно-профессионального по-
тенциала самих педагогов, их вовлечения в проектирование авторских цифровых практик. Внутриш-
кольная система научно-методической поддержки, построенная на сочетании персонифицированного 
наращивания цифровых навыков и включения педагогов в продуктивную кооперацию по совместно-
му освоению технологических новшеств, способна придать процессу информатизации образования 
подлинно инновационный и опережающий характер. 

Таким образом, корпоративная среда конкретной образовательной организации должна 
стать той интеллектуальной площадкой, на которой вызревает новое профессиональное мировоз-
зрение российского учителя. При этом процесс корпоративного цифрового образования педаго-
гов должен не замыкаться в стенах отдельной школы, а быть встроен в общенациональную по-
вестку модернизации педагогического образования.  
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Аннотация. Актуальность исследования определяется необходимостью анализа места и перспектив 
искусственного интеллекта (ИИ) в образовании в контексте цифровой трансформации образования. Отмеча-
ется, что технологии искусственного интеллекта относятся к перспективным информационным технологиям, 
определяющим тренд цифровой трансформации образования. Ключевое значение использования искусствен-
ного интеллекта для целей устойчивого развития общества неоднократно обосновывалось на самых высоких 
государственных уровнях, в том числе в указах Президента Российской Федерации и «Национальной страте-
гии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года». В работе обсуждается двоякая роль искус-
ственного интеллекта в образовании: с одной стороны, формирование компетенций в области ИИ является 
целью образования, с другой стороны, технологии ИИ могут революционизировать образовательный ланд-
шафт как в части методов, форм и средств обучения, так и в части управления образованием на всех уровнях. 
Отмечается, что перед системой отечественного образования ставятся задачи значительного (в разы) увели-
чения количества как студентов (слушателей) образовательных программ в области искусственного интел-
лекта, так и самих образовательных программ в области искусственного интеллекта или образовательных 
программ, содержащих модули по искусственного интеллекту. В контексте потенциальных возможностей 
ИИ в образовании выделяется несколько перспективных направлений его использования: корректировка тра-
ектории обучения с целью ее персонализации, создание интерактивной среды обучения, автоматизация ру-
тинных задач обучения, аналитика учебного процесса и качества учебных материалов, управление образова-
нием на всех уровнях. В работе также рассмотрены основные вызовы, связанные с перспективами 
использования ИИ в образовании, намечены возможные пути их преодоления. 
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Abstract. The relevance of the study is determined by the current need to analyze the place and prospects 
of artificial intelligence (AI) in the context of digital transformation of education. It is noted that artificial 
intelligence technologies are among the promising information technologies that determine the trend of digital 
transformation of education. The key role of using artificial intelligence for sustainable development of society has 
been repeatedly justified at the highest governmental levels, including the decrees of the President of the Russian 
Federation and the “National Strategy for the Development of Artificial Intelligence for the period up to 2030.” 
The paper discusses the dual role of artificial intelligence in education: on the one hand, the formation of AI 
competencies is the goal of education, and on the other hand, AI technologies can revolutionize the educational 
landscape both in terms of teaching methods, forms and tools, and in terms of educational management at all 
levels. It is noted that the Russian education system is facing the task of significant (manyfold) increase in the 
number of both students of educational programs in the field of artificial intelligence and educational programs in 
the field of artificial intelligence or educational programs that contain certain modules on artificial intelligence. 
Among the potential advantages of AI in education, several promising directions are highlighted: customizing he 
students’ learning trajectories, creating an interactive learning environment, automating routine learning tasks, 
analyzing the learning process and the quality of educational materials, and managing education at all levels. The 
paper also considers the main challenges associated with using AI in education and outlines possible ways to deal 
with the challenges. 
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Введение. Всемирная комиссия ЮНЕСКО по этике научных знаний и технологий 

(КОМЕСТ) описывает искусственный интеллект (ИИ) как «машины, способные имитировать 
определенные функции человеческого интеллекта…» (Мяо, Холмс, Хуан, Чжан, 2022). Под ма-
шиной понимается любая техническая система, содержащая один или несколько процессоров  
и функционирующая под управлением компьютерного программного обеспечения. Это может 
быть смартфон, планшет, персональный компьютер, а также распределенная компьютерная си-
стема, то есть несколько вычислительных систем, которые при решении конкретной задачи осу-
ществляют синхронный обмен данными посредством компьютерных сетей. В указах Президента 
Российской Федерации ИИ определяется как «комплекс технологических решений, позволяю-
щий имитировать когнитивные функции человека …» (Указ Президента РФ от 10.10.2019 № 490, 
Указ Президента РФ от 15.02.2024 № 124). 

Потенциальные возможности ИИ существенным образом обусловлены такими основными 
характеристиками технической системы, как объем доступных для использования запоминающих 
устройств и производительности, которая с технической точки зрения зависит от ряда показателей: 
скорость обработки данных (количество операций в единицу времени), пропускная способность 
(объем переданных или принятых данных в единицу времени) и др. Чем выше характеристики тех-
нической системы, тем потенциально более совершенный и полноценный ИИ может быть создан 
на ее основе. Таким образом, носителем ИИ является техническая вычислительная система анало-
гично тому, как носителем человеческого интеллекта является головной мозг. 

Термин «информационные технологии» (ИТ) определен в ГОСТ (ГОСТ Р 59853–2021). 
Технологии искусственного интеллекта можно конкретизировать как ИТ, реализованные с ис-
пользованием ИИ, или, другими словами, информационные когнитивные технологии. 

Вопросы использования технологий искусственного интеллекта в образовании рассмот-
рены в работах В. Т. Абишевой, Р. А. Амирова, У. М. Билаловой, Т. Бурлевой, В. В. Ворожихина, 
А. А. Горбачевой, С. Даггэна, Р. С. Зариповой, К. С. Итинсон, Л. В. Константиновой, Н. А. Ко-
ровниковой, И. О. Котляровой, И. В. Левченко, М. А. Лучиной, А. А. Миндигуловой, Ф. Мяо,  
А. М. Петрова, О. Р. Попова, В. А. Потапчука, О. А. Пырновой, Ж. С. Рамазановой, А. Р. Садыковой, 
Д. А. Семеновой, А. С. Славянова, Е. С. Титовой, У. Холмса, Ж. Хуана, Х. Чжана, В. М. Чирковой,  
Ф. И. Шаркова, А. Е. Шпак,  Д. А. Штыхно и др. 
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Роль технологий искусственного интеллекта в отечественном образовании двоякая: они вы-
ступают как взаимосвязанные цели и средства (Котлярова, 2022). Основная цель образования в этой 
сфере — формирование компетенций в области ИИ. Тем не менее технологии ИИ могут быть ис-
пользованы и как эффективное средство повышения качества услуг в сфере образования, обеспечи-
вая для учащихся персонализацию обучения, для педагога — автоматизацию рутинных задач обуче-
ния, для всех участников образовательного процесса — его аналитику и прогнозирование, для всех 
звеньев управления образованием — информационную поддержку принятия решений. 

Цель данного исследования — проанализировать нормативную базу, практику использо-
вания и место искусственного интеллекта в учебном процессе в Российской Федерации и опреде-
лить перспективы технологий искусственного интеллекта в отечественном образовании.  

Гипотеза. Технологии искусственного интеллекта создают новые вызовы для Россий-
ской Федерации, непосредственно связанные с системой отечественного образования (Указ Пре-
зидента РФ от 10.10.2019 № 490, Указ Президента РФ от 15.02.2024 № 124). Эти вызовы — кад-
ровые, правовые, безопасности и др. — в ближайшие десятилетия внесут кардинальные 
изменения в содержание, методы, формы и средства отечественного образования и управления 
образовательной деятельностью.  

Методики исследования: контент-анализ публикаций и нормативных документов Рос-
сийской Федерации по технологиям искусственного интеллекта в образовании, абстрагирование 
и обобщение (для систематизации накопленного опыта и выявления перспектив технологий ИИ  
в образовании).  

Результаты исследования. Процесс внедрения в образовательную деятельность различ-
ного рода технических и программных средств, функционирующих на основе микропроцессоров, 
а также новых образовательных технологий, базирующихся на использовании компьютерных 
средств для целей обучения, в том числе технологий ИИ, берет свое начало в 1970-х годах  
(Carbonell, 1970). Информатизация отечественного образования началась в середине 1980-х го-
дов, когда в сферу образования начали поступать первые советские персональные ЭВМ и в сред-
них школах был введен курс основ информатики и вычислительной техники. В зависимости от 
уровня развития микропроцессорной техники этот процесс характеризовался несколькими эта-
пами. В настоящее время мы находимся на этапе информатизации образования, который принято 
называть цифровой трансформацией образования. 

Цифровая трансформация образования тесно связана с его цифровизацией и невозможна без 
нее. Под цифровизацией какой-либо сферы человеческой деятельности понимается преобразование 
данных и процессов этой сферы в цифровой формат. Цифровизация образования позволяет автомати-
зировать рутинные процессы деятельности в сфере образования и повысить ее эффективность. В ре-
зультате цифровизации образования происходят глубинные изменения в образовании, которые  
и называют цифровой трансформацией образования. 

Этап цифровой трансформации образования характеризуется высокими показателями 
производительности микропроцессорных средств и пропускной способности компьютерных се-
тей, широкой номенклатурой технических устройств на базе микропроцессоров и, как следствие, 
качественно новыми возможностями информатизации образования. На этапе цифровой транс-
формации образования возрастает роль информационных технологий в процессе обучения.  
К перспективным информационным технологиям, определяющим тренд цифровой трансформа-
ции образования, относятся технологии искусственного интеллекта. В Российской Федерации  
к настоящему времени в результате принятия комплекса государственных стандартов и указов 
президента в основном завершено формирование нормативной базы использования технологий 
искусственного интеллекта в отечественном образовании. 

Искусственный интеллект — самая обсуждаемая технология последних лет. ИИ считается 
ключевым фактором Четвертой промышленной революции (Индустрия 4.0). С учетом перспек-
тивных методов искусственного интеллекта потенциал развития технологии ИИ оценивается как 
значительный (Мяо, Холмс, Хуан, Чжан, 2022; Указ Президента РФ от 10.10.2019 № 490; Указ 
Президента РФ от 15.02.2024 № 124; АНО Цифровая экономика, 2024). Систематическое исполь-
зование и разработка перспективных методов искусственного интеллекта, безусловно, окажет 
определяющее влияние на развитие общества в течение ближайших десятков лет, а также повле-
чет за собой появление новых сфер человеческой деятельности. Это влияние в полной мере рас-
пространяется на развитие сферы образования как тесно связанной с экономикой и социальной 
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сферой. Внедрение ИИ в повседневную реальность неизбежно. Последствия могут быть различ-
ными: от позитивных изменений в ключевых сферах жизнедеятельности до негативных, напри-
мер, увеличения безработицы вследствие автоматизации рабочих операций с помощью ИИ или 
использования ИИ в противоправных целях. Идея использования ИИ для целей устойчивого раз-
вития общества неоднократно обсуждалась на самых высоких государственных уровнях: прави-
тельственных и президентских (Распоряжение правительства РФ от 20 мая 2023 г.; Указ Прези-
дента РФ от 10.10.2019 № 490; Указ Президента РФ от 15.02.2024 № 124). 

Рассмотрим перспективы использования технологий ИИ в образовании. Технологии ИИ  
в образовании являются целью и средством (Котлярова, 2022). В частности, формирование ком-
петенций в области ИИ является целью образования. Для достижения этой цели необходимо ре-
шить следующие задачи: 

 подготовка граждан страны к безопасному и эффективному использованию техноло-
гий ИИ в повседневной жизни; 

 массовая подготовка отечественных высококвалифицированных специалистов в обла-
сти ИИ. 

Решение этих задач необходимо для преодоления новых вызовов для Российской Феде-
рации, таких как дефицит высококвалифицированных специалистов в области искусственного 
интеллекта; недостаточный для обеспечения массового внедрения технологий искусственного 
интеллекта уровень соответствующих компетенций у профессионалов, не специализирующихся 
на ИИ; недостаточный уровень доверия граждан к технологиям искусственного интеллекта. 

Если рассматривать технологии искусственного интеллекта как цель образования, то необ-
ходимо опираться на обновленную в 2024 году «Национальную стратегию развития искусственно-
го интеллекта на период до 2030 года» (Указ Президента РФ от 15.02.2024 № 124). В этом доку-
менте установлены основные показатели, характеризующие достижение целей национальной 
стратегии. В частности, перед системой отечественного образования ставятся задачи значительного 
(в разы) увеличения количества как студентов (слушателей) образовательных программ в области 
искусственного интеллекта, так и самих образовательных программ в области искусственного ин-
теллекта или образовательных программ, содержащих модули по искусственного интеллекту. При 
этом рекомендуется включение модулей по искусственному интеллекту в каждую образователь-
ную программу высшего образования с учетом особенностей, связанных с направлениями подго-
товки. Развитие навыков использования технологий искусственного интеллекта декларируется  
в рамках как основных, так и дополнительных образовательных программ. 

Решение стоящих на повестке дня задач формирования компетенций в сфере технологий 
искусственного интеллекта потребует значительных усилий академического сообщества по адап-
тации содержания и перечня образовательных программ с учетом современных вызовов отече-
ственному образованию. 

Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина вносит свой вклад в реше-
ние задач формирования компетенций в сфере технологий искусственного интеллекта. 

Так, в 2022 году лицензировано перспективное направление подготовки бакалавриата 
«09.03.02. Информационные системы и технологии» по профилю «Машинное обучение и анализ 
данных». Машинное обучение — один из основных этапов разработки искусственного интеллек-
та. Для реализации этого этапа необходимы корректные датасеты, которые формируются в ре-
зультате анализа данных соответствующей предметной области. В 2023 году состоялся первый 
набор на это направление. Новая образовательная программа, наряду с традиционными для сфе-
ры ИИ учебными дисциплинами «Сквозные технологии и основы искусственного интеллекта»  
и «Технологии искусственного интеллекта», содержит ряд профильных дисциплин, в частности 
«Интеллектуальный анализ данных», «Методы и модели машинного обучения», «Искусственные 
нейронные сети», «Подготовка данных для машинного обучения» и «Интеллектуальные робото-
технические системы». Кроме того, в 2021 году в учебные планы всех направлений подготовки 
педагогического образования, направлений подготовки сферы информационных технологий  
и математики была включена дисциплина «Сквозные технологии и технологии искусственного 
интеллекта» (более 40 направлений). В результате освоения дисциплины у студентов формиру-
ются компетенции по сквозным технологиям, в том числе по технологиям искусственного интел-
лекта по профилю подготовки. Вопросы организации учебного процесса по дисциплине «Сквоз-
ные технологии и технологии искусственного интеллекта» для студентов направления 
«Педагогическое образование» рассмотрены Д. С. Ивановой (Иванова, 2023). 
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Обсудим использование технологий искусственного интеллекта как средства образова-
тельной деятельности, использование которого может революционизировать образовательный 
ландшафт. 

В настоящее время мы находимся в самом начале пути и по оценкам специалистов по ис-
пользованию ИИ в образовании ситуация различна для разных уровней отечественного образова-
ния (АНО Цифровая экономика, 2024). Наибольшее распространение ИИ получил в сегменте до-
полнительного образования для взрослых. Использование технологий искусственного интеллекта 
как средства образовательной деятельности при реализации основных образовательных программ 
общего, среднего профессионального и высшего образования, как правило, носит эпизодический, 
во многом экспериментальный характер. По прогнозам, основные инновации использования ИИ  
в образовании по мере их успешного тестирования в дополнительном образовании для взрослых 
будут постепенно переноситься на другие уровни образования: сначала в дополнительное образо-
вание студентов, учащихся средних профессиональных образовательных учреждений и школьни-
ков, позже в основное образование всех уровней. Заметим, что не все инновации использования 
технологий искусственного интеллекта как средства дополнительной образовательной деятельно-
сти в полном объеме могут быть перенесены в основные образовательные программы в связи с до-
статочно строгим регламентом их основных параметров (структура ОП, содержание дидактических 
единиц, их последовательность, трудоемкость, сроки и темп обучения, формы контроля и др.). Для 
использования всего потенциала ИИ в образовании необходимо изменение образовательной пара-
дигмы, например, трансформация традиционных занятий в направлении творчески ориентирован-
ного подхода и активного использования проектной деятельности (Константинова, Ворожихин, 
Петров [и др.], 2023; Шарков, Абишева, Лучина [и др.], 2022). 

Приведем некоторые примеры системного использования ИИ в образовательных целях. 
В НИУ «Высшая школа экономики» в Центре искусственного интеллекта НИУ ВШЭ  

в рамках проекта «Искусственный интеллект в образовании» (https://cs.hse.ru/aicenter/education/) 
реализуются следующие направления использования ИИ в образовании: 

 персонализированное адаптивное обучение с использованием методов генеративного 
искусственного интеллекта и технологического комплекса обеспечения обратной связи с целью 
нахождения системы в «зоне ближайшего развития» (модель scaffolding); 

 сбор и обработка данных оценивания в образовании с использованием ИИ и методов 
психометрики (автоматические начисления баллов и генерация заданий); 

 оценка с помощью ИИ качества педагогического дизайна элементов учебного курса на 
основе данных учебной аналитики с целью их совершенствования для повышения качества обра-
зования. 

В единой образовательной платформе «Московская электронная школа» (https://www.mos.ru/ 
city/projects/mesh/) технологии ИИ используются для аналитики подбора учебных материалов и пред-
сказательной аналитики. С помощью подбора учебных материалов для каждого ученика осуществля-
ется построение персональной траектории обучения. К платформе подключено более 3 млн пользо-
вателей: учеников, учителей, родителей. 

В образовательной платформе «Учи.ру» (https://uchi.ru/) с помощью ИИ каждое задание 
адаптируется под образовательный уровень ученика. К платформе подключено более 12 млн 
учеников и 800 тыс. учителей. 

В цифровой платформе для дополнительного образования детей «СберКласс» (https:// 
sberclass.ru/?ysclid=lz84q217xl51899644) используется интеллектуальный цифровой помощник,  
с помощью которого строится индивидуальная учебная траектория, осуществляется диагностика 
навыков решения задач, отслеживается прогресс и поддерживается мотивация обучения. На 
платформе зарегистрированы пользователи из 65 регионов Российской Федерации. 

Компания «Сбер» также предлагает сервис на основе ИИ «Ассистент преподавателя» 
(https://edu-assist.me/?ysclid=lz879t61gp361743947). Функционал системы включает автоматиче-
ский перевод аудиозаписи урока в текст, анализ и предоставление детальных отчетов урока в ви-
де его различных характеристик: распределение времени на уроке, эмоциональная модальность 
общения, скорость речи преподавателя и многое другое. На основе этих данных преподаватель 
может осуществить рефлексию, получить обратную связь по методическим приемам и сделать 
будущие занятия эффективнее. 
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Обучающая платформа «01Математика» (https://01math.com/about) использует ИИ в каче-
стве персонального репетитора для каждого ученика, адаптируя содержание и темпы обучения 
математике в общеобразовательной школе к потребностям и возможностям обучаемого. Для учи-
теля платформа является персональным ассистентом, оптимизируя и облегчая его работу. В про-
екте участвуют более 700 школ и 250 тыс. пользователей. 

Совместный проект Томского государственного университета и специалистов ИТ-компании 
ENBISYS называется Plario (https://plario.ru), является онлайн-системой адаптивного обучения 
математике и предназначен для восполнения пробелов в школьном курсе математики. В системе 
реализован адаптивный в зависимости от уровня подготовки пользователя подбор упражнений, 
контроль знаний в режиме реального времени и элементы геймификации для высокой вовлечен-
ности и мотивации. 

Школа управления «Сколково» (https://www.skolkovo.ru/longread/ai-education) применяет 
алгоритмы ИИ для визуализации учебного контента, создания дизайна учебных материалов, для 
встраивания преподавателя в необходимую учебную локацию (дорисовка видеоряда). Это стиму-
лирует интерес слушателей, улучшает запоминание и повышает качество учебного процесса. 

Другие примеры успешного использования технологий искусственного интеллекта как 
средства образовательной деятельности рассмотрены, в частности, в докладе «Влияние искус-
ственного интеллекта на образование» (АНО Цифровая экономика, 2024). 

В настоящее время в практику преподавателей и учеников активно входит использование 
генеративного ИИ, в частности чат-ботов на основе нейронных сетей (Константинова, Ворожи-
хин, Петров [и др.], 2023). Обучаемые используют чат-боты для выполнения учебных работ. Так, 
согласно исследованию, проведенному образовательной онлайн-платформой Skillfactory, поло-
вина российских студентов регулярно использует нейросети для учебных целей, чаще всего для 
написания и редактирования текста. Вопрос использования ИИ для выполнения учебных заданий 
является дискуссионным и выходит за рамки данной работы. Заметим, что в некоторых странах 
использование чат-ботов для выполнения учебных работ ограничено или запрещено.  

Выделим наиболее перспективные направления использования технологий ИИ в образо-
вании. 

1. Адаптивное обучение посредством корректировки траектории обучения с целью ее 
персонализации (ГОСТ Р 59896–2021; Амиров, Билалова, 2020; Бурлева, 2022; Даггэн, 2020; 
Итинсон, Чиркова, 2021; Константинова, Ворожихин, Петров [и др.], 2023; Коровникова, 2021; 
Котлярова, 2022; Миндигулова, 2022; Мяо, Холмс, Хуан, Чжан, 2022; Семенова, Шпак, 2023; 
Шарков, Абишева, Лучина [и др.], 2022; АНО Цифровая экономика, 2024). Задача удовлетворе-
ния индивидуальных потребностей обучающихся во все времена являлась актуальной. ИИ предо-
ставляет принципиально новые возможности персонализации обучения, которая предусматрива-
ет адаптацию содержания и темпов обучения к потребностям и возможностям обучаемого. Такая 
корректировка возможна при наличии электронного образовательного ресурса на платформе ИИ, 
классифицируемого как образовательный продукт с алгоритмами искусственного интеллекта 
(ГОСТ Р 59895–2021, ГОСТ Р 59897–2021). Технология основана на больших данных об обучае-
мых, например, академической успеваемости, скорости освоения той или иной дидактической еди-
ницы, ошибках в выполнении интерактивных заданий, уровнях удовлетворенности или заинтере-
сованности в учебном материале, способности к адаптации. Как правило такие системы содержат 
десятки тысяч цифровых следов (ГОСТ Р 59895–2021) обучаемых (оцифрованных «историй» обу-
чения). Мы исходим из понимания, что в большинстве случаев образовательный опыт не уникален. 
Он может быть использован для рекомендаций по развитию другого человека, имеющего похожие 
личные качества, сравнимый уровень развития компетенций и т. д. Алгоритм выработки рекомен-
даций основан на сопоставлении цифрового следа конкретного обучаемого и десятков тысяч дру-
гих, хранящихся в базе. В результате ИИ способен выявить сильные и слабые стороны обучаемого, 
рекомендовать наиболее эффективный стиль обучения с опорой на предпочтения ученика, распо-
знать, когда у обучаемого начинаются проблемы с тем или иным модулем, и вовремя обратить на 
эти проблемы внимание преподавателя или предложить обучаемому помощь. На основании хра-
нящихся в памяти системы успешных «историй» обучения ИИ может генерировать практические 
задания, адаптированные к особенностям обучаемого и способствующие реализации оптимальной 
индивидуальной стратегии обучения. Такая стратегия с большой вероятностью вызывает у обучае-
мого эффект «западания» и удовлетворения от учебной деятельности. 
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Проблема «встраивания» индивидуальной траектории обучения в «прокрустово ложе» 
стандартных основных образовательных программ является сложной и многогранной и выходит 
за рамки данной работы. 

Примерами систем адаптивного персонализированного обучения, использующих ИИ, 
служат Uchi.ru, СберКласс, 01Математика, Century Tech, Coursera, DreamBox Learning, Duolingo, 
Foxford, Khan Academy, Knewton, TutorAI. 

На пути реализации бесспорного мощного потенциала ИИ в качестве средства образова-
ния немало проблем. Одна из них — отсутствие или недостаточный объем корректных больших 
данных цифровых следов обучаемых. Для понимания существа проблемы обратимся к оценке 
общего объема датасетов, использованных для обучения широко известной классической языко-
вой программной модели ChatGPT — ИИ на основе нейронной сети. Для обучения системы ис-
пользовались петабайты данных. Для хранения такого объема данных понадобятся сотни тысяч 
внешних дисков современных персональных компьютеров. Однако установлено, что для дообу-
чения ИИ с целью использования в образовательных целях достаточно 12–15 тыс. цифровых сле-
дов обучаемых (Бурлева, 2022). Опираясь на работу Дорохова (Дорохов, 2020), можно оценить, 
что один цифровой след обучаемого по итогам образовательной программы может содержать 
около одной тысячи файлов. Если, например, объем образовательной программы составляет 72 ч 
и цифровой след, в частности, содержит видеофайлы среднего качества общей продолжительно-
сти, равной объему образовательной программы, то для хранения одного цифрового следа пона-
добится не менее 36–40 Гб памяти компьютерной системы. 

Для формирования корректных датасетов в сфере образования требуется время, специа-
листы и соответствующие финансовые затраты. Так, если образовательная программа, по итогам 
которой формируется цифровой след, реализуется два раза в год с набором в 1000 слушателей, то 
для формирования датасета в 12 тыс. корректно размеченных цифровых следов понадобится  
6 лет и специально обученный квалифицированный персонал, состоящий из специалистов по ис-
кусственному интеллекту, предметников, педагогов, психологов и др. В случае обучения в форме 
интенсивов время сбора данных для машинного обучения может быть сокращено.  

Таким образом, внедрение ИИ в образование требует большого объема работы по сбору, 
передаче, хранению, очистке и повышению качества данных (ГОСТ Р 59897–2021). Необходимо 
осуществить корректную разметку данных, так как для обучения системы пригодны только спе-
циальным образом подготовленные данные. Нужно создать инфраструктуру для реализации всех 
этапов работы с данными для ИИ в образовании и обеспечить финансово и организационно тех-
ническую готовность образовательных учреждений к использованию технологий искусственного 
интеллекта. И уже впоследствии ИИ будет давать необходимые результаты как преподавателю, 
так и слушателям. 

Целый комплекс взаимосвязанных проблем относится к категориям этичности, прозрач-
ности, безопасности и правового обеспечения в сфере ИИ для целей образования: от разработки 
до использования и интерпретации полученных результатов (ГОСТ Р 59897–2021; Бурлева, 2022; 
Даггэн, 2020; Константинова, Ворожихин, Петров [и др.], 2023; Коровникова, 2021; Миндигуло-
ва, 2022; Мяо, Холмс, Хуан, Чжан, 2022; Указ Президента РФ от 10.10.2019 № 490, Указ Прези-
дента РФ от 15.02.2024 № 124; АНО Цифровая экономика, 2024). Необходим контроль со стороны 
методистов, педагогов и специалистов предметной области на всех этапах: подбор корректных дата-
сетов для обучения ИИ для сферы образования, анализ правильности формирования зависимостей  
в процессе обучения ИИ, применение ИИ в сфере образования. Если невозможно объяснить, как  
и почему ИИ принял конкретное решение в конкретной ситуации, то такая система не должна ис-
пользоваться в сфере образования. Также недопустимо делегирование ответственности ИИ за приня-
тые в процессе его использования решения. 

2. Создание интерактивной среды обучения (Константинова, Ворожихин, Петров [и др.], 
2023; Коровникова, 2021; Яндекс Переводчик, 2024). Технологии искусственного интеллекта мо-
гут помочь преподавателям в разработке и внедрении инновационных методов обучения. Ис-
пользуя инструменты на базе искусственного интеллекта, такие как интеллектуальные системы 
обучения, виртуальные ассистенты и чат-боты, можно создать интерактивную и привлекатель-
ную среду обучения. Эти инструменты позволяют реализовать обратную персонально ориенти-
рованную связь в режиме реального времени, отвечать на вопросы обучаемых и способствовать 
совместной учебной деятельности, тем самым повышая общую эффективность преподавания. 
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Примеры систем для создание интерактивной среды обучения, использующих ИИ: 
СберКласс, «Умная школа» 1С, ЯКласс, Яндекс.Учебник, DreamBox Learning, Kahoot!, ClassVR, 
SendstepsAI, Stepik, Vevox. 

3. Автоматизация рутинных задач обучения (ГОСТ Р 59895–2021; Амиров, Билалова, 
2020; Бурлева, 2022; Даггэн, 2020; Итинсон, Чиркова, 2021; Константинова, Ворожихин, Петров 
[и др.], 2023; Коровникова, 2021; Котлярова, 2022; Миндигулова, 2022; Мяо, Холмс, Хуан, Чжан, 
2022; АНО Цифровая экономика, 2024). В классической системе образования преподаватель зна-
чительную часть времени тратит на рутинные и утомительные задачи обучения: приходится мно-
гократно отвечать на один и тот же вопрос, разрабатывать контрольные материалы по опреде-
ленным темам, внимательно считать баллы, чтобы оценить успеваемость, проверять типовые 
задания и т. п. Практика использования ИИ в образовании свидетельствует, что в поддающихся 
алгоритмизации повторяющихся задачах обучения технологии ИИ показывают результат не ху-
же, чем человек. Потенциал ИИ для преподавателей заключается в возможности анализа большо-
го объема постоянно меняющихся разнообразных данных о траекториях обучения (цифровых 
следов) учащихся. В результате возможно существенно экономить время преподавателя, освобо-
див его от рутинной работы. Высвободившееся время и энергию преподаватель может использо-
вать для создания лучших условий, в которых обучаемые могут приобретать знания и развивать-
ся. Существующие системы на основе ИИ, например ChatGPT, YandexGPT, способны 
генерировать учебные материалы: примеры решения задач, тесты, задания определенного уровня 
сложности в разных форматах по конкретному учебному материалу (Цифровая экономика, 2024), 
осуществлять автоматическую проверку заданий и определять пробелы в знаниях учеников. Од-
нако проверку заданий и особенно выставление документируемых оценок, на наш взгляд, не сто-
ит полностью поручать ИИ. В этих случаях результаты использования ИИ необходимо рассмат-
ривать как рекомендательные, решающее слово должно оставаться за преподавателем. Дело  
в том, что нередко ИИ при проверке за основу берет сгенерированные им же ответы, а это чрева-
то серьезными ошибками при оценивании знаний, умений и навыков. 

В перспективе взаимодействие обучаемого с технической системой, управляемой ИИ, не мо-
жет полностью заменить сотрудничество между субъектами учебного процесса — преподавателем  
и обучаемыми. Качественное образование невозможно без социального взаимодействия, фактора 
личности преподавателя, эмоциональной составляющей обучения. ИИ не замена, а помощник препо-
давателя, освобождающий его от рутинной работы. 

Примеры систем автоматизации рутинных задач обучения, использующих ИИ: «Умная 
школа» 1С, ЯКласс, Яндекс.Учебник, Century Tech, Netology. 

4. Аналитика учебного процесса и качества учебных материалов (ГОСТ Р 59895–2021; 
Бурлева, 2022; Даггэн, 2020; Итинсон, Чиркова, 2021; Коровникова, 2021; Котлярова, 2022; Мин-
дигулова, 2022; Мяо, Холмс, Хуан, Чжан, 2022; Семенова, Шпак, 2023; Шарков, Абишева, Лучи-
на [и др.], 2022; АНО Цифровая экономика, 2024). Аналитика учебного процесса позволяет пред-
сказать его основные характеристики, например, время, потраченное на ту или иную активность, 
соответствие учебного процесса запланированному графику как показатель эффективности, 
определить области и целевые мероприятия для улучшения образовательной деятельности, оп-
тимизировать содержание и методику учебного процесса. 

В результате анализа качества учебных материалов ИИ может, например, сгенерировать 
предположение о том, какие задачи составлены с ошибками или недостаточно хороши для вос-
приятия учащихся.  

Примеры систем аналитики учебного процесса, использующих ИИ: «Умная школа» 1С, 
Яндекс.Учебник, Century Tech, Netology. 

5. Управление образованием на всех уровнях (ГОСТ Р 59895–2021; Амиров, Билалова, 
2020; Бурлева, 2022; Даггэн, 2020; Коровникова, 2021; Котлярова, 2022; Миндигулова, 2022; 
АНО Цифровая экономика, 2024). Возможности ИИ по анализу больших объемов информации  
и прогнозированию различных сторон образовательной деятельности могут способствовать опе-
ративному принятию эффективных управляющих решений по различным аспектам учебного 
процесса: контингенту обучаемых, кадровой политике, хозяйственной деятельности и др. 

Для управления образовательной деятельности могут быть использованы как специально 
разработанные системы, например «Сетевой город. Образование», так и универсальные системы 
поддержки принятия решений. 
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Выводы и перспективы исследований. В заключение отметим, что выполненный в ста-
тье анализ отражает особенности современного этапа цифровой трансформации образования  
в контексте использования искусственного интеллекта: ИИ как цель и средство образовательной 
деятельности. 

Проведенное исследование позволяет сделать ряд выводов о перспективах технологий 
искусственного интеллекта в образовании. 

1. У академического сообщества, специалистов в области ИИ не вызывает сомнения ре-
волюционный потенциал ИИ, позволяющий кардинально изменить образовательный ландшафт. 

2. Для успешной реализации потенциала ИИ в сфере образования необходимо оператив-
ное внедрение комплексной системы, которая обеспечит кратное увеличение количества подго-
товленных квалифицированных кадров в области разработки и использования технологий искус-
ственного интеллекта, а также массовое освоение компетенций в области использования ИИ 
специалистами разных областей, в том числе преподавателями, осуществляющими образователь-
ную деятельность на всех уровнях основного и дополнительного образования. 

3. В ближайшие годы необходимо выполнить огромный объем работы по созданию кор-
ректных без дискриминационных датасетов для обучения ИИ в сфере образования. Решение этой 
задачи осложняется комплексом взаимосвязанных проблем, относящихся к категориям этично-
сти, прозрачности, безопасности и правового обеспечения в сфере ИИ. 

4. В связи с катастрофической нехваткой систем, использующих ИИ и ориентированных 
на отечественное образование, актуальна задача активизации деятельности по созданию таких 
систем в Российской Федерации. Для решения этой задачи необходимо значительное увеличение 
команд разработчиков систем для сферы образования с использованием ИИ, состоящих из спе-
циалистов по ИИ, педагогов, психологов, а также значительное увеличение финансирования про-
ектов по разработке ИИ для образования и мероприятий по внедрению ИИ в образование. 
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ния учащихся в школах Рязанского края во второй половине 1950-х годов является актуальным в современных 
условиях, когда в школах введена трудовая подготовка учащихся в рамках новой дисциплины «Труд».  

В статье с помощью теоретических методов критического анализа педагогических источников, ар-
хивных материалов анализируется практический опыт осуществления трудовой подготовки и политехни-
ческого образования. 

Доказано, что в исследуемый период актуализировалась проблема политехнизации общеобразова-
тельной школы, обусловленная активным развитием науки, техники, новейших технологий, острой по-
требностью в квалифицированных кадрах для промышленности и сельского хозяйства. Раскрыто содержа-
ние, методы, формы политехнического образования применительно к новым историческим условиям; 
выделены достижения и проблемы политехнической подготовки учащихся рязанских школ. 

Критическое осмысление накопленного опыта прошлого позволяет говорить о его значении для 
современной системы организации трудовой подготовки и политехнического образования учащихся, что 
свидетельствует о теоретической значимости проведенного автором статьи исследования, а введение  
в научный оборот новых архивных материалов, попытка дать авторскую оценку прошлого опыта политех-
нической и трудовой подготовки учащихся с позиции достижений и недостатков — научной новизне.  

Результаты исследования могут быть использованы научными работниками, преподавателями, 
студентами при изучении истории педагогики и образования. 
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Abstract. In modern conditions when secondary schools introduce labor training of students in the 
framework of the new discipline “Labor,” it is useful to analyze the experience of labor training and polytechnic 
education of students in schools of the Ryazan Region in the second half of the 1950s.  

The article analyzes the practical experience of labor training and polytechnic education, using theoretical 
methods of critical analysis of pedagogical sources and archival materials. 

It proves that in the period under study the problem of polytechnicization of secondary school was 
actualized due to the active development of science, technology, the latest technologies, and acute need for 
qualified personnel for industry and agriculture. The paper discusses the content, methods, forms of polytechnic 
education in relation to the changing historical conditions. It highlights the achievements and problems of 
polytechnic training of students of Ryazan schools. 

Critical assessment of the experience accumulated in the past allows us to talk about its importance for the 
modern system of organization of labor training and polytechnic education of students, which indicates the 
theoretical significance of the research conducted by the author, and the introduction of new archival materials into 
scientific circulation, an attempt to give the author’s innovative assessment of the past experience of polytechnic 
and labor training of students, both as achievements and shortcomings. 

The results of the study can be used by education researchers, lecturers and students in the study of the 
history of pedagogy and education. 

 
Keywords: secondary school, teacher, labor, labor training, polytechnic education, educational and 

experimental land sites, school workshop, educational production teams, Komsomol and youth camps, agricultural labor. 
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Введение. Историко-педагогическое наследие, практический опыт как его важнейший 

компонент выступают ценным источником для решения образовательных задач в постоянно об-
новляющейся системе современного школьного образования. 

Цель статьи — проанализировать опыт осуществления политехнического образования  
и трудовой подготовки учащихся общеобразовательных школ Рязанского края во второй поло-
вине 1950-х годов, выделить достижения, проблемы и ценностные аспекты для современной 
практики трудового обучения.  

Автор исходит из предположения о том, что в исследуемый период советской общеобра-
зовательной школой был накоплен ценный опыт трудовой подготовки и политехнического обра-
зования учащихся, который может быть использован в практике современной школы, вовлечения 
учащихся в общественно полезный труд. 

Основными методами исследования были изучение и анализ, обобщение и систематиза-
ция педагогической литературы и архивных материалов по теме исследования. 

Обсуждение основных результатов. Идея трудового воспитания подрастающего поко-
ления имеет глубокие исторические корни. О важности приобщения учащихся к труду писали 
многие отечественные педагогические мыслители дореволюционного периода; в школах вводи-
лись элементы трудовой подготовки учащихся в виде ознакомления их с простейшими ремесла-
ми и орудиями труда, которые отвечали потребностям населения и были необходимы в повсе-
дневной жизни: столярное, кожевенное, плотничье, слесарное и др. 

Попытки создания системы трудовой подготовки школьников и политехнизации обуче-
ния предпринимались в советский период, когда были изданы «Положение об единой школе 
РСФСР» и «Основные принципы единой трудовой школы», в которых провозглашалось соеди-
нение обучения с общественно полезным и производительным трудом, вводился принцип поли-
технизации школы («Положение об единой школе РСФСР», 1972, с. 135). В целях осуществления 
этой задачи в период с 1922 по 1932 год образовательная деятельность советской школы строи-
лась на основе программ, разработанных Научно-педагогической секцией Государственного 
Ученого совета (НПС ГУС) Наркомпроса РСФСР, в основу которых был положен комплексный 
метод изучения явлений окружающей жизни как в наибольшей степени соответствующий прин-
ципам политехнизации, укрепления связи школы с жизнью. Это были первые программы, кото-
рые рассматривали «учебный процесс не только как процесс традиционного усвоения науки, но  
и активного использования ее потенциала для общественно полезной деятельности в окружаю-
щей школу социальной среде» (Милованов, 2019, с. 52). Вся учебная информация содержалась  
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в трех разделах «Природа и человек», «Труд», «Общество» и объединялась той или иной ком-
плексной темой («комплексом»), изучение которой было связано с политехнизмом, наблюдением 
за сезонными природными явлениями и освоением регионально-краеведческой проблематики. 

В начале 1930-х годов комплексный метод был отменен по причине отсутствия связи 
между отдельными учебными программами, осуществлен возврат к классно-урочной форме обу-
чения и утверждалась модель «школы учебы», чтобы привести школу к потребностям развития 
народного хозяйства.  

Возрождение идеи политехнизации общеобразовательной школы относится к 1950-м го-
дам, которые отмечены активным развитием науки, техники, новейших технологий, призывом 
Н. С. Хрущева «догнать и перегнать Америку». Ставилась задача повышения производительно-
сти труда во всех отраслях народного хозяйства, особое внимание уделялось сельскому хозяй-
ству; страна нуждалась в квалифицированных рабочих для строящихся предприятий, тружениках 
сельского хозяйства. Основной путь решения проблемы государство видело в политехнизации 
общеобразовательной школы (Барабина, Гафурова, 2016, с. 219).  

На XIX съезде КПСС была поставлена задача осуществления политехнического обучения  
и перехода ко всеобщему политехническому обучению (5–14 октября 1952 года). Обучение в шко-
ле должно было способствовать получению школьниками прочных системных научных знаний  
и одновременно знакомить их с основами современного производства (Щетинина, 2024, с. 52). 

В 1954 году в учебный план школы была введена учебная дисциплина «Труд» как самосто-
ятельный предмет, который изучается на протяжении 10 лет обучения в школе. В 1–4 классах вво-
дился ручной труд, для учащихся 5–7 классов занятия проводились в оборудованных мастерских, 
старшеклассники проходили производственную практику. Учебные программы по физике, химии, 
биологии перестраивались с учетом требований политехнического обучения; в содержание учеб-
ных дисциплин включался материал о важнейших отраслях производства, практическом примене-
нии научных знаний; на практические и лабораторные занятия стало уделяться больше учебного 
времени. Для учащихся 8–10 классов вводился новый предмет — «Основы промышленного и сель-
скохозяйственного производства», который планировалось проводить на базе промышленных 
предприятий в городе и на базе колхозов в сельской местности; в старших классах вводились фа-
культативы по радиотехнике, автоделу и др. (Барабина, Гафурова, 2016, с. 130). Предполагалось, 
что школьное обучение должно способствовать сознательному применению школьниками теоре-
тических знаний по основам наук в условиях производства, научных основ производства и полу-
ченных в школе трудовых умений и навыков (Кушнир, Козлова, 2021, с. 111). 

Теорию политехнического образования, его содержание, средства, методы и формы при-
менительно к новым историческим условиям разрабатывал выдающийся ученый, академик АПН 
СССР М. Н. Скаткин и его единомышленники. 

На протяжении 1950-х годов, благодаря деятельности М. Н. Скаткина и его сотрудников, 
была разработана целостная новаторская концепция осуществления политехнического образова-
ния в средней школе, которая включала в себя идейно-теоретическое и методологическое обос-
нование политехнического образования; определение содержания политехнического образования 
и его связи с общим образованием; разработка дидактики политехнического образования, мето-
дов, форм осуществления политехнического образования, построенных на связи школы с жиз-
нью; обоснование конкретных предложений по созданию принципиально новой инфраструктуры 
школьного оборудования, необходимого для осуществления политехнического образования  
(Богуславский, Занаев, 2019, с. 101).  

Политехническое образование понималось как принцип преподавания учебных предме-
тов, изучая которые учащиеся в теории и на практике знакомятся с научно-техническими осно-
вами современного производства, включаются в общественно полезный производительный труд, 
приобретают трудовые умения и навыки и готовятся к выбору профессии. 

Решались общие задачи, и в каждом регионе СССР вместе с тем складывались свои си-
стемы политехнической подготовки учащихся, обусловленные особенностями развития конкрет-
ного региона, обеспеченностью педагогическими кадрами, уровнем их политехнической подго-
товки, компетентностью руководителей областных и городских управлений образования. 

Содержание политехнической подготовки учащихся в исследуемый период обеспечива-
лось, прежде всего, в процессе изучения предметов естественно-научного и математического 
циклов: биологии, ботаники, физики, химии; геометрии, математики, алгебры, где школьники 
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знакомились с основными отраслями народного хозяйства и приобретали знания тех разделов 
курса дисциплин, которые имеют практическое приложение.  

На учебных занятиях школьники изготавливали наглядные пособия, измерительные при-
боры по математике и физике, выполняли измерительные работы на местности, решали задачи 
производственного, сельскохозяйственного содержания, а выполняемые ими практические рабо-
ты имели общественно полезную значимость (Стенограмма областного съезда учителей Рязан-
ской области. 19.08.1955 — 20.08.1955 г. Л. 31). 

В школах Рязанского края основное внимание уделялось подготовке обучающихся  
к сельскохозяйственному труду и с начала 1950-х годов школы края нашли новую форму участия 
в общественно-производительном труде — выращивание кукурузы. Инициатором выступила 
Куплинская средняя школа Каверинского района, которая единственная в регионе в течение  
10 лет занималась созданием гибридных форм этой зерновой культуры, а впоследствии этот почин 
подхватили школы Ленинградской, Минской, Архангельской, Ярославской, Тамбовской и других 
областей Советского Союза. На пришкольном учебно-опытном участке учащиеся Куплинской 
школы проводили экспериментальную работу по скрещиванию румынского образца кукурузы  
с куплинской для получения нового сорта кукурузы, сочетающей гигантский рост румынской 
кукурузы и скороспелость куплинской. В 1954/1955 учебном году гибридными формами кукуру-
зы было засеяно 2,5 га, а в 1955–1956 учебном году только в Каверинском районе — 85 га. (Сте-
нограмма областного съезда учителей Рязанской области. 19.08.1955 — 20.08. 1955 г. Л. 6). Ини-
циатива Куплинской школы была поддержана школами других районов области.  

На подшефном участке колхозного поля учащиеся Юштинской школы тоже выращивали 
кукурузу, часть которой шла на семена. В каникулярное время для выполнения постоянных ра-
бот был создан отряд из 25 учащихся, а для рыхления и массовой прополки привлекались все 
учащиеся, за которыми закреплялись определенные участки (Стенограмма областного съезда 
учителей Рязанской области. 19.08.1955 — 20.08.1955 г. Л. 54). 

Коллектив Юштинской средней школы выступил с инициативой, чтобы каждая школа име-
ла образцовый опытный пришкольный участок. В этой школе полное прохождение отдела ботани-
ки со всеми теоретическими и практическими занятиями обеспечивалось опытным участком, са-
дом, питомником, дендрарием, парниками; график работы был составлен таким образом, чтобы все 
учащиеся с 1 по 9 классы принимали участие в работе на пришкольном участке. Педагогическое 
руководство работой осуществляли учителя биологии, которые готовили задания для учащихся, 
распределяли опыты между ними и юннатами, фиксировали результаты опытнической работы  
и количество собранных с участка продуктов в специальном журнале. Урожай сельскохозяйствен-
ных культур на пришкольном участке собирался значительно больший, чем в соседнем колхозе 
(Стенограмма областного съезда учителей Рязанской области. 19.08.1955 — 20.08.1955 г. Л. 53). 

Так, на учебно-опытном участке школы учащимися под руководством педагогов было 
посажено 2000 плодовых деревьев. Профориентационная направленность трудовой подготовки  
и политехнического образования школы повлияла на выбор некоторыми выпускниками профес-
сии: в 1954 году из 63 десятиклассников 30 человек выбрали профессии сельскохозяйственной 
направленности. А за два последних года (1953–1954) из 1095 выпускников 650 человек остались 
на сельскохозяйственной работе (Стенограмма областного съезда учителей Рязанской области. 
19.08.1955 — 20.08.1955 г. Л. 35). 

Общественно полезный труд школьников на пришкольных участках способствовал не 
только решению учебных задач, но и оказанию помощи колхозам. Включаясь в общественно по-
лезный труд, учащиеся формировали такие качества, как трудолюбие, ответственность, дисци-
плинированность, умение работать в коллективе и команде, развитие творческого мышления, 
умение находить нестандартные решения поставленных задач. 

1955/1956 учебный год начинался в новых условиях, когда школы перешли на новые 
учебные планы, программы и учебники, в которых вопросы политехнического обучения и подго-
товки учащихся к практической деятельности в сельском хозяйстве и промышленности были 
первостепенными. Определились три направления: продолжение работы на пришкольных учеб-
но-опытных участках, в колхозах и занятиях по труду в мастерских. 

Учителя в отчетах отмечали, что знания, полученные школьниками на уроках при изуче-
нии теоретического материала, помогали им выполнять задания на школьном учебно-опытном 
участке или колхозном поле. Например, изучив по химии в 8 классе, как азотные удобрения вли-
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яют на увеличение зеленой массы растений, учащиеся на практике в первый период развития ку-
курузы подкармливали ее этими удобрениями (Материалы (отчеты, характеристики, справки) по 
производственному обучению в школах области. 16.09.1955–15.10.1959. Л. 85 об.) 

И наоборот, опыт практической работы способствовал более прочному усвоению учебно-
го материала по предметам. Так, в 9 классе одной из школ Ряжского района перед изучением те-
мы по физике «Тепловые двигатели» учителем была организована экскурсия на машинно-
тракторные станции (МТС) для изучения двигателя внутреннего сгорания; учащиеся ознакоми-
лись с принципом работы двигателя автомобиля, его устройством, работой дизельного трактора, 
с коробкой передач, принципом работы ременной и зубчатой передач (Материалы (отчеты, ха-
рактеристики, справки) по производственному обучению в школах области. 16.09.1955 — 
15.10.1959. Л. 89 об.). 

Учащиеся 8 класса другой школы Ряжского района в рамках практикума по основам сель-
ского хозяйства при изучении таких тем, как осенняя обработка почвы, удобрения, посев семян, 
уход за культурами, лучше воспринимали объясняемый учителем на уроке материал и усваивали 
его в процессе самостоятельной работы с учебником. Они научились в весенний и осенний перио-
ды обрабатывать почву, вносить удобрения, сеять семена, пропалывать сорняки, убирать урожай, 
работать на зерноочистительных машинах. Учащиеся 9 класса при изучении основ животноводства 
демонстрировали на учебных занятиях знания, которые они приобрели в ходе практической работы 
на ферме: как убирать помещения для коров, чистить коров, определять живой вес коровы, состав-
лять кормовой рацион для коров и т. п. (Материалы (отчеты, характеристики, справки) по произ-
водственному обучению в школах области. 16.09.1955 — 15.10.1959. Л. 84 об.). 

Для выполнения программы по труду в школах города и области открывались мастер-
ские, где проходили практические занятия учащихся 5–7 классов, которые осваивали столярное  
и слесарное дело. Во многих столярных и слесарных мастерских учащиеся изготавливали пред-
меты, необходимые школе: указки, подставки, скамейки, табуретки, рамки для картин, учебно-
наглядные пособия по физике, математике, черчению и др. (Отчет о состоянии преподавания 
практических занятий в школьных мастерских в семилетних и средних школах Рязанской обла-
сти за 1956–57 учебный год. Л. 3). 

Учащиеся 5–7 классов в школьных мастерских учились проводить разметку, пилить, 
строгать, сверлить и производить несложные работы по металлу. Вместе с тем необходимо отме-
тить, что далеко не все школьные мастерские имели необходимое оборудование, орудия труда. 
Частично эта проблема решалась путем передачи школам промышленными предприятиями спи-
санного оборудования. Однако даже при наличии такого оборудования школы не всегда могли 
организовать работу в мастерских. В докладной директора Нижне-Мальцевской средней школы 
А. К. Лобановой и. о. Каверинского РОНО т. Ярцеву отмечалось, что «в школе отведено помеще-
ние для мастерской, где размещены 2 товарных станка, которые силами учащихся под руковод-
ством токаря химического завода приведены в действие. Однако проводить занятия с учащимися 
5–6 классов нет возможности, так как нет инструментов и руководителя» (Материалы (отчеты, 
характеристики, справки) по производственному обучению в школах области. 16.09.1955 — 
15.10.1959. Л. 2). 

Отдельные учителя политехнического цикла готовили учащихся к практической деятель-
ности. Например, учитель средней школы № 22 г. Рязани подготовил и выпустил 66 учащихся  
с правами электромонтера; учитель Спасской средней школы № 1 И. П. Семенов — 14 учащихся 
с правами шоферов 3 класса и др. Наиболее удачно проводились практикумы в школах № 1, 2, 4, 
6, 7, 20, 22 г. Рязани, Скопинской СШ № 3, Ряжской СШ № 2, Ермишинской, Сапожсковской  
и ряда других (Отчет о состоянии преподавания практических занятий в школьных мастерских  
в семилетних и средних школах Рязанской области за 1956-57 учебный год. Л. 4, 5). 

Школы области и города в учебных целях использовали мастерские МТС, промышленных 
предприятий, школ механизации, технических и ремесленных училищ и мастерских соседних школ 
(№ 10, 13, 19, 22, 24 г. Рязани, Пичкиряевская средняя школа Сасовского района, Октябрьская сред-
няя школа Скопинского района и др.). Так, производственная практика учащихся 8 классов средней 
школы № 22 г. Рязани проходила на базе механического завода, где каждый ученик работал у станка 
под руководством мастера. А учащиеся 9 классов проходили курс автомобильного дела на базе авто-
мобильного училища с дальнейшим получением прав шофера 3 класса (Стенограмма областного 
съезда учителей Рязанской области. 19.08.1955 — 20.08.1955 г. Л. 37). 
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В решении задач политехнического образования большое значение имела кружковая дея-
тельность, развернувшаяся в школах города и области. К началу 1957/1958 учебного года в школах 
области функционировало 834 технических кружка: физико-технических, электротехнических, ра-
диотехнических, фотолюбителей, шоферов, трактористов, мотоциклистов, киномехаников, тока-
рей, слесарей, столяров, телефонистов, комбайнеров и др. Отмечается, что большинство кружков 
имели удовлетворительную базу и опытных руководителей (Отчет о состоянии преподавания прак-
тических занятий в школьных мастерских в семилетних и средних школах Рязанской области за 
1956-57 учебный год. Л. 6). 

Политехническое обучение продолжалась и в летнее время. С 1955 года для школьников со-
здавались летние трудовые лагеря, была организована летняя трудовая практика, которая не только 
решала задачи политехнического обучения, но и имела воспитательное значение: оздоровление 
школьников, развитие их физических сил, формирование трудолюбия, целеустремленности в дости-
жении поставленной цели, дисциплинированности, коллективизма и других важных качеств. Так,  
в Рязани с инициативой создания комсомольско-молодежного трудового лагеря выступил педагоги-
ческий коллектив средней школы № 22 г. Рязани. Школа заключила договор с колхозом, в котором  
в течение двух недель учащиеся двух параллельных классов проходили практику. Школьники разби-
вались на бригады и звенья и брали на себя обязательства по выполнению учебно-опытных заданий. 
Всего в Рязанской области в летний период был организован 31 лагерь (Материалы (отчеты, характе-
ристики, справки) по производственному обучению в школах области. 16.09.1955 — 15.10.1959. 
Л. 35). Такая форма производственной практики получила высокую оценку со стороны партийных, 
хозяйственных организаций и родителей учащихся. Бесспорно, что учащиеся оказывали ощутимую 
пользу колхозам и совхозам в сельскохозяйственных работах, знакомились с отраслями сельского 
хозяйства, приобретали агротехнические и зоотехнические знания и умения. 

Выводы и перспективы исследований. Таким образом, в исследуемый период политех-
низация общеобразовательной школы отвечала потребностям государства в подготовке кадров 
для промышленности и сельского хозяйства в связи с научно-техническим прогрессом. 

Идея политехнического образования находила отражение в содержании предметов поли-
технического цикла, работе учащихся в школьных мастерских, пришкольных учебно-опытных 
участках, сельскохозяйственном производительном труде в колхозах и совхозах. В ходе работы 
учащиеся приобретали политехнические знания, умения, трудовые навыки; создавались условия 
для профессионального самоопределения. 

Несмотря на определенные положительные результаты политехнической подготовки 
школьников, образовательные учреждения столкнулись с рядом проблем: слабая материальная 
база школ, отсутствие помещений для организации школьных мастерских, оборудования, ин-
струментов; необеспеченность школ учителями с необходимой политехнической подготовкой.  
К тому же введение новых предметов привело к перегрузке учебных планов. Дефицит учителей 
труда побуждал руководителей школ привлекать к этой работе людей с производства, которые не 
имели педагогического образования, или принимать на работу учителей политехнического цикла 
со слабой общеобразовательной подготовкой в объеме 3–4 классов; в целом очень немногие 
школьники выбирали профессии сельскохозяйственной направленности. 

В настоящее время трудовому воспитанию учащихся в школе уделяется особое внимание, 
ставится задача активного привлечения школьников к общественно полезному труду (О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», 2023). Поэтому осмыс-
ление опыта отечественной школы по трудовой и политехнической подготовке учащихся 1950-х го-
дов может иметь серьезное значение и для современной школы в решении поставленных задач. 

Проведенный анализ осуществления политехнизации школы и трудовой подготовки учащих-
ся позволяет сделать вывод, что такие формы, как работа в учебных школьных мастерских, приобре-
тение учащимися навыков пользования различными орудиями труда, летняя трудовая практика  
и т. п., являются востребованными и в современной школе. Они способствуют осознанию учащимися 
важности труда в жизни человека, воспитанию уважения к труду и людям труда, формированию 
привычки к труду, включенности в общественно полезную деятельность и выбору профессии. 

Перспективным направлением историко-педагогических исследований является изучение 
опыта политехнического образования, трудовой подготовки и производственной практики уча-
щихся школ в конце 1950-х — 1960-х годах, подготовки педагогических кадров в контексте но-
вых задач, которые стояли перед системой отечественного школьного образования. 
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Abstract. The article studies the problem of revising the trajectory of research and educational paradigm in 
the conditions of higher education from the position of interdisciplinary approach. Scientific interest in the study of 
the formation of modern educational space as a pedagogical problem is determined by the socio-economic need for  
a radical change in technological processes, which is research by economists. Considering the above, the author 
substantiates the necessity of integrating project and business components into the scientific and pedagogical system 
of universities, which will allow participants of the educational process to acquire valuable experience of interaction 
on the way to creating a unique research base. The author analyzes the regulatory and legal material that served as  
a basis for the formation of the concept of third-generation universities (Universities 3.0). The study examines the 
main development guidelines and practical experience of the leading higher education institutions of the country. The 
author seeks to trace the process of transition to innovative scientific and pedagogical practices through the creation of 
a unique research environment, which provides a wide range of self-development opportunities not only for the 
lecturers of higher education institutions, but also for the student community. This paper attempts to reveal the main 
contradictions on the way to solving the problem of transformation of research and educational environment of 
regional universities. The analysis of University 3.0 development programs has allowed us to draw practical 
conclusions regarding the possibilities of implementing this concept at the regional level. 
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Введение. В современных реалиях применение инновационных технологий в социально-

экономической сфере становится необходимым условием успеха. Компьютерное планирование, 
использование интернет-ресурсов как в производственных, так и в обучающих целях значитель-
но меняют деятельность рынков и предприятий. Несомненно, широкое применение высоких тех-
нологий имеет определенные результаты, начиная с разработки программ искусственного интел-
лекта и полностью автоматического управления современным оборудованием и заканчивая 
созданием принципиально новых рынков. Производство цифрового интеллектуального продукта 
как отдельной составляющей единого экономического пространства выступает в качестве пере-
ходного периода между исчезновением устаревших площадок и возникновением информацион-
ных платформ нового поколения «базирующихся на принципах распределенной экономики, то 
есть на глобальной сети горизонтальных связей между автономными институциональными субъ-
ектами» (Нариманова, 2019, с. 352). 

На фоне текущих социально-экономических изменений возникает острая необходимость 
выстраивания иного формата научной и образовательной основы в сферу получения профессио-
нальных знаний. Исследуя нормативно-правовую документацию и научные работы современных 
исследователей в области педагогической и экономической науки, мы сделали вывод о том, что 
рост уровня международной конкурентоспособности и, как следствие, повышение статуса уни-
верситетского сообщества, имеет прямую взаимосвязь с внедрением инновационных научно-
практических методов в области профессиональной подготовки в высших учебных заведениях 
всех уровней и выступает основой генерации идей будущих высокотехнологичных разработок.  

Цель исследования — выявить систему критериев, составляющих основу современной 
научно-исследовательской базы в системе университетов третьего поколения. 

Задачи исследования. Обосновать необходимость внедрения концепции инновационных 
методов исследования в структуру региональных вузов; выявить основные проблемы и противо-
речия процесса внедрения инновационных научно-образовательных подходов в системе универ-
ситетов третьего поколения на базе региональных высших учебных заведений.  

В качестве гипотезы исследования выступает предположение о том, что встраивание 
концептуальной составляющей Университетов 3.0 в структуру региональных вузов способно по-
высить эффективность их собственной исследовательской базы и сократить сроки поступления 
научных разработок на рынки и внедрения в соответствующие процессы. 

Методы исследования. В целях достижения поставленной цели были использованы обще-
научные методы: в качестве основы — анализ и синтез нормативно-правовой базы формирования 
концепции «Университетов третьего поколения 3.0» в контексте развития ведущих вузов; проведе-
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но сравнение и обобщение информационной составляющей выраженной в Указе Президента РФ от 
21.07.2020 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», ре-
шениях по итогам заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по модер-
низации экономики и инновационному развитию России от 20.06.2015 «О разработке и реализации 
Национальной технологической инициативы» и новейших научно-образовательных ориентиров 
ведущих вузов страны. 

Обсуждение основных результатов. В последние несколько лет в рамках выстраивания 
принципиально новых научно-образовательных траекторий ведутся дискуссии о создании инно-
вационных форм университетского пространства, к которым относятся университеты третьего 
поколения (Университеты 3.0). Данный формат высшего профессионального образования подра-
зумевает взаимовыгодное сосуществование академической, научно-исследовательской, предпри-
нимательской и инновационной составляющих. Д. А. Штыхно, Л. В. Константинова, Н. Н. Гаги-
ев, Е. А. Смирнова, О. Д. Никонова (2022), исследуя концептуальные различия в целях и задачах 
современных университетов, выделяют несколько типов. Это университет первого поколения 
(Университет 1.0), который осуществляет исключительно обучение и передачу знаний, обеспе-
чивая тем самым подготовку кадров. Тип университетов второго поколения (Университет 2.0) 
внедряет в рамки обучающей деятельности научно-исследовательский аспект, напрямую отвеча-
ющий запросам социально-экономических секторов. Университет третьего поколения (Универ-
ситет 3.0) выходит на новый уровень предоставления образовательных услуг, которые, наряду  
с классической образовательной и научно-исследовательской деятельностью, осуществляют мис-
сию коммерциализации знаний. Университеты данной категории направлены на развитие инно-
вационных технологий, отвечающих современным требованиям общества; координацию работы 
в рамках соблюдения прав на интеллектуальную собственность; создание новейших технологи-
ческих рынков. (Штыхно, Константинова, Гагиев [и др.], 2022, с. 30–38) Особое значение в рам-
ках развития пространства Университета 3.0, по мнению исследователей, необходимо уделять 
решению следующих актуальных задач: образовательной, научно-исследовательской, инноваци-
онной, которая направлена на коммерциализационный аспект исследовательской деятельности 
(Сурова, 2017). 

В контексте развития Университетов третьего поколения формируются высшие учебные 
заведения предпринимательской, инновационной и сетевой направленности, которые опираются 
на методики стратегического подхода, выстраивая вектор университетского сотрудничества. 
Усиление внимания к проблеме стратегической направленности вузов связано в первую очередь 
с тем, что именно этот вид сотрудничества дает возможность формировать научное и образова-
тельное партнерство на основе долгосрочных планов, включающих в себя все вышеперечислен-
ные направления (Федоткина, 2018). Исходя из гипотезы нашего исследования и опираясь на 
анализ научных работ современных исследователей, о необходимости интегрирования концепту-
альных элементов Университетов 3.0 в научно-образовательную среду региональных вузов, по-
средством выстраивания элементов научно-образовательных партнерских взаимосвязей, мы мо-
жем утверждать, что высшие учебные заведения имеют возможность стать неотъемлемой частью 
функционала технологического бизнес-партнерства и разработки новейших рынков применения 
инновационных разработок (Васецкая, 2019, с. 86–90).  

Перспективу для решения проблемы развития принципиально нового исследовательского 
подхода и внедрения современных методик в рамках региональных вузов открывает определение 
стратегий развития высших учебных заведений. В исследовании мы обратились к стратегическим 
целям и задачам развития университетского пространства. В связи с этим представляется весьма 
актуальным опыт ведущих российских вузов. Анализ содержания нормативно-правового матери-
ала и интернет-контента университетов-лидеров российского высшего образования позволил нам 
выделить ключевые направления на пути развития научно-образовательной и научно-
исследовательской базы университетов нового поколения и внедрения инновационной составля-
ющей в систему регионального университетского образовательного пространства. 

Ведущие вузы Российской Федерации — Высшая школа экономики, Московский госу-
дарственный университет имени М. В. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный уни-
верситет, Московский государственный институт международных отношений, Российская эко-
номическая академия имени Г. В. Плеханова и другие, основываясь на национальных целях  
и задачах развития государства, определили основные ориентиры. 
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В академической области представлены следующие ориентиры:  
 повышение качества российского высшего образования за счет высокотехнологичной 

трансформации образовательного процесса с применением цифровых платформ;  
 внедрение практико-ориентированных программ;  
 развитие сетевых форм взаимодействия региональных высших образовательных заве-

дений в рамках осуществления процесса академической мобильности как студентов, так и науч-
но-педагогических работников;  

 стимулирующая деятельность университетов в публикационной сфере и т. д. В каче-
стве примера может выступать создание двуязычных журналов “Journal of Digital Economy 
Research”, переводных англоязычных научных журналов “Russian Journal of World Politics and 
Law of Nations”; “Russian Journal of Cultural Studies and Communication” (МГИМО МИД России 
Научная политика и коммерциализация, 2022). 

Инновационная составляющая стратегически ориентированного подхода дальнейшего 
развития вузов направлена прежде всего на формирование предпринимательских качеств в сфере 
продвижения собственных разработок, как в науке, так и в технологическом секторе. С этой це-
лью будет использоваться потенциал научно-технических площадок. Например, «Территория 
развития университета» — проект, находящийся в разработке на базе Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета (Программа развития СПбГУ на 2021–2030 годы, 2020). 

В аспекте непрерывного обучения основной акцент сделан на развитие дополнительного 
профессионального образования, направленного в первую очередь на разработку программ  
и учебных дисциплин, способных отвечать запросам различных секторов экономики. Вместе  
с тем следует подчеркнуть, что актуальные на текущий момент программы повышения квалифи-
кации будут адаптированы к сегодняшним условиям рынка труда (Российский экономический 
университет имени Г. В. Плеханова. Программа развития университета на 2021–2030 годы, 2020).  

Кадровая основа стратегического развития вузов предполагает активную работу со сту-
денческой молодежью и должна прежде всего осуществляться в широком спектре направлений. 
Основой данного вида деятельности является формирование групп, включающих в себя не толь-
ко преподавательский состав и студентов, но и сотрудников практических лабораторий иннова-
ционных центров, созданных под эгидой вузов. Целью организации подобных групп является 
формирование научно-практического пространства, способного быстро реагировать на вызовы 
цифровой трансформации науки и образования (Московский государственный университет име-
ни М. В. Ломоносова. Научно-исследовательский вычислительный центр Проект программы раз-
вития до 2030 года, 2020).  

Исходя из задач нашего исследования о проблемах и противоречиях внедрения концепту-
альных составляющих университетов нового поколения в систему региональных вузов, нельзя не 
отметить, что на текущий момент предметом обсуждения становится подготовка педагогическо-
го персонала, способного интегрироваться в современные реалии цифрового взаимодействия 
субъектов научно-образовательного пространства, и это является первостепенной задачей. (Хай-
рулин, Водопьянова 2024). Прежде всего, это касается достаточного мотивационного уровня 
научно-педагогических работников, их общей заинтересованности и вовлеченности в исследова-
тельскую деятельность, готовности к самосовершенствованию, что обусловлено внутренними 
критериями личности педагога. Между тем, рассматривая мотивационную составляющую лич-
ностного роста, мы должны отметить, что именно данный элемент является наиболее зависимым 
от социально-экономических условий. 

Изучаемая проблема, в совокупности с поставленными целями укрепления конкуренто-
способности российского высшего образования, дает нам право утверждать, что существует 
необходимость развития программ обменов в рамках осуществления процесса академической 
мобильности. Ключевым фактором данного процесса является устойчивое развитие интеллекту-
ального и финансового потенциала, способного кардинально изменить исследовательскую и об-
разовательную траекторию развития университетов в долгосрочной перспективе (Byram, Dervin, 
2008). Академическая мобильность, как элемент стратегического взаимодействия вузов, занимает 
лидирующее место в аспекте непрерывного образования научно-педагогических работников. 
Важными компонентами данного процесса являются совместная исследовательская деятель-
ность, обмен знаниями и опытом между вузами-партнерами, создание совместных программ 
обучения. Все это значительно повышает уровень компетентности участников академического 
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обмена, таким образом актуализируя исследовательскую и методическую базу университетов. 
Наряду с вышеперечисленными видами научно-исследовательской деятельности в рамках про-
цесса академической мобильности, на базе разработки инновационных стратегических задач ши-
рокое применение находят организация и участие в научно-практических конференциях и семи-
нарах, создание научно-образовательных сообществ, принятие совместных инициатив по обмену 
техническими идеями и коллективными разработками (Федоткина, 2018).  

Постоянно изменяющиеся социально-экономические реалии в некоторым роде ограничи-
вают образовательное пространство в рамках осуществления стратегических партнерских отно-
шений в международном плане. Значительная часть программ академического обмена приоста-
новлена по политическим и экономическим мотивам, но это не означает, что исследовательское 
сотрудничество прекратило свое существование. К настоящему времени разработано достаточ-
ное количество цифровых образовательных и исследовательских платформ в целях осуществле-
ния академической и научной деятельности. Использование высоких технологий в образователь-
ном процессе предоставляет возможность рецензирования, рекомендаций и оценки навыков 
обучающихся. Цифровизация образовательного процесса обеспечит взаимовыгодное сосуще-
ствование программ и методик формального и неформального образования, предоставит вариан-
ты персонализации обучения посредством разработки индивидуального образовательного плана. 
Высокотехнологичные образовательные проекты предоставят научно-педагогическому составу 
вуза возможность интегрироваться в систему научно-исследовательских реалий, включающих 
разработку и размещение авторских обучающих курсов на платформах открытого цифрового до-
ступа, значительно упростят процесс освоения и подачи материала, повысят мотивацию учащих-
ся и сформируют новые подходы к образовательной траектории (Александрова, Феоктистова, 
Алексеева, 2022). 

Анализируя содержательный аспект нормативно-правовой документации ведущих вузов 
Российской Федерации, мы пришли к выводу о том, что, несмотря на научно-технические вызовы, 
повышение уровня международной образовательной конъюнктуры, внедрение инновационных ме-
тодов и инструментов в академическую и исследовательскую среду, ведущие университеты стара-
ются сохранить основы фундаментального образования. Вместе с тем следует подчеркнуть, что 
именно сосуществование традиционных форм обучения и прогрессивного подхода не только в об-
ласти исследования и внедрения новейших программ обучения, но и в создании научно-
технической базы позволило бы оперативно внедрять запатентованные разработки в производство, 
тем самым обозначив материальный стимул высшего образовательного учреждения. Это позволяет 
понять, что именно лицензирование и патентирование научно-практических проектов вузов явля-
ется коммерциализационным элементом структуры университета нового поколения (Кранзеева, 
2017). Придерживаясь данного положения, мы можем предположить, насколько важными стано-
вятся вопросы коллаборационной составляющей науки и производства.  

С учетом изложенного вполне оправданно считать, что ведущие университеты страны 
обладают высоким научно-исследовательским потенциалом. Подобный опыт научной и образо-
вательной деятельности нарабатывался не одно десятилетие, что позволило учебным заведениям 
выйти на международную образовательную платформу и получить доступ к приоритетным госу-
дарственным программам. Таким образом, можно констатировать, что образовательные заведе-
ния аналогичного уровня обладают возможностью выполнять функции образца инновационного 
университетского пространства (Прохоров, 2014).  

В ходе осуществления планов по модернизации исследовательской, образовательной  
и технологической инфраструктуры на базе региональных вузов, однако, возникают определен-
ные противоречия:  

 между генерацией идеи вузовского изобретения и актуальностью внедрения конечного 
продукта на рынок производства, так как многие проекты университетских центров остаются на 
этапе разработки ввиду отсутствия спроса; 

 между наличием концептуально новых научно-исследовательских наработок и отсут-
ствием надлежащего финансирования проектно-экспериментальной деятельности. 

Перспективу в вопросе преодоления вышеперечисленных противоречий открывает уча-
стие в проектах Национальной технологической инициативы (НТИ), которая нацелена на форми-
рование инновационного развития и модернизацию экономического и социального сектора Рос-
сийской Федерации. Теоретический анализ нормативно-правового контента позволяет отметить, 
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что НТИ, как проект инновационного развития государства, предполагает меры поддержки 
участников: финансирование проектных разработок, выбранных в результате проведения кон-
курсного отбора; содействие в поиске заказчиков и преодолении административных барьеров; 
поддержка в сфере стандартизации и запуска в производство. В рамках технологической инициа-
тивы создается сеть инженерно-образовательных консорциумов на базе научных организаций  
и университетов и, как следствие, уделяется особое внимание подготовке будущих специалистов 
(О разработке и реализации Национальной технологической инициативы (НТИ), 2015).  

Другим возможным вариантом выхода из сложившейся ситуации может стать формирование 
и дальнейшее финансирование прямого заказа от государства или частных корпораций. Учитывая 
вышеизложенное, стоит выделить пример совместного проекта Московского государственного тех-
нического университета имени Н. Э. Баумана и ведущих корпораций РФ, таких как Росатом, Роскос-
мос и Ростех — Bauman DeepTech. Основной целью подобного сотрудничества науки и инженерии 
является создание уникальных материалов и технологий, которые могут найти применение в различ-
ных областях, включая медицину, науку и промышленность (МГТУ им. Н. Э. Баумана. Bauman 
DeepTech: итоги работы в 2023 году). Программы подобного уровня и направленности нацелены на 
разработку инновационных продуктов и скорейшего их внедрения в производство ввиду вовлечения 
конкретных заказчиков (МГТУ им. Н. Э. Баумана. Наука и университеты, 2023). 

Изучая содержательную основу университетов нового поколения и их участие в создании 
интеллектуального продукта, мы приходим к выводу о необходимости встраивания региональ-
ных вузов в инновационную исследовательскую систему. Фактически университетское сообще-
ство во все времена представляло собой основу знаний в регионе, и оно оказывает ключевое вли-
яние на процессы инновационного взаимодействия (Суханова, 2015). Ключевую роль в текущем 
процессе играет кластерный подход, где основным катализатором является Университет. Имея  
в основе огромный синергетический потенциал, данное направление предоставляет огромные 
возможности взаимодействия науки, образования и бизнеса (Брылина, 2019). Университетская 
инициативная составляющая кластерного подхода играет существенную роль на региональном 
уровне. В процессе исследования и разработки интеллектуального продукта возникают идеи но-
вых проектов, способных принести не только моральное, но и материальное вознаграждение. 
Одним из уникальных кластерных проектов является Дальневосточный федеральный универси-
тет (ДВФУ). Фундаментальным элементом университета служит взаимодействие исследователь-
ской и предпринимательской модели вуза, в совокупности с международным сотрудничеством, 
что позволяет значительно повысить уровень образовательной конкурентоспособности. Важным 
свидетельством преимущества создания подобных образовательных кластеров является развитие 
местного сектора экономики. Таковыми выступают: 

 совместные проекты Российской Федерации и Азиатско-Тихоокеанского региона  
в сфере экономики, образования, культуры и технологий. В данном случае подразумевается ор-
ганизация центров изучения русского языка, разработка и внедрение программ обучения широ-
кого спектра востребованных специальностей и развитие межкультурного взаимодействия; 

 создание индустриальной инфраструктуры наносистем и нанотехнологий в области 
медицины, физики, химии и др.;  

 исследование недр Мирового океана и разработка естественных ресурсов океаническо-
го пространства (Третьяк, 2015).  

Все вышеперечисленные преимущества работы кластерной системы не смогли бы прине-
сти достойного результата без прямого финансирования не только государства, но и крупных 
корпораций, задействованных в совместных проектах Университета (Сбербанк, РусГидро, Газ-
пром, Роснефть). 

Выводы. Результаты проведенного нами анализа позволяют сделать некоторые частные 
выводы, представляющие интерес для исследования.  

В научной литературе широко обсуждается необходимость внедрения инновационных 
подходов в систему научно-исследовательской и образовательной деятельности в рамках универ-
ситетского образования.  

Помимо классических элементов присущих фундаментальному высшему образованию, 
важной компонентой становится инновационная составляющая, направленная на коммерциали-
зацию знаний и регулирование прав на интеллектуальную собственность. Деятельность регио-
нальных университетов в данной области служит наглядным примером.  
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Развитие исследовательской, образовательной и коммерческой базы университетов треть-
его поколения на региональном уровне позволит высшим образовательным учреждениям повы-
сить уровень конкурентоспособности в научно-технической сфере и создать собственную уни-
кальную исследовательскую базу. 

Использование методик стратегического партнерства в рамках совместной академической 
и научной деятельности будет являться одним из способов разрешения противоречия в части ге-
нерации идей и востребованности новых разработок, где перспективу открывают возможности 
дополнительного профессионального образования педагогов в сфере маркетинга и предпринима-
тельства, а также управления проектной деятельностью. Осведомленность о финансовой состав-
ляющей национальных проектов позволит педагогическому составу принимать активное участие 
в исследовательской деятельности. Прямое участие компаний и фондов в создании спроса на но-
вые технологии и, как следствие, их эффективное вовлечение в проекты позволит региональным 
вузам приобрести уверенность в том, что их разработки принесут как успешное практическое 
применение, так и доход, который в дальнейшем инвестируется в долгосрочные академические  
и исследовательские перспективы. 

В результате изучения был получен материал, анализ которого позволил заключить, что 
идея реформирования научной и образовательной парадигмы поддерживается современными ис-
следователями с учетом того, что они обсуждают необходимость изменения стратегических под-
ходов. Тем не менее считаем, что более детальное изучение всех сторон процесса встраивания 
инновационной модели университетского пространства в научно-исследовательское поле позво-
лит нам более разумно распределять интеллектуальные и финансовые ресурсы, учитывая интере-
сы вузов всех уровней. 
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Аннотация. Применение цифровых технологий в учебной деятельности по предмету «Служебно-

прикладная физическая подготовка» (далее — «СПФП») разъясняется их возрастающей ролью и значимо-
стью в современном образовании. Использование цифровых средств обучения и мультимедийных техноло-
гий на практических занятиях по данному предмету позволяет существенно улучшить уровень исполни-
тельского мастерства и практических навыков обучающихся. 

Авторами раскрыты содержание и сущность технологии искусственного интеллекта, реализующие 
свои возможности на базе технологии компьютерного зрения. Сущность технологии компьютерного зре-
ния заключается в том, что технологии искусственного интеллекта позволяют «захватывать» движения 
человека без использования маркеров на его теле. Специальные алгоритмы анализируют видео с камеры  
и распознают пространственные перемещения человека. 

В качестве объекта научно-педагогического исследования выступает комплексный образователь-
ный процесс, реализуемый в рамках учебной дисциплины «СПФП».  

Специфика рассматриваемого объекта изыскания заключается в его многогранности и междисци-
плинарном характере, что обусловлено интеграцией физической культуры, педагогической науки и специ-
альной профессиональной подготовки курсантов и слушателей образовательной системе МВД России.  

Предметом данного исследования выступают возможности применения технологий искусственно-
го интеллекта и компьютерного зрения для повышения эффективности обучения по дисциплине «СПФП» 
путем визуализации техники выполнения упражнений и боевых приемов борьбы, объективной оценки ре-
зультатов и моделирования реальных ситуаций. 

Данная работа обладает существенной научной новизной, поскольку впервые в отечественной 
практике подготовки кадров для правоохранительных органов рассматривается возможность интеграции 
передовых технологий компьютерного зрения в образовательный процесс по дисциплине «СПФП». 

Использование инновационных цифровых решений на основе компьютерного зрения для визуализации 
техники выполнения упражнений, автоматизированной оценки практических навыков обучающихся и модели-
рования реальных ситуационных сценариев является уникальным научно-методическим подходом, не полу-
чившим должного освещения в предшествующих исследованиях в данной предметной области. 

В рамках проведенного исследования был осуществлен всесторонний системный анализ существую-
щего программного обеспечения, функционирующего на основе компьютерного зрения. Анализ позволил 
определить перспективные возможности интеграции этого программного обеспечения в образовательный  
__________________________ 
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процесс по рассматриваемой дисциплине, а также определить наиболее релевантное и интегрируемое в обра-
зовательный процесс программное обеспечение, представляющего практическую значимость проводимого 
авторами исследования. 

 
Ключевые слова: цифровые технологии, искусственный интеллект, наглядность, упражнения, об-

разовательный процесс, физическая подготовка, программы, компьютерное зрение. 
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Abstract. The use of digital technologies in training activities in the discipline “Applied Physical 
Training” (hereinafter — “APT”) is explained by the increasing role of DT and their importance in modern 
education. The use of digital learning tools and multimedia technologies in practical classes in this subject allows 
to significantly improve the level of performance and practical skills of students. 

The authors describe the content and essence of artificial intelligence technology, realizing its capabilities 
on the basis of computer vision (CV). The essence of the computer vision technology is that artificial intelligence 
technology allows to “capture” human movements without using markers on the performer’s body. Special 
algorithms analyze the video from the camera and recognize the spatial movements of a person. 

As the object of scientific and pedagogical research is a complex educational process realized in the 
framework of the academic discipline of “Applied Physical Training.” 

The specifics of the considered research object lies in its multifaceted and interdisciplinary nature, which 
is due to the integration of physical culture, pedagogy and special professional training of cadets and students in 
the educational system of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 

The subject of this study is the possibilities of using AI and CV technologies to improve the effectiveness 
of training in the discipline of “APT” by visualizing the technique of exercises and wrestling techniques, objective 
evaluation of results and simulation of real situations. 

This work has a significant scientific novelty in Russian research, as it considers practices of personnel 
training for law enforcement agencies with the possibility of integrating advanced computer vision technologies 
into the educational process in the discipline “APT”. 

The use of innovative digital CV-based solutions for visualization of the performance of exercise techniques, 
automated assessment of practical skills, trainees and simulation of real-life situational scenarios is a unique scientific 
and methodological approach that has not been adequately addressed in previous research in this subject area. 

Within the framework of the conducted research a comprehensive systematic analysis of the existing CV-based 
software was carried out. The analysis made it possible to identify promising opportunities for the integration of this 
software into the educational process in the discipline under consideration, as well as to determine the most relevant 
software for integration in the educational process, representing the practical significance of the research conducted. 
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Введение. В современном мире цифровые технологии с каждым годом все активнее 

внедряются в нашу повседневную жизнь и уже заняли свое особое место практически во всех 
ключевых сферах деятельности человека. В соответствии с Указом Президента Российской  
Федерации № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на  
2017–2030 годы» нужно внедрять и разрабатывать цифровые технологии во всех сферах соци-
альной жизнедеятельности. Процесс образования также с каждым годом совершенствуется за 
счет внедрения в него инновационных технологий, что позволяет обучающимся лучше освоить 
необходимый материал по различным дисциплинам. 

Одним из наиболее актуальных направлений развития цифровых технологий в образова-
тельной деятельности, по нашему мнению, является интеграция технологии искусственного ин-
теллекта, функционирующего на базе технологии компьютерного зрения, в учебный процесс по 
практико-ориентированной дисциплине «СПФП». 

Необходимо указать, что Приказ МВД России от 2 февраля 2024 года № 44 «Об утвер-
ждении Порядка организации подготовки кадров для замещения должностей в органах внутрен-
них дел Российской Федерации» относится к одним из ключевых нормативных актов, отвечаю-
щих за стандарты подготовки сотрудников правоохранительных органов, и не содержит 
наглядных материалов. Они могли бы существенно облегчить обучение и помочь как курсантам 
и слушателям образовательных организациях системы МВД России, так и действующим сотруд-
никам в освоении навыков физической подготовки и боевых приемов борьбы. 

Отсутствие наглядности порождает ряд проблем:  
1) нечеткое понимание техники выполнения упражнений и приемов. Текстовое описание, 

даже самое подробное, не может заменить визуальную демонстрацию. Отсутствие видеоматери-
алов, интерактивных схем, анимации и 3D-моделей затрудняет для обучающихся понимание ню-
ансов техники выполнения упражнений; 

2) разночтения в интерпретации описания. Каждый преподаватель, опираясь на собствен-
ный опыт и понимание текста, может по-разному трактовать описание того или иного упражне-
ния или боевого приема. Следствием этого становится неоднозначность в оценке выполнения 
заданий и затрудняет объективное сравнение результатов обучения; 

3) неправомерные действия сотрудников. Недостаток наглядных материалов может при-
вести к неправильному освоению приемов самообороны, что впоследствии приведет к неправо-
мерному применению сотрудниками правоохранительных органов боевых приемов борьбы  
в практических обстановках. 

По нашему мнению, введение в учебный процесс информационных технологий, осна-
щенных технологией компьютерного зрения, способно решить выявленные проблемы и значи-
тельно повысить эффективность обучения. 

Происходит визуализация техники. Видеоматериалы, 3D-модели и интерактивные схемы, 
демонстрирующие правильную технику выполнения упражнений и боевых приемов, позволят 
обучающимся получить наглядное представление о правильном движении и более эффективно 
освоить необходимые навыки. Анализ видеозаписи выполнения упражнений специальными про-
граммами с функцией компьютерного зрения позволяет объективно оценить технику выполнения 
упражнений и боевых приемов. Это исключит влияние субъективного фактора и позволит со-
здать единый стандарт оценки для всех обучающихся. Моделирование реальных ситуаций также 
важно. Интерактивные программы с возможностью моделирования реальных ситуаций позволят 
обучающимся отработать практические навыки применения боевых приемов в безопасной среде. 
Кроме того, специальные программы могут создать высокий уровень подготовки курсантов во 
время, отведенное для самоподготовки, без вовлечения преподавателя. Таким образом, оптими-
зируется процесс подготовки курсантов и рационально используется отведенное учебное время 
для самоподготовки. 
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Использование цифровых технологий в образовательной среде подготовки курсантов к слу-
жебно-оперативной деятельности повысит возможности формулирования учебных задач и контроля 
процесса их решения, так как с использованием данных средств можно создавать и исследовать мо-
дели различных ситуаций и явлений, максимально приближенных к реальной службе. 

Применение цифровых технологий, в частности программных решений, оснащенных на 
базе инновационных решений компьютерного зрения, в процессе освоения учебного предмета 
«СПФП» открывает значительные возможности для преодоления выявленных проблемных ас-
пектов в организации образовательного процесса. 

Внедрение таких инновационных программных средств, основанных на технологиях 
компьютерного зрения, позволит существенно повысить эффективность практической подготов-
ки обучающихся. Возможности визуализации техники выполнения упражнений и приемов, авто-
матизированной объективной оценки результатов, а также моделирования ситуационных сцена-
риев создают положительные условия для совершенствования профессиональных компетенций  
в рамках изучаемой дисциплины. Процесс организации самостоятельной работы курсантов при 
изучении, отработке и закреплении техники освоения боевых приемов повысит уровень профес-
сиональной подготовки. 

Комплексное использование цифровых технологий компьютерного зрения с традиционны-
ми методами обучения в процессе обучения двигательным действиям позволит существенно повы-
сить его эффективность, обеспечивая наглядность, объективность и практико-ориентированность 
подготовки будущих специалистов. 

Цель исследования заключается во всестороннем исследовании сущности технологии ис-
кусственного интеллекта и технологии компьютерного зрения, а также возможности практиче-
ского применения рассматриваемых авторами технологий в образовательном процессе по дисци-
плине «СПФП». 

В качестве гипотезы исследования выступили предположения о том, что использование 
возможностей искусственного интеллекта, реализующихся на базе технологии компьютерного 
зрения, позволит положительно повлиять на эффективность учебного процесса в рамках учебной 
дисциплины «СПФП» и подготовке квалифицированных и компетентных кадров, что, как след-
ствие, позволит обучающимся сформировать необходимые при реализации их практической дея-
тельности знания, умения и навыки. 

Методы исследования. В рамках нашего исследования мы использовали комплексный 
подход, включающий ряд взаимодополняющих методов. Фундаментальной основой послужил 
критический анализ научно-методических источников (Коберман, Поляков, Манько, Орешников, 
2021; Чмыхало, Коробейникова, 2021; Rosandich, 2011), посвященных инновационным подходам 
к совершенствованию физической подготовки, спорту и интеграции цифровых технологий  
в практико-ориентированное обучение.  

Особое внимание было уделено углубленному изучению новейших программных разра-
боток, функционирующих на базе искусственного интеллекта с применением алгоритмов ком-
пьютерного зрения. 

Обсуждение основных результатов. Методологическую базу исследования составили 
научные труды отечественных ученых, исследовавших использование информационных техно-
логий в образовательной деятельности (Габибов, 2020; Демченская, Родионова, Ситникова, 2018; 
Пашнин, 2019; Хахалева, Болотников, 2019; Бойкова, 2017; Коберман, Поляков, Манько, Ореш-
ников, 2021; Иванова, 2021; Ардашкин, Суровцев, 2019; Иванова, Фомина, Черваков, 2022;  
Ардашкин, 2018; Чмыхало, Коробейникова, 2021; Дармокрик, Малюков, Колесников, 2018;  
Атаманчук, 2013), а также ряда зарубежных авторов (Dong, Li, Zhang, 2020; Rosandich, 2011), 
(Ramesh, 2022; Iortimah, Tyoakaa, 2020; Сhen, Li, Wang, 2012). Кроме того, по исследуемому 
направлению авторами были изучены следующие информационные источники: «Спорт высоких 
инноваций. ТОП-10 лучших примеров объединения спорта и технологий», «До нас никто не рас-
познавал движения спортсменов». 

Первым программным обеспечением, на которое мы обратили внимание, является цифро-
вой сервис “Kaia”. 

“Kaia” — программа, которая, используя камеру смартфона или компьютера, отслеживает 
движения человека и сравнивает их с идеальным шаблоном, заложенным в ее алгоритмы. Ис-
пользуя 16-балльную систему, “Kaia” анализирует качество выполнения упражнений, учитывает 
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положение и углы наклона конечностей и суставов. Благодаря возможностям искусственного ин-
теллекта, функционирующим на технологии компьютерного зрения, “Kaia” может оценивать 
правильность исполнения разнообразных упражнений: сгибание и разгибание рук в упоре лежа 
(отжимания); сгибания и разгибания рук в висе на перекладине (подтягивания); наклоны туло-
вища из положения лежа на спине (пресс) и многих других. 

Преимуществами “Kaia” являются доступность («Kaia» не требует приобретения допол-
нительного оборудования, функционирует с помощью смартфона или компьютера), и индивиду-
альный подход (способен подбирать рекомендации применительно к каждому пользователю). 

Данное программное обеспечение, функционируя на основе технологии компьютерного 
зрения, способно считывать двигательные движения обучающегося или экзаменуемого, сравнивая 
их с заранее запрограммированным идеальным вариантом выполнения того или иного двигатель-
ного действия, давая при этом заключение о правильности или неправильности его выполнения. 

“Fittonik” — еще один цифровой продукт, разработанный компанией Synesis. Программа 
использует технологии искусственного интеллекта и камеру смартфона для подсчета повторений 
упражнений, выявления ошибок в технике и предоставления рекомендаций по ее улучшению. 

Искусственный интеллект, основанный на технологии компьютерного зрения “Fittonik”, 
обучен профессиональными инструкторами, что обеспечивает точность анализа движений. Раз-
работанное программное приложение, интегрированное с видеокамерой, обеспечивает фиксацию 
и отслеживание положения тела обучающегося с высокой точностью, не превышающей 1 дюйм 
(2,5 см), при этом задержка в обработке данных составляет менее 100 миллисекунд. 

Преимуществами “Fittonik” являются высокая точность (приложение обеспечивает очень 
точное отслеживание движений благодаря высококачественному искусственному интеллекту и со-
временным технологиям обработки изображений) и реальные рекомендации (предоставляет кон-
кретные советы по улучшению техники, основанные на анализе реальных движений пользователя). 

Таким образом, цифровой продукт “Fittonik”, реализующий свои возможности за счет 
технологии компьютерного зрения, способен не только считывать движения человека, определяя 
правильность их выполнения, но и давать индивидуальные советы каждому пользователю по 
улучшению техники выполнения различных упражнений. 

Еще одной интересной разработкой в этой сфере является программное обеспечение 
“CHILL”, основанное на технологии компьютерного зрения. Благодаря этой технологии прило-
жение умеет распознавать двигательные действия человека при помощи камер смартфона или 
компьютера, делая анализ 32 суставов и контролируя все базовые движения онлайн с высокой 
степенью точности. 

Приложение анализирует движения пользователя и сравнивает их с запрограммирован-
ным образцом. Посредством использования программного приложения, интегрированного с тех-
нологиями компьютерного зрения, обучающийся получает незамедлительную обратную связь 
относительно точности выполнения им различных упражнений и двигательных действий в рам-
ках дисциплины «СПФП». 

Реализованная в программном решении функция мгновенного отображения результатов 
анализа выполняемых обучающимся движений позволяет ему оперативно оценить соответствие 
техники своих практических действий эталонным образцам. Это способствует формированию  
у обучающихся объективного представления о качестве освоения учебного материала, выявле-
нию и своевременному устранению допускаемых ошибок. 

Таким образом, технологии компьютерного зрения, интегрированные в учебный про-
цесс, обеспечивают обучающимся возможность получения незамедлительной обратной связи, 
что позволяет максимально эффективно скорректировать технику и избежать ошибок, которые 
могут не только привести к травмам, но и повлиять на оценку обучающегося при сдаче кон-
трольных экзаменов. 

Преимуществами “CHILL” являются доступность (приложение доступно на смартфонах  
и компьютерах, что делает его удобным для широкой аудитории) и точность (благодаря цифро-
вой технологии компьютерного зрения приложение обеспечивает высокую точность анализа 
движений), индивидуальный подход к каждому обучающемуся. 

Данное программное обеспечение также способно анализировать функциональные дви-
жения человека, давать индивидуальные советы по улучшению техники, что может способство-
вать эффективности образовательного процесса обучающихся. 
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Следующим перспективным программным обеспечением является “TheMiror”, которое 
представляет собой зеркало со встроенными камерами и динамиками. “TheMiror” — это не про-
сто зеркало, а умное устройство, функционирующее на базе искусственного интеллекта, вклю-
чающего технологии компьютерного зрения. 

В ходе практической тренировки обучающийся получает возможность визуализировать не 
только собственное выполнение упражнений, но и видеозапись демонстрации правильной техники 
их исполнения тренером. Данная функциональная возможность программного обеспечения, осно-
ванного на технологиях компьютерного зрения, реализуется посредством зеркального отображения 
изображений. Камеры “TheMiror” отслеживают движения пользователя и сравнивают их с движе-
ниями тренера на видео. Система оценивает правильность выполнения упражнений и дает пользо-
вателю немедленную обратную связь. Преимуществами “TheMiror” стали интерактивный подход 
(тренировки с этой программой более занимательны, способны концентрировать внимание обуча-
ющегося, постоянно поддерживая его заинтересованность в образовательном процессе), персо-
нальное обучение (пользователь получает индивидуальную обратную связь от системы, которая 
отслеживает технику выполнения упражнений). 

Несмотря на явные преимущества, программный комплекс “TheMiror” обладает рядом 
существенных недостатков, которые необходимо учитывать при его интеграции в образователь-
ный процесс: 1) экономический аспект (внедрение рассматриваемого технологического оборудо-
вания сопряжено со значительными финансовыми затратами, что обусловлено высокой стоимо-
стью аппаратной части и программного обеспечения) 2) пространственные требования 
(эффективное функционирование системы предполагает наличие специально оборудованного 
помещения с достаточной площадью для размещения всех компонентов комплекса, что может 
представлять определенные трудности в условиях ограниченного аудиторного фонда образова-
тельных учреждений). 

Таким образом, программное обеспечение “TheMiror” имеет ряд преимуществ и недо-
статков. Данная интерактивная программа способна привлечь внимание обучающихся в образо-
вательном процессе, помочь им усовершенствовать технику исполнения различных двигатель-
ных действий. 

По нашему мнению, особого рассмотрения заслуживает программный сервис “BD-sport”, 
который осуществляет автоматизированное распознавание и анализ спортивных элементов  
и двигательных действий с использованием технологий компьютерного зрения. Эта технология 
предлагает инновационный подход к обучению, позволяя значительно повысить эффективность 
тренировочного процесса. 

В основе “BD-sport” лежит технология захвата движения, которая реализуется с помощью 
IP-видеокамер. Захват и фиксация двигательных движений человека происходит в несколько эта-
пов: 1) формирование 3D-картинки движений (IP-камеры фиксируют движения пользователя, 
создавая трехмерное изображение его действий), 2) создание виртуальной модели человека  
(алгоритм захвата движения обрабатывает полученные видеоданные, создает виртуальную мо-
дель пользователя, отображает его перемещения в пространстве), 3) сравнение с идеальной моде-
лью (полученная информация передается в базу данных, где хранится биомеханическая модель 
идеального выполнения спортивного элемента). 

Программное обеспечение сравнивает действия пользователя с этой моделью, и, если вы-
являет соответствие, фиксирует успешное выполнение элемента. 

Система “BD-sport” состоит из следующих компонентов: 1) четыре IP-камеры (камеры 
располагаются в помещении так, чтобы они могли охватывать пользователя во весь рост, при 
этом ракурс не имеет значения, поскольку камеры расположены равномерно); 2) веб-сервис  
(на нем отображается итоговая аналитика тренировки, включая информацию о выполненных 
элементах, ошибках и динамике прогресса). 

Преимуществами “BD-sport” являются 1) бесконтактный захват движений (отсутствие 
датчиков, которые надо крепить к телу, делает систему “BD-sport” более удобной и практичной 
для использования), 2) автоматизация анализа (система “BD-sport” автоматически анализирует 
выполненные элементы), 3) точность и объективность (алгоритм захвата движения обеспечивает 
высокую точность анализа, исключая субъективность оценки тренера) 4) наглядность (визуали-
зация данных на веб-сервисе позволяет спортсмену наглядно видеть свои ошибки и прогресс). 
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Сравнительный анализ наиболее релевантных характеристик рассмотренных авторами 
программ, функционирующих на основе компьютерного зрения, представлен в виде таблицы. 

 
Таблица 

 
Сравнительный анализ программного обеспечения,  
основанного на технологии компьютерного зрения 

 
Характеристики TheMiror Chill Kaia BD-Sport Fittonic 

Стоимость  
программы 

Примерно 1,395$  
+ 39$/месяц 

Бесплатное 
Примерно 
30$/месяц 

Примерно 1000$ 
+ разработка 
алгоритма 

Бесплатное 

Техническое  
обеспечение 

Интегрированный 
экран, совмещаю-
щий в себе видео-
камеры и динамики 

Мобильное 
устройство 

Мобильное 
устройство 

Четыре сетевые 
видеокамеры  

и веб-платформа 

Мобильное 
устройство 

Практическое  
использование 

При реализации 
обучающимся 
практических 
упражнений 

При реализации 
обучающимся 
практических 
упражнений 

При реализации 
обучающимся 
практических 
упражнений 

При реализации 
обучающимся 
практических 
упражнений  

и боевых прие-
мов борьбы 

При реализации 
обучающимся 
практических 
упражнений 

Способствует  
эффективности 
учебного  
процесса 

Умеренное Умеренное Умеренное Значительное Умеренное 

 
Выводы и перспективы исследований. Проведенный анализ рассматриваемого автора-

ми программного обеспечения позволяет сделать вывод о том, что для образовательного процес-
са наиболее подходящим является сервис “BD-sport”, осуществляющий автоматическое распо-
знавание спортивных элементов. Он представляет собой комбинацию точности, объективности  
и доступности, что делает его действенным инструментом для повышения эффективности обра-
зовательного процесса в рамках дисциплины «СПФП». Приложение способно оценить действия 
спортсмена без закрепленных на нем датчиков, используя данные о биомеханических моделях.  
В сервисе используются 4 камеры, которые контролируют движения курсантов во время выпол-
нения боевых приемов. После считки полученных данных они обрабатываются с помощью про-
граммы, которая посредством алгоритма запрограммированных действий распознает двигатель-
ные действия боевого приема или спортивного элемента и фиксирует точность их выполнения 
без участия преподавателя. 

Использование в процессе обучения программного обеспечения, функционирующего на 
основе искусственного интеллекта с возможностями компьютерного зрения, имеет ряд преиму-
ществ: 1) повышение эффективности освоения учебного во время самостоятельной подготовки 
(обучающиеся получают более четкое представление о технике выполнения упражнений, что 
способствует более быстрому и качественному освоению необходимых навыков); 2) объектив-
ность оценки (использование компьютерного зрения исключает субъективный фактор при оце-
нивании, что делает процесс более справедливым и прозрачным); 3) улучшение качества подго-
товки обучающихся (обучение с использованием информационных технологий способствует 
более глубокому пониманию и освоению техники боевых приемов, что повышает готовность 
обучающихся к выполнению служебных обязанностей и снижает риск неправомерных действий 
в дальнейшей практической деятельности). 

Внедрение рассмотренных авторами информационных технологий в процесс обучения по 
дисциплине «СПФП» обусловлено не только преодолением указанных при проведении исследо-
вания проблемных вопросов, но и повышением эффективности учебного процесса, что, как след-
ствие, позволит существенно улучшить уровень исполнительского мастерства и практических 
навыков обучающихся, а это, в свою очередь, будет способствовать подготовке более квалифи-
цированных и компетентных сотрудников правоохранительных органов. 
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Аннотация. Представлена концептуализация ведущей идеи, подходов, принципов и содержания курса 

семьеведческой направленности, разработанная в рамках выполнения государственного задания Министерства 
просвещения Российской Федерации по проекту «Разработка курса “Семьеведение”» для проведения занятий, 
направленных на формирование у обучающихся ценностного отношения к семье и браку (для общеобразова-
тельных организаций и организаций системы среднего профессионального образования». В процессе разработ-
ки курса семьеведческой направленности акцент сделан на опыте работы и семьях воспитанников как источни-
ках формирования определенных моделей поведения молодых людей и образе желаемого будущего. С учетом 
данного акцента курс назван «Моя семья», что позволяет установить преемственность жизненных планов вос-
питанников относительно собственного будущего с ценностными ориентирами курса внеурочной деятельности. 
Научная значимость исследования заключается в обосновании преемственности семейного и общественного 
воспитания в вопросах приобщения подрастающего поколения к ценностям семьи, что на уровне ведущей идеи 
реализовано посредством формирования ценностного отношения к институту семьи и брака на основе гармони-
зации общественного и семейного укладов, а также уклада образовательной организации. 

Исходные основания аксиологического, системно-деятельностного и междисциплинарного подхо-
дов позволяют интегрировать содержание курса «Моя семья» в образовательную программу, согласовать 
планируемые результаты с целевыми ориентирами федеральных образовательных программ, а также спро-
ектировать организацию воспитательной работы в контексте целей воспитания. 

На основе анализа научно-методической разработанности и практической реализации курсов семье-
ведческой направленности, данных мониторинга ценностных ориентаций подростков и молодежи сформули-
рована проблема исследования, которая заключается в поиске путей приобщения подрастающего поколения 
к ценностям семьи и брака в условиях внеурочной деятельности. В связи с этим за основу взято предположе-
ние о том, что при разработке концепции курса внеурочной деятельности необходимо определить исходные 
позиции, учитывающие междисциплинарный характер знаний о семье, что требует поиска подходов к струк-
турированию содержания курса; доминанту личностных достижений воспитанников в процессе и по резуль-
татам освоения курса, что требует отбора технологий реализации курса; учет возможностей педагогов, запро-
сов семей воспитанников и потребностей обучающихся, что требует гармонизации укладов на основе 
ценностных ориентаций участников образовательных отношений и существующего опыта подготовки под-
растающего поколения к созданию семьи. 

Концепция курса «Моя семья» создает основу для разработки учебно-методического обеспечения 
курса и организации воспитательной работы по приобщению подрастающего поколения к традиционным 
ценностям семьи и брака. 

 
Ключевые слова: семья, образование, традиционные духовно-нравственные ценности, воспитание 

подрастающего поколения, курс внеурочной деятельности, концепция, аксиологически подход, системно-
деятельностный подход, междисциплинарный подход, содержание воспитательных программ, целевые 
ориентиры воспитания 

                                                 
1 Результаты, изложенные в статье, получены в рамках государственного задания Министерства просвещения 

Российской Федерации по проекту «Разработка курса “Семьеведение” для проведения занятий, направленных на фор-
мирование у обучающихся ценностного отношения к семье и браку (для общеобразовательных организаций и органи-
заций системы среднего профессионального образования)» 1023120700018-9-5.3.1. Номер для публикаций -2024-0002. 
__________________________ 

© Майер А. А., 2025 



Психолого-педагогические проблемы и перспективы современного образования  

 

 
63 

Для цитирования: Майер А. А. Концепция курса «Моя семья»: приобщение подрастающего поколе-
ния к традиционным ценностям семьи и брака // Психолого-педагогический поиск. 2025. № 1 (73). С. 62–70. 
DOI: 10.37724/RSU.2025.73.1.006. 

 
 

Original article 
 

Concept of the discipline “My Family”:  
introducing the younger generation  

to traditional values of family and marriage 
 
Alexey Aleksandrovich Mayer  
Federal State Budgetary Scientific Institute for Study of Childhood, Family and Education 
Moscow, Russia 
m000r@yandeх.ru 
 
 

Abstract: The paper presents the concept of the leading idea, approaches, principles and content of the 
family-oriented study discipline developed within the framework of the state task of the Russian Ministry of 
Education. The project “Development of a Family Studies course for conducting classes aimed at forming in 
students of a value-based attitude to family and marriage (for general education organizations and organizations of 
the system of secondary vocational education)”. In the process of developing this Family Studies course, the 
emphasis was placed on experience and the families of pupils as sources of formation of certain models of 
behavior in young people, as well as the image of their desired future. Taking into account this emphasis, we call 
the course “My Family,” which allows us to correlate the pupils’ life plans with the value orientations of the 
extracurricular activity course. The importance of the study lies in the substantiation of the correlation between the 
family and public education in introducing the youths to family values, realized at the level of the leading idea 
through the formation of a value-based attitude to the family and marriage on the basis of harmonization of social 
and family modes of life, as well as the ways accepted in the educational organization. 

The basis of axiological, system-activity and interdisciplinary approaches allows us to integrate the 
content of the course “My Family” into the curriculum, to coordinate the planned results with the target 
benchmarks of federal educational programs, as well as to design the organization of educational work in the 
context of educational goals. 

Based on analyzing the scientific and methodological development and practical implementation of 
courses focused on family studies, the data of monitoring value orientations of adolescents and young adults, we 
formulate the research problem as follows. It is aimed at finding ways to introduce the younger generation to the 
values of family and marriage in their extracurricular activities. In this, we assume that in developing the concept 
of such an extracurricular course, it is necessary to determine the initial positions that take into account: the 
interdisciplinary nature of all knowledge about the family, which requires proper approaches to structuring the 
course content; the dominance of personal experience of students in the process and the results of the course, 
which requires choice of technologies for implementing the course; taking into account the instructors’ expertise, 
the demands of the students’ families and the needs of the students, which requires harmonization of life habits on 
the basis of value-oriented courses; and the need to develop the concept of this extracurricular course. 

The concept of “My Family” course provides a basis for development of teaching and methodological 
support for the course itself and organization of educational work that will familiarize the younger generation with 
the traditional values of family and marriage. 
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Введение. На протяжении всей человеческой истории с развитием социальных форм вза-

имодействия социализация подрастающего поколения включала в той или иной степени вопросы 
подготовки к семейной жизни. Подготовка молодежи к семейной жизни рассматривается как ас-
пект нравственного воспитания подрастающего поколения (Погодина, 2003, с. 30), а семья вы-
ступает в качестве фундаментальной основы российского общества. 
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Актуальность разработки концепции курса семьеведческой направленности определена 
целями государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских  
духовно-нравственных ценностей (Об утверждении Основ государственной политики по сохра-
нению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, 2022) и зада-
чами научно-исследовательской работы, проводимой Институтом изучения детства, семьи и вос-
питания. Особое место в воспитании подрастающего поколения имеет семья, ее роль и функции  
в жизни ребенка, а также включенность родителей в единое образовательное пространство, поз-
воляющее обеспечивать согласованность и интеграцию усилий субъектов семейного и обще-
ственного воспитания.  

Приоритеты демографической и социальной политики (Конституция Российской Федера-
ции, ст. 7, 2020) подчеркивают значимость и своевременность задач в сфере поддержки семьи  
(О проведении Года семьи : указ Президента РФ от 22.11.2023 года № 875, 2023), которая являет-
ся фундаментальной основой нашего общества. 

В плане мероприятий по реализации концепции демографической политики в стране до 
2025 года особое место занимали вопросы по культивированию семейных ценностей и ответ-
ственной позиции родительства. В связи с этим в регионах Российской Федерации развиваются 
проекты, практики и программы по родительскому просвещению и формированию у подрастаю-
щего поколения ценностных ориентаций, связанных с ответственным и компетентным родитель-
ством на основе приобщения к традиционным семейным ценностям. 

Значимость семейных ценностей раскрывается в роли и назначении семьи в жизни чело-
века, которая во многом формирует смысложизненные ориентации и ценностные установки под-
растающего поколения. Благодаря семейному укладу и детско-взрослым отношениям, участию 
старшего поколения в воспитании детей формируется особая атмосфера доверия и открытости, 
любви и принятия, личностной вовлеченности и со-деятельности, составляющая базис личност-
ной культуры ребенка. 

Исследователи отмечают, что укрепление института семьи будет невозможно без внесения 
фамилистического воспитания в ценностные установки современной молодежи (Акутина, 2020). 

Несмотря на принимаемые комплексные меры государственной политики в сфере семьи, 
материнства, отцовства и детства, имеется ряд проблем, связанных с увеличением количества раз-
водов, особенно среди молодежи, нарастанием негативных тенденций в демографической ситуации 
на фоне нестабильных социально-экономических условий в стране, увеличением возраста вступле-
ния в первый брак и рождения детей, снижением фертильного возраста, увеличением факторов, 
негативно влияющих на репродуктивное здоровье. Кроме того, на ряду с отмеченным многими  
авторами кризисом семьи (А. И. Антонов, И. В. Бестужев-Лада, В. А. Борисов, В. М. Медков,  
П. А. Сорокин, И. Ю. Шилов и др.), необходимо сделать акцент на неготовности молодых людей  
к браку, на трудностях в адаптации к семейной жизни и, как следствие, на снижении устойчивости 
молодых семей и росте разводов, на уменьшении ценности семьи и значимости детей, на смене 
приоритетов в личностных планах молодежи с семьи на образование, на получении экономической 
независимости и на карьере в профессиональной сфере. 

Цель состоит в обосновании ведущих идей и подходов в проектировании концепции кур-
са «Моя семья», который является воспитательным средством, направленным на приобщение  
к традиционным ценностям семьи и брака. 

Основными методами исследования являются анализ и обобщение исследований по во-
просам воспитания подрастающего поколения, систематизация воспитательных практик семьевед-
ческой направленности. В основу исследования положены данные мониторинга ценностных ори-
ентаций детей и молодежи, а также результаты научных исследований Института изучения детства, 
семьи и воспитания «Изменения в традициях семейного воспитания и эффективные технологии 
социально-педагогического сопровождения семейного воспитания ребенка» (2022–2024), «Разра-
ботка курса “Семьеведение”» (2023–2024). 

По данным исследования ценностных ориентаций целевой аудитории курса «Семьеведе-
ние» — обучающихся 14–18 лет (всего 415 223 респондента из 8 федеральных округов и 89 регио-
нов), проведенного в 2023 году ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания», каждый 
четвертый еще не задумывался о создании семьи, каждый десятый не хочет (не планирует) ее со-
здавать, а 6 % не планируют иметь детей; только примерно половина респондентов во всех группах 
планируют в будущем законный брак с рождением детей; оптимальным возрастным периодом для 
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создания семьи более 40 % обучающихся 8–11 классов и студентов СПО и более 50 % студентов 
вузов считают возраст с 26 до 30 лет; большинство молодых людей планируют иметь одного или 
двух детей, только около 10 % хотят иметь в будущем трех и более детей. Причины, по которым 
респонденты не хотят иметь детей: более 50 % считают, что это большая ответственность, 35 % — 
не любят детей, 28 % хотят «пожить для себя», 24 % обеспокоены, что не смогут обеспечить их 
финансово, 20 % уверены, что ребенок не позволит построить карьеру (Мониторинг ценностных 
ориентаций молодежи: результаты, выводы, предложения: аналитический отчет, 2024). 

Таким образом, актуальность разработки концепции обусловлена необходимостью целе-
направленной деятельности по формированию ценностного отношения к семье и браку, культу-
ры семейных отношений, нормативных представлений о моделях поведения и межличностных 
отношениях в семье на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, со-
циальных и семейных традиций, правил и норм поведения, принятых в российском обществе. 

Обсуждение основных результатов исследования. Анализ научных исследований сви-
детельствует о различных подходах к решению вопросов подготовки подрастающего поколения 
к семейной жизни, систематизированных в исследованиях (Тугуз, 2016), среди них: 

– социологизаторский, опирающийся на роли субъектов социальных отношений, исходя 
из назначения семьи и выполняемых ею функций;  

– культурологический, ориентированный на установки и ценности, характерные для 
определенного культурно-исторического этапа развития общества;  

– социально-психологический, отражающий общественные ожидания относительно брач-
ных отношений, которые включают психологическую зрелость молодых людей как условие пол-
ноценного создания семьи;  

– возрастной, ориентированный на специфику взросления индивида и характерные для 
общества этапы инициализации, связанные с периодом вступления в брак и созданием семьи;  

– ролевой, предполагающий акцент на подготовке молодых людей к выполнению опреде-
ленных функций в семье, исходя из принятой роли мужа, жены, отца и матери. 

В связи с этим в рамках реализации государственного задания Министерства просвещения 
Российской Федерации по проекту «Разработка курса “Семьеведение” для проведения занятий, 
направленных на формирование у обучающихся ценностного отношения к семье и браку (для об-
щеобразовательных организаций и организаций системы среднего профессионального образова-
ния)» Институтом изучения детства, семьи и воспитания разработана концепция курса «Моя се-
мья», которая интегрирует идеи по формированию у подрастающего поколения ценностного 
отношения к семье и браку. Особенностью концепции является установка на интеграцию подходов 
к воспитанию подрастающего поколения в условиях единого образовательного пространства, пре-
емственность содержания воспитания и вариативность средств воспитательной деятельности. 

Подходы и принципы, которые положены в основу концепции, определили воспитатель-
ную миссию курса семьеведческой направленности. Его название — «Моя семья» — отражает 
живую связь поколений (родную семью ребенка и его будущие жизненные планы), рефлексив-
ную природу курса внеурочной деятельности, нацеленного на анализ, осознание и личностное 
отношение воспитанников к традиционным ценностям, отражающим непреходящее значение се-
мьи в жизни человека. 

Методологические основы концепции базируются на преемственных с программами воспи-
тания подходах (аксиологическом, междисциплинарном, системно-деятельностном), реализуют 
принципы природосообразности (учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся), 
культуросообразности (учет ценностных ориентиров современного воспитания в процессе формиро-
вания содержания курса и учет социокультурных и региональных особенностей при отборе материа-
ла курса), человекосообразности (организация социального взаимодействия в подсистемах детской  
и детско-взрослой общностей — «педагог-воспитанники», «родители-дети»). 

В рамках представленной концепции нами в качестве исходных для проектирования цели, 
содержания и результатов освоения курса «Моя семья» выбраны аксиологический, междисци-
плинарный и системно-деятельностный подходы. 

Аксиологический подход определяет ценностные установки при проектировании курса. Обра-
зование, реализуемое в интересах человека, семьи, общества и государства (Об образовании в Рос-
сийской Федерации, 2012), по сути, моделирует общественные отношения, частью которых являются 
отношения детей и взрослых, в том числе семейные.  
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Непосредственная связь жизненных устремлений воспитанников и традиционных духов-
но-нравственных ценностей прослеживается в отношениях ребенка с близкими взрослыми. 
Представленные в содержании образования традиционные российские духовно-нравственные 
ценности (Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению тра-
диционных российских духовно-нравственных ценностей, 2022) составляют аксиологический 
компонент курса «Моя семья» и определяют его ценностно-целевые установки, что соответству-
ет требованиям федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных обра-
зовательных программ соответствующего уровня образования (Федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования, 2009). 

Акцент на ценностях традиционного брака как союза мужчины и женщины, многопоко-
ленной семьи, семейных традициях позволяет проектировать структуру и содержание курса вне-
урочной деятельности с учетом задач профилактики социальных проблем, которые могут стать 
угрозой для развития семьи и брака. 

Междисциплинарный подход акцентирует внимание на источниках формирования содер-
жания образования средствами внеурочной деятельности в рамках единого образовательного 
пространства. Позиции междисциплинарного подхода обеспечивают внутреннее единство в со-
держании курса как по структуре освоения учебного материала (мотивационно-целевой, основ-
ной, заключительный этапы занятий), так и по содержанию, которое опирается на психологию, 
педагогику, социологию, медицину, экономику и право. 

Системно-деятельностный подход ориентирует на преобразующий характер активности 
обучающихся, интеграцию в решении задач обучения и воспитания на основе взаимодействия  
в системе «субъект-субъект» детей и взрослых, сверстников в разновозрастном детском коллек-
тиве. Такой подход также учитывают систему детских видов деятельности, обеспечивающих раз-
ностороннее развитие личности в образовании. 

Системно-деятельностный подход отвечает задачам построения единого образовательно-
го пространства. В его арсенале находятся принципы интеграции обучения и воспитания, органи-
зации преемственности в реализации образовательных программ на основе сквозных линий раз-
вития личности, а также организации взаимодействия педагогов и родителей как субъектов 
воспитания в целостном образовательном процессе. 

Методологические установки представленных подходов ориентируют на согласованную 
воспитательную деятельность субъектов образовательных отношений по воплощению опреде-
ленного идеала воспитания в вопросах семьи и брака.  

Источники проектирования содержания курса обусловлены целевыми ориентирами и веду-
щей идеей. В курсе «Моя семья» ведущей идеей концепции является приобщение к ценностям семьи, 
формирование ценностного отношения к институту семьи и брака на основе гармонизации устойчи-
вых отношений, правил и норм, принятых в обществе, образовательной организации и семье. 

Источники семьеведения — педагогика и психология семьи и семейного воспитания, се-
мейная педагогика, этнопедагогика, народная педагогика (Гаранина, Коноплева, Карабанова, 
2019; Машкова, 2023; Моисеев, 2023; Реан, Коновалов, Москвичева, Новикова, 2021), — раскры-
вают круг вопросов, лежащих в основе содержательного наполнения курса, касающихся форми-
рования полоролевых стереотипов и моделей поведения детей, взаимоотношения полов, специ-
фики супружеских отношений и детско-родительской общности. Воспитательные практики, 
реализующие социально значимые проекты Минпросвещения России (проекты «Разговоры  
о важном»), опыт региональных проектов в области семьеведения также выступили базисом для 
оформления основных позиций концепции. 

Материалы курса «Моя семья» учитывают актуальные результаты исследований Инсти-
тута изучения детства, семьи и воспитания по направлениям «Изменения в традициях семейного 
воспитания и эффективные технологии социально-педагогического сопровождения семейного 
воспитания ребенка» (2022–2023 годы), «Формирование ценностных ориентаций детей посред-
ством реализации программ воспитания в образовательных организациях» (2022–2023 годы). 
Проведенный по итогам опроса 1 анализ региональных практик реализации курсов семьеведче-
ской направленности позволил выявить частотное распределение используемых учебников  

                                                 
1 Опрос проведен в апреле — мае 2024 года на территории Российской Федерации в 8 федеральных округах, 

81 регионе и включал 22281 респондента общеобразовательных организаций.  
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и учебных пособий. Проведенная сотрудниками института экспертиза учебно-методического 
обеспечения (включая 342 научных, учебных, научно-популярных издания с 1955 по 2023 год) 
курсов семьеведческой направленности определила источники для систематизации подходов, 
обобщения базовых понятий, актуализации тематики и содержания проектируемого курса.  

На основе анализа традиций и опыта реализации курсов семьеведческой направленности 
мы подошли к обоснованию модульного подхода к организации содержания и структуры курса. 
Такой подход позволяет определить инвариантный компонент, содержащий перечень разделов  
и тем, которые реализуются на всех уровнях обучения. 

На основе анализа региональных программ и курсов по семьеведческой тематике темы 
курса могут быть сгруппированы по разделам.  

Раздел 1. «Личностная готовность к созданию семьи», в котором раскрываются позиции 
личностного развития, взросления и зрелости, моделей поведения и гражданско-правового обос-
нования равноправия полов как конституционной нормы и основополагающего принципа семей-
ного права.  

Раздел 2. «Ценности и традиции семьи», в котором раскрываются особенности семьи как 
традиционной российской ценности, дается характеристика традиционных российских духовно-
нравственных ценностей как основы государства, общества и семьи. Особое внимание уделяется 
укладу семьи как фундаменту семейной жизни, основанному на ценностях, традициях и отноше-
ниях молодых людей. 

Раздел 3. «Возрасты семьи», который посвящен этапам развития семейных отношений  
и вопросам готовности к созданию семьи и вступлению в брак. Особое внимание уделено роди-
тельству и взаимоотношениям поколений в семье. 

Раздел 4. «Благополучие и здоровье семьи» посвящен основам здорового образа жизни  
и психологического благополучия семьи на основе внутрисемейных ресурсов. 

Раздел 5. «Поддержка семьи в российском обществе» освещает вопросы государственной 
поддержки семьи, культуры пользования государственными и социальными услугами, а также 
конкретизирует права и обязанности супругов с позиций правоотношений. 

По сути компоненты содержания курса «Моя семья» релевантны функциям современной 
семьи, а также соотносятся с психофизиологическими, психологическими, социально-психо-
логическими, социокультурными факторами, влияющими на совместимость супругов и стабиль-
ность брачных отношений (Обозов, Обозова, 1981). Представленная структура в содержании мате-
риалов курса «Моя семья» отражает опыт отечественной системы образования, ориентированной 
на решение задач хозяйственно-экономической, социальной, правовой, нравственно-психо-
логической подготовленности к семейной жизни (Сычева, 1989). При этом особое внимание в вос-
питании подрастающего поколения уделялось этическим, эстетическим, психологическим и педа-
гогическим аспектам семьеведения (Гребенников, 1991). 

Вариативность в реализации курса обеспечивается путем отбора материала с учетом ре-
гиональной и социокультурной специфики воспитания и технологий, обеспечивающих опти-
мальную организацию взаимодействия педагогов с воспитанниками, а также с опорой на воспи-
тательный потенциал семьи, что может быть раскрыто в рамках вариативного компонента.  

Ценностно-целевое содержание курса «Семьеведение», обусловленное социокультурны-
ми духовно-нравственными ценностями традиционных религий, этнокультурными и этнокон-
фессиональными особенностями народов России, может учитывать: 

 традиции и нормы отношений к браку, заключению брака, вступлению молодых лю-
дей в брак, добрачным отношениям с противоположным полом; 

 значение духовно-нравственной религиозной поддержки брака в религиозных тради-
циях (например, Таинство Венчания в православном христианстве); возможности и условия рас-
торжения брака, повторного брака; религиозные условия заключения брака (степень родства 
вступающих в брак и т. п.) и др. 

Например, в рамках вариативного компонента в разделе ««Ценности и традиции семьи» 
могут быть разработаны занятия о семейных ценностях и традициях населения, распространен-
ных в данном регионе, местности. Отдельное занятие может быть посвящено укладу семейной 
жизни, брачно-семейным отношениям, подготовке к браку юношей и девушек в родительской 
семье, принятым у народов России, проживающих в данном регионе. 
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Методика преподавания курса с учетом целевых ориентиров воспитания предполагает ис-
пользование разнообразных способов поддержки активности и интереса обучающихся, поощрения 
их инициативы, мотивации к анализу и обсуждению, развития личностного потенциала и творческих 
способностей, эмоциональной сферы, расширения кругозора и общей эрудиции. Вовлеченность обу-
чающихся в изучение учебного материала на занятиях может быть достигнута применением и чере-
дованием различных форм организации учебной деятельности: индивидуальной, парной, групповой, 
коллективной, фронтальной. Основными формами организации работы по изучению курса являются 
беседа, групповое и фронтальное обсуждение, выполнение групповых и индивидуальных практиче-
ских заданий, исследовательских и творческих проектных работ. 

Представленная концепция курса «Моя семья» позволяет реализовать единство содержа-
ния и технологий организации внеурочной деятельности подростков и молодежи на основе ве-
дущей идеи по приобщению воспитанников к традиционным ценностям семьи и брака. Такое 
единство, с одной стороны, обеспечивается универсализацией содержания курса (в рамках струк-
турных тем, раскрывающих основополагающие вопросы семьеведения), с другой стороны, обес-
печивает возможности вариативности его реализации с учетом этнокультурных и региональных 
особенностей, запросов семьи и потребностей воспитанников.  
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Аннотация. Многочисленные исследования и практический опыт педагогов различных образова-

тельных организаций показывают существенные изменения в системе ценностей подрастающего поколе-
ния, произошедшие в постсоветский период. Отмечаются сдвиги в ценностных ориентациях взрослого 
населения, что часто осложняет реализацию федеральных (примерных) рабочих программ воспитания  
в образовательных организациях, достижение актуальных целевых ориентиров воспитания современных 
детей и молодежи. Причинами осложнений могут стать не только слабая поддержка педагогических ра-
ботников со стороны семьи, но и недостаточная готовность самих педагогов к формированию у детей  
и подростков традиционных российских социокультурных, духовно-нравственных ценностей, правил  
и норм поведения. Целью проведенного исследования являлось обоснование концептуальных изменений  
в подходе к повышению компетентности педагогических работников в области воспитания обучающихся  
и разработка соответствующей базовой модели их профессионального развития.  

В работе обоснована необходимость повышения компетентности педагогов с учетом полноты 
компонентов профессиональных педагогических компетенций. К основным компонентам отнесены знания, 
умения, навыки и профессиональная педагогическая позиция, которая определяется личными ценностны-
ми ориентациями педагога и соответствующими профессиональными установками. В соответствии с при-
нятой гипотезой профессиональная педагогическая позиция обладает высокой значимостью, но является 
проблемной зоной в современных процессах профессионального образования и повышения квалификации 
педагогических работников.  

Предложен концептуальный подход к организации процесса профессионального развития педаго-
гов за счет комплексных позитивных изменений во всех компонентах соответствующих педагогических 
компетенций. Представлена авторская базовая модель профессионального развития педагогов, описываю-
щая единичный цикл этого процесса с детализацией по семи этапам. 

Результаты, изложенные в статье, получены в рамках государственного задания Министерства 
просвещения Российской Федерации по проекту «Научно-методическое обеспечение реализации в образо-
вательных организациях федеральных (примерных) рабочих программ воспитания» (код научной темы: 
IMLY-2024-0001; № государственной регистрации 1182023/1023071400004-0-5.3.1). 
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Abstract. Numerous studies and practice of teachers in various educational organizations show significant 
changes in the system of values of the younger generation that have occurred in the post-Soviet period. We observe 
shifts in the value orientations of the adult population, which often complicates the implementation of federal 
(specific) syllabi for educational organizations and achievement of actual target orientations of upbringing of 
modern children and youth. The causes of complications can be not only weak support of pedagogical workers on 
part of the students’ families, but also insufficient readiness of teachers to form traditional Russian socio-cultural, 
spiritual and moral values, rules and norms of behavior in children and adolescents. The aim of the present study 
was to substantiate conceptual changes in the approach to improving the competence of pedagogical staff in the 
field of educating students and to develop an appropriate basic model for their professional development.  

The paper substantiates the need to improve teachers’ competence in the overall set of its professional 
constituents. The main components include knowledge, skills, abilities, skills and professional pedagogical position, 
which is determined by the teacher’s personal value orientations and relevant professional attitudes. In accordance with 
the accepted hypothesis, the professional pedagogical position is of major importance, but it is a problematic area in the 
modern processes of professional education and professional development of pedagogical staff. 

The research suggests a conceptual approach to organizing the process of teachers’ professional 
development through comprehensive positive changes in all components of relevant pedagogical competencies. 
The author’s basic model of teachers professional development describes a single cycle of this process with 
detailing of its seven stages. 

The results stated in the article were obtained within the framework of the state assignment of the 
Ministry of Education of the Russian Federation as the project “Scientific and methodological support for  
the implementation of federal (specific) working syllabi for educational organizations” (research topic code: 
IMLY-2024-0001; state registration No. 1182023/1023071400004-0-5.3.1). 
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Введение. Традиционный запрос общества, государства и профессионального педагоги-
ческого сообщества на непрерывное профессиональное образование педагогов приобрел новую 
направленность в связи с растущей значимостью воспитательной деятельности в образователь-
ных организациях (Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укрепле-
нию традиционных российских духовно-нравственных ценностей, 2023), существенным обнов-
лением ее нормативно-правовой базы, появлением новых задач, которые ранее напрямую не 
ставились в нормативных документах. 

В частности, кроме задачи по усвоению обучающимися социально значимых знаний, 
норм, традиционных ценностей российского общества, акцентированы задачи по формированию 
и развитию у них личностного отношения к этим нормам и ценностям, а также по приобретению 
соответствующего социокультурного жизненного опыта. Зафиксированы целевые ориентиры  
(результаты) воспитания обучающихся (Федеральная рабочая программа воспитания, 2023). 

В настоящее время поддержание единой направленности процессов воспитания детей  
и подростков затрудняется вследствие существенных изменений в системе ценностей современ-
ного подрастающего поколения. В таких условиях повышается роль системы образования, где  
в рамках единого образовательного (воспитательного) пространства можно более эффективно 
обеспечить движение к целевым ориентирам воспитания, которые определены государством. 

Уровню сложности воспитательных задач должен соответствовать уровень готовности 
педагогических кадров, что формирует запрос на содержательное обновление подходов к про-
фессиональному развитию педагогических работников. Новизна целей, задач и процессов подго-
товки педагогов, их профессионального развития нашла отражение в научных публикациях.  
В них авторы ориентируются как на требования профессиональных стандартов педагогических 
работников (Вагнер, 2018), так и на принятые федеральные (примерные) рабочие программы 
воспитания (ФРПВ (ПРПВ)) (Борисова, 2024). 

Актуализируются задачи обновления концептуальных оснований формирования и разви-
тия педагогических компетенций в области воспитания обучающихся, разработки единых подхо-
дов и базовой модели профессионального развития педагогов для реализации в образовательных 
организациях ФРПВ (ПРПВ). В конечном итоге решение этих задач способствует повышению 
результативности воспитательной деятельности.  

Цель исследования — обоснование концептуальных изменений в подходе к повышению 
компетентности педагогических работников в области воспитания обучающихся, разработка со-
ответствующей базовой модели профессионального развития педагогов.  

Гипотеза исследования. Профессиональная позиция педагога рассматривается нами как 
фактор влияния на результативность воспитательного процесса и важный компонент педагогиче-
ских компетенций. Диагностика и необходимая коррекция ценностных ориентаций и профессио-
нальных установок педагогов способны позитивно менять их профессиональную позицию, по-
вышать готовность к достижению целевых ориентиров воспитания обучающихся. 

Методы исследования: анализ актуальной нормативной правовой базы по вопросам вос-
питания обучающихся, теоретический анализ научных публикаций по теме, проблемный анализ, 
обобщение результатов актуальных исследований, моделирование.  

Обсуждение основных результатов. Проведенное исследование показало, что в настоя-
щее время в системе профессионального и дополнительного профессионального образования пе-
дагогических работников владение педагогическими компетенциями по-прежнему во многом 
приравнивается к владению знаниями, умениями и навыками. Между тем актуальные изменения 
в требованиях к содержанию и результатам воспитания обучающихся существенно повышают 
значимость личностного отношения педагогов ко всем аспектам воспитательной работы.  

Формирование у обучающихся определенных социально значимых ценностных ориента-
ций, готовности к их принятию и опоре на них в повседневной жизни не может происходить  
в отрыве от профессиональной позиции учителя. 

В современной научной литературе по психологии и педагогике нет единого понимания 
такого феномена, как профессиональная позиция педагога. Представлено значительное количе-
ство вариантов его теоретического определения, которые различаются либо акцентированием 
социальных или психологических характеристик, либо наличием акцентов на их единстве и вза-
имосвязи (Воронина, 2015; Герасимова, 2016; Дементьева, 2011; Юдина, 2015; Гордеева, 2016). 
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Авторы сходятся в том, что в профессиональной позиции проявляются нравственные качества 
личности, ключевые ценностные установки, влияющие на различные характеристики профессио-
нальной деятельности. 

В нашей работе принят за основу подход, базирующийся на идее взаимосвязи социальных 
и психологических характеристик личности педагога. В соответствии с ним профессиональная 
позиция рассматривается как интегративная характеристика, включающая личностно значимую 
систему ценностных ориентаций педагога и опосредованную ими совокупность профессиональ-
ных установок, определяющих профессиональные отношения с обучающимися, их семьями, кол-
легами, отношение к педагогической деятельности как социально значимой в соответствии с со-
циокультурными, духовно-нравственными ценностями и принятыми в российском обществе 
правилами и нормами поведения, а также нормами педагогической этики. 

Через профессиональную позицию педагога, выражающую отношение к своей деятельно-
сти в целом и к отдельным задачам воспитания, проявляется его личностная готовность к дости-
жению необходимых результатов воспитания обучающихся.  

В контексте разработки соответствующей базовой модели профессионального развития 
педагогов на концептуальном уровне фиксируется, что структура каждой профессиональной пе-
дагогической компетенции включает следующие компоненты: комплекс профессиональных зна-
ний, практических умений и навыков, а также профессиональную позицию педагога в виде его 
личных ценностных ориентаций и профессиональных установок. 

В научной литературе есть публикации на тему ценностных ориентаций педагогов, приводят-
ся результаты их исследований у будущих и действующих педагогов общеобразовательных органи-
заций, дошкольных образовательных организаций и организаций среднего профессионального обра-
зования (Сажина, 2023; Кудашкина, 2018; Репринцева, 2020; Холопова, Котова, Хасанова, 2020). 
Использование авторами публикаций различных методик исследования, включающих разный набор 
и наименования ценностей, не позволяет провести их непосредственный сравнительный анализ  
и сделать общие выводы. В то же время анализ выводов самих авторов показывает в некоторых слу-
чаях симптомы проблемной ситуации, обнаруживая недостаточно высокую личную значимость нор-
мативно закрепленных социально значимых ценностей (Сажина, 2023). 

Логично предположить, что воспитательная деятельность не сможет быть в полной мере 
успешной, если при необходимости не будет осуществляться соответствующая коррекция цен-
ностных ориентаций самих педагогов, их профессиональных установок при наличии существен-
ных отклонений от желаемых характеристик профессиональной позиции. 

Представленная в статье базовая модель профессионального развития педагогических ра-
ботников (рис.) основывается на комплексном подходе к повышению их компетентности в реше-
нии воспитательных задач. Она предполагает целенаправленную согласованную работу с каж-
дым компонентом профессиональных компетенций педагога, что в конечном итоге способно 
обеспечить максимально возможный эффект развития.  

Содержательной основой данной модели являются личностно ориентированные процессы 
обучения, комплексной поддержки и коррекции, приводящие к приращению и углублению необ-
ходимых знаний, умений и навыков, адаптации профессиональной позиции педагогов к условиям 
и нормативным рамкам современного воспитательного процесса, зафиксированным в ФГОС  
и в ФРПВ (ПРПВ). 

Основные способы и технологии повышения компетентности педагогов в решении со-
временных задач воспитания выбираются с учетом сущностных особенностей отдельных компо-
нентов структуры профессиональных компетенций. Эти компоненты условно делятся на два бло-
ка, различающиеся своей природой, подходами к диагностике и возможными способами влияния 
на их изменение в нужном направлении. В первую группу входят знания, умения и навыки, а во 
вторую — личные ценностные ориентации и профессиональные установки, которые в совокуп-
ности формируют профессиональную позицию педагога. 

По сути, модель имеет гибридную конструкцию, поскольку, являясь концептуально це-
лостной, строится на сочетании общих и существенно разных подходов, методов и технологий 
применительно к разным компонентам профессиональных компетенций в области воспитания.  

Структура базовой модели включает необходимые и достаточные виды деятельности, обра-
зующие логическую последовательность (блок-схему) этапов организации процесса профессио-
нального развития педагогов. 
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Рис. Блок-схема базовой модели профессионального развития педагогов  
с целью формирования компетенций, необходимых для реализации ФРПВ (ПРПВ)  

в образовательных организациях 

 
На первом (подготовительном) этапе моделируемого процесса осуществляется уточнение 

состава компетенций, которыми должны владеть педагогические работники, реализующие вос-
питательную деятельность в соответствии с занимаемой должностью. 
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На втором этапе осуществляется диагностика актуального уровня владения компетенци-
ями, необходимыми для выполнения воспитательных задач в пределах функциональных обязан-
ностей. Диагностика является индивидуальной и включает два блока: специализированный и об-
щепедагогический. 

Специализированный блок нацелен на оценку знания нормативно-правовой базы воспи-
тания в образовательных организациях, содержания воспитательного контента, сущностных ха-
рактеристик целевых ориентиров (результатов) воспитания. Он также включает диагностику 
уровня владения умениями и навыками, позволяющими решать комплекс необходимых задач 
воспитания (Федеральная рабочая программа воспитания, 2023). 

В рамках общепедагогического блока осуществляется диагностика готовности к использова-
нию рекомендуемых видов, форм, содержания и методов воспитательной работы в рамках основных 
(инвариантных) и вариативных модулей (Федеральная рабочая программа воспитания, 2023).  

Важна также диагностика знаний и умений проводить обоснованный самоанализ воспи-
тательного процесса в целом и отдельных форм его реализации, владения методами рефлексии, 
проблемного анализа, качественного и количественного анализа результатов воспитательной  
деятельности. 

Применительно к компонентам «знания» и «умения» целью диагностики является выяв-
ление профессиональных дефицитов, которые затем должны быть восполнены. 

Диагностика профессиональной позиции педагога строится на основе выявления индиви-
дуальных особенностей и качественного анализа ценностных ориентаций педагогического ра-
ботника и опосредованной ими системы его профессиональных установок. 

В публикациях, посвященных проблемам ценностных ориентаций личности, как правило, 
используются два аспекта их рассмотрения: содержание (направленность) и иерархическая 
структура.  

Иерархическая структура дает важную информацию о сформированной у человека систе-
ме личных ценностей, о его жизненных приоритетах, о наиболее устойчивых, так называемых 
целевых, и инструментальных ценностях (Карелин, 2007), безусловно влияющих на профессио-
нальную позицию. В то же время концептуально важной в данной работе была признана содер-
жательная направленность ценностных ориентаций педагогов, поскольку ее диагностика позво-
ляет выявить соответствие или рассогласование с актуальными программными документами  
в области воспитания обучающихся, оценить возможное негативное влияние на профессиональ-
ные установки в части выполнения воспитательных задач и на общую готовность педагога к реа-
лизации воспитательной деятельности в соответствии с существующими требованиями. 

Профессиональные установки в отношении воспитательных задач предлагается диагностиро-
вать в разрезе трех компонентов: оценочного (позитивные или негативные оценки целей и содержа-
ния конкретных воспитательных задач), эмоционального (характеристика эмоций, вызываемых кон-
кретными воспитательными задачами) и деятельностного (практическая готовность к конкретным 
действиям). Через эти же компоненты затем может осуществляться необходимая коррекция. 

На третьем этапе осуществляется формирование и анализ индивидуальных диагностиче-
ских профилей педагогов, выявляются дефициты знаний и умений, а также критически важных 
особенностей ценностных ориентаций педагогов и профессиональных установок, способных 
негативно влиять на готовность педагогов к результативной воспитательной деятельности. 

Представленная базовая модель строится на принципах персонифицированного подхода  
к профессиональному развитию педагогических работников, что определяет содержание четвертого 
этапа, а именно разработку индивидуальных образовательных траекторий. Важным аспектом подхо-
да к таким разработкам выступает ориентация на консолидацию различных возможностей и ресурсов 
формальной системы образования, неформального и информального образования. 

Разработка индивидуальных траекторий повышения педагогической компетентности  
в части, требующей коррекции особенностей личных ценностных ориентаций и профессиональ-
ных установок, может осуществляться с привлечением специалистов (психологов и др.) для 
определения возможных форматов индивидуальной и групповой коррекции.  

Наиболее доступными, как правило, являются групповые тренинги, психологическое кон-
сультирование в проблемной ситуации при решении профессиональных задач в области воспитания, 
любые виды специально организованной коллективной деятельности в малых группах, в том числе 
проведение ролевых, деловых игр по тематике воспитания обучающихся в образовательных органи-
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зациях с включением групповой рефлексии, обмен успешным опытом, участие в программах настав-
ничества. Целесообразно вовлечение педагогов в тематические сетевые сообщества, учительские 
клубы, методические объединения педагогов, профессиональные конкурсы, чемпионаты, ярмарки 
социально-педагогических инноваций, различные творческие мастерские, специально организован-
ные «образовательные события» и развивающие мероприятия в области образования. 

Особой значимостью и возможностями коррекции обладает продуктивная деятельность в ви-
де разных форм командной работы педагогического коллектива по решению реальных педагогиче-
ских задач в области воспитания с учетом контекстных условий образовательной организации (про-
ектная деятельность, проблемные группы, стратегические команды, наставничество и т. п.). 

Пятый этап — практическая реализация разработанных ранее индивидуальных траекто-
рий профессионального развития педагогов, повышения их компетентности в решении актуаль-
ных задач воспитания.  

Наиболее отработанными являются способы восполнения дефицитов знаний, необходимых 
для реализации воспитательной деятельности. Доступны качественные и разнообразные образова-
тельные ресурсы, включающие не только учебно-методическое обеспечение организаций высшего  
и дополнительного профессионального образования, но и публикации результатов разноплановых 
исследований отдельных авторов и профильных научных коллективов. Диапазон тематики доступ-
ных публикаций весьма широк: от обобщающего материала по формированию ценностных ориента-
ций детей в образовательных организациях до теории и методики воспитания в особых контекстных 
условиях, например в сельских школах (Ясницкая, 2009). Актуальны и публикации, посвященные 
проведению педагогической экспертизы процесса воспитания (Киселева, 2020). 

Элементы индивидуальных образовательных маршрутов, которые связаны с коррекцией 
особенностей личных ценностных ориентаций и профессиональных установок педагогов, требу-
ют поиска доступных способов и ресурсов реализации. Прежде всего, речь идет о ресурсах груп-
повой коррекции в рамках образовательной организации, муниципальной системы образования. 

Важным условием успешной реализации индивидуальных образовательных маршрутов 
является не только наличие на всех уровнях системы образования комплекса доступных ресурсов 
поддержки (информационной, учебно-методической, консультационной, тьюторской, узкопро-
фессиональной), но и создание системы навигации по этим ресурсам, в том числе для поддержки 
самообразования педагогов по проблемам воспитания в рамках неформального и информального 
вариантов профессионального развития. 

Шестой этап позволяет оценить результативность реализованной деятельности. Оценка 
строится на основании контрольной диагностики значений тех характеристик профессиональных 
компетенций, которые были отнесены к числу профессиональных дефицитов (знаний, умений) 
или значимых смещений в части личных ценностных ориентаций, профессиональных установок 
в отношении целей, задач, ожидаемых результатов воспитательной деятельности. Контрольная 
диагностика проводится с использованием тех же процедур и диагностического инструментария, 
которые применялись в процессе первичной диагностики, что обеспечивает сопоставимость ре-
зультатов оценки. 

Седьмой этап является завершающим в единичном цикле процесса профессионального раз-
вития педагогов в рамках базовой модели. По своему содержанию этот этап является аналитико-
прогностическим, поскольку предполагает проведение комплексного анализа достигнутых измене-
ний в уровне компетентности педагогов с выявлением зон низкой эффективности в реализованном 
процессе, осуществление проблемного анализа причин недостаточной положительной динамики. 

На основании комплексного анализа должны быть сформулированы приоритетные направле-
ния дальнейшего профессионального развития педагогов в области воспитания обучающихся. 

Важным элементом аналитического этапа является проведение групповой рефлексии с об-
суждением причин успешности и недостаточной эффективности, с выработкой коллегиальной пози-
ции по вопросам приоритетов дальнейшего профессионального развития педагогов, отбора содержа-
ния, форм и методов работы с педагогами, имеющих максимальную практическую ценность. 

Выводы и перспективы исследований. Предложенная авторами базовая модель профес-
сионального развития педагогов в области воспитания является моделью деятельности, целена-
правленно обеспечивающей это развитие в нужном направлении для получения необходимых 
результатов при реализации ФРПВ (ПРПВ). Соответственно, она отражает цель этой деятельно-
сти, результаты, содержание и основные способы (технологии) ее осуществления. 
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Включение в базовую модель такого компонента педагогических компетенций, как про-
фессиональная позиция, рассматривается как концептуально важное условие, поскольку речь 
идет о повышении готовности педагогов к успешному решению воспитательных задач, в том 
числе за счет комплексного и согласованного изменения их оценочного, эмоционального и дея-
тельностного отношения к определенным воспитательным задачам и связанным с ними социаль-
но значимым ценностям.  

Базовая модель рассматривается авторами как инвариант для процессов формирования  
и повышения уровня компетентности педагогов, необходимого для успешного воспитания обу-
чающихся. Она выступает основой для разработки вариативных моделей развития педагогиче-
ских компетенций в области воспитания с учетом уровня образования, контингента обучающих-
ся, типа и вида образовательных организаций, локальных приоритетов воспитания в связи  
с социокультурным и иным контекстом педагогической деятельности.  

Перспективными направлениями данного исследования можно считать создание востре-
бованных практикой вариативных моделей, разработку комплекса диагностических методик для 
выявления особенностей профессиональной позиции педагогов в контексте актуальных целей  
и задач воспитания, а также оптимальных форм и методов ее коррекции. 
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Аннотация. Исследование посвящено вопросу источников мотивации русскоговорящих к изуче-
нию языков славянской группы. Современная славянская культура, включая культуру языковую, активно 
развивается. Обмен между славянскими культурами обнаруживает важность понимания изучения иных 
славянских языков, помимо родного. Оценивая текущее состояние изучения славянских языков в России, 
можно отметить, что оно далеко от идеального, неблагополучно.  

Цель исследования — выявить психологические детерминанты стимулирования и подавления 
мотивации русофонов к овладению иными славянскими языками. Выдвинута гипотеза о существовании, 
с одной стороны, мотивов, которые могут послужить побудителями интереса к славянским языкам  
и, с другой стороны, ряда антимотивов, блокирующих такой интерес. Основной метод исследования — 
опрос с помощью авторской методики. Новизна исследования связана с тем, что проблема изучения пси-
хологических детерминант мотивации русофонов к овладению неродными для них славянскими языками 
изучена слабо. Теоретическая значимость связана с решением задач интенсификации культурно-
языкового обмена посредством анализа психологических причин, побуждающих и тормозящих освоение 
иных славянских языков русофонами, а также обогащением теории и практики освоения иных языков  
в целом. Практическая значимость исследования связана с тем, что основные результаты, полученные 
автором, могут внести вклад в развитие практик изучения славянских языков русофонами. По итогам 
исследования, осуществленного на основе авторского опросника, выявлены мотивировки, наиболее ча-
сто встречающиеся по выборке респондентов. В качестве ведущих мотивов для изучения языков славян-
ской группы участниками исследования определены «личный интерес к культуре носителей славянских 
языков» и мотив, обусловленный «деловыми коммуникациями». Основными антимотивами являются 
«отсутствие временного ресурса» и «отсутствие насущной потребности». Перспективы исследования 
связаны со сравнительным изучением мотивации, процессов и результатов исследования различных 
языков в специфических образовательных и учебно-профессиональных ситуациях на всех ступенях 
освоения новых языков.  
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Abstract. The research is devoted to the sources of motivation of Russian speakers to learn Slavic group 
languages. Modern Slavic cultures (including linguistic culture) are actively developing. The exchange between 
Slavic cultures reveals the importance of understanding the study of Slavic languages other than the native one. 
Assessing the current state of Slavic language learning in Russia, it can be noted that it is far from ideal, or rather 
unsatisfactory.  

The aim of the study is to identify the psychological determinants of stimulating and suppressing the motivation 
of native Russian speakers to master other Slavic languages. We suggest the hypothesis about the existence, on the one 
hand, of motives that can serve as motivators of interest in Slavic languages and, on the other hand, a number of anti-
motives that block such interest. The main method of the research is a survey using the author’s methodology. The 
novelty of the research is due to the fact that the problem of studying psychological determinants of Russians to master 
other Slavic languages is not sufficiently studied. The theoretical significance lies in an attempt to solve the problems of 
intensifying cultural and linguistic exchange by analyzing the psychological reasons that motivate or inhibit 
Russophones’ acquisition of Slavic languages, as well as enriching the theory and practice of acquisition of other 
languages in general. The practical significance of the study is related to the fact that the main results obtained by the 
author can contribute to the development of practices of learning Slavic languages by Russophones. The results of the 
study are based on the author’s questionnaire revealed the motivations most frequently encountered in the respondents’ 
sample. As the leading motives for learning Slavic languages, the participants of the study identified “personal interest in 
the culture of Slavic language speakers” and “business communication.” The most frequent anti-motives are “lack of 
time” and “lack of urgent need.” The prospects of the research are connected with comparative study of motivation, 
processes and results of studying different languages in specific educational and educational-professional situations at all 
stages of learning new languages.  
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Введение. Основную проблему, вокруг которой выстраивается наше исследование, можно 

обозначить вопросом: что способно выступить в качестве мотивов изучения славянских языков 
русскоговорящими? 

Исследование посвящено вопросу источников мотивации русскоговорящих к изучению язы-
ков славянской группы. Современная славянская культура, в том числе языковая, активно развивает-
ся. Обмен между славянскими культурами обнаруживает важность понимания изучения иных сла-
вянских языков, помимо родного. Оценивая текущее состояние изучения славянских языков  
в России, можно отметить, что оно далеко от идеального, неблагополучно. Расцениваем текущую 
ситуацию с изучением славянских языков в целом как далеко не оптимистическую. Несомненно, ака-
демическая традиция исследования актуального состояния славянских языков не пресекается, как 
имеют место и попытки модернизировать традиционные методики преподавания близкородственных 
языков с учетом лингвострановедческого подхода и ментальности носителей языка в эпоху постмо-
дерна. При этом можно сослаться на целый ряд интересных публикаций (Исследование славянских 
языков и литератур в высшей школе: достижения и перспективы, 2003; Килевая, 2017; Baranova,  
Fedorova, 2022; HyeHyun, Kapitolina, 2023; Morozov, 2021; Nam, 2021; Vollmer, Klette, 2023). Однако 
их все же недостаточно, что демонстрирует несформированность научного интереса и практического 
запроса (Арпентьева, 2015; Меньшиков, 2024; Foresight Education: Values, Models and Technologies of 
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Didactic Communication of the XXI Century, 2018; Yalçın, 2023). Вместе с тем интерес множества по-
тенциальных обучаемых к славянским языкам нельзя назвать массовым. Парадоксальна ли сложив-
шаяся «неблестящая» ситуация с учетом родства славянских языков (до некоторой степени даже об-
легчающего их изучение) или, напротив, закономерна, если принять во внимание вероятные 
социальные и психологические барьеры, оказывающие блокирующее воздействие на мотивацию? 
(Грибанова, 2020; Жолобов, 2016; Шаклеин, 2009). 

Попытаемся сформулировать психологические детерминанты стимулирования и подав-
ления мотива у русофонов к овладению другими славянскими языками. 

Цель исследования — выявить психологические детерминанты стимулирования и подавле-
ния мотивации русофонов к овладению иными славянскими языками, разработать и апробировать 
авторский опросник изучения основных мотивов и стимулов изучения славянских языков у русофо-
нов, проанализировать основные мотивы и стимулы изучения славянских языков у русофонов, выде-
лить типы и проблемы стимулирования и оптимизации изучения славянских языков у русофонов.  

Новизна исследования связана с тем, что проблема изучения психологических детерми-
нант мотивации русофонов к овладению неродными для них славянскими языками изучена сла-
бо. В работе выявляются, теоретически и практически раскрываются мотивы, служащие побуди-
телями интереса к славянским языкам, и антимотивы, блокирующие данный интерес. 

Теоретическая значимость связана с решением задач интенсификации культурно-
языкового обмена посредством анализа психологических причин, побуждающих и тормозящих 
освоение иных славянских языков русофонами, а также с обогащением теории и практики освое-
ния иных языков в целом.  

Практическая значимость исследования связана с тем, что основные результаты иссле-
дования, полученные автором, могут внести вклад в развитие практик изучения славянских язы-
ков русофонами.  

Гипотеза исследования: существуют, с одной стороны, мотивы, которые могут послу-
жить побудителями интереса к славянским языкам (стойкость интересов к различным сторонам 
разных славянских языков, стремление к их освоению и использованию в повседневной жизне-
деятельности), и, с другой стороны, антимотивы, блокирующие таковой интерес (препятствуют 
формированию стойкого интереса к изучению и использованию в повседневной активности). 

Рассмотрим проблему «от позитивного». Какие группы мотивов можно было бы назвать 
«неспящими», «действующими» для овладения языком? 

Мотив изучения иностранного языка, основанием которого является расширение и обо-
гащение психологического пространства личности изучающего язык, в дальнейшем будем назы-
вать «романтическим». Этот вид мотивов причудливым и неоднозначным образом связан с при-
вычным стереотипом поведения личности. Он может подкрепляться активной межкультурной 
коммуникацией или профессиональной деятельностью. 

«Романтический» мотив может иметь достаточную побудительную силу и при отсутствии 
реальных контактов личности с инокультурным окружением и при отсутствии профессиональной 
необходимости в пользовании иностранным языком. В этом случае «романтический» мотив субъек-
тивно открывается личности как эмоционально окрашенное предчувствие возможной (или кажущей-
ся возможной) в неопределенном будущем межкультурной коммуникации, как своего рода «грезы»  
о межкультурных контактах. По-видимому, соотношение силы «романтического» мотива и деятель-
ности личности во многом определяются индивидуально-личностными особенностями, а именно 
эмоциональной нормой реагирования, развитостью воображения, общей динамичностью, структурой 
интересов. Так или иначе, мнение о необходимости обязательно подкреплять изучение языка практи-
ческой задачей следует признать прямолинейным и не учитывающим нюансы индивидуальной моти-
вации (Грибанова, 2020; Жолобов, 2016; Шаклеин, 2009). 

Еще одним мотивом, отчасти проникающим в «романтический», но имеющим более пас-
сивный, созерцательный характер, является мотив очарованности культурой изучаемого языка 
(«мотив культурной фасцинации»). Это глубинный мотив, далеко не осознаваемый самой лично-
стью. На его фиксацию оказывает воздействие опыт непосредственных жизненных впечатлений, 
но по большей части он психологически подпитывается посредством косвенных коммуникаций  
в период интенсивного развития познавательной сферы личности (средства массовой коммуни-
кации, пропаганда искусства, «рассказы бывалых путешественников», семейные предания). 
Большую роль в появлении данного мотива играют искусство и сфера образования. Даже мимо-
летные эмоциональные контакты с артефактами и символами, связанными с культурой ино-
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странного языка (мелодия, произведения киноискусства, сказки, предметы материальной культу-
ры и пр.) могут иметь сильное перспективное влияние на мотивацию к изучению иностранного 
языка, поскольку «эффект культурной фасцинации» определяется не количеством контактов  
с артефактами культуры, а силой самой импрессии в «удачный для этого» момент, в сензитивный 
период (Арпентьева, 2015; Меньшиков, 2024; Foresight Education: Values, Models and Technologies 
of Didactic Communication of the XXI Century, 2018; Yalçın, 2023). Классическим случаем «куль-
турной фасцинации», активирующей мотив овладения языком (сразу оговоримся, что нижеска-
занное не следует рассматривать в качестве антипримера по отношению к языкам славянской 
группы) могут послужить практически все широкоареальные языки романской группы (Килевая, 
2017; Baranova, Nam, 2021; Vollmer, Klette, 2023). Богатая и «растиражированная» культура ро-
манских стран создает сильное психологическое поле «культурной фасцинации», а мифологизи-
рованная и многократно усиленная прессой, средствами массовой информации, туристической 
пропагандой, образованием романтическая установка умножает число желающих приобщиться  
к «романтичным» романским языкам. 

Если соотнести отмеченное с проблемой мотивирования русофонов к изучению славян-
ских языков, то напрашивается закономерный вопрос: в какой степени для русскоговорящих сла-
вянские языки «овеяны романтикой» и сопряжены с «обаянием культуры»? (Fedorova, Baranova, 
2022; HyeHyun, Kapitolina, 2023; Morozov, 2021). 

Допускаем предположение, что стабильно устойчивую, но стабильно небольшую группу, 
для которой характерна «культурная фасцинация» языками славянской группы, составляют сла-
вянофилы, социальное влияние которых в культурном пространстве, «теперь, как и тогда», до-
вольно специфично и ограниченно. 

Более локальным и специфичным мотивом, который можно выделить в отдельную группу, 
является «идентификационный»: мотив «поиска себя» личностью, интересующейся в рассматрива-
емом нами случае другими славянским языками. Для данного типа личности (к примеру, любите-
лей исторических реконструкций) дополнительные мотивационные стимулы обусловлены расши-
рением пространства коммуникации, апробированием своих возможностей и одновременно 
открытием новых возможностей для активности в иноязычной среде, дающим простор для поиско-
вой и исследовательской деятельности. Вместе с тем этот мотив носит, по нашему мнению, до-
вольно локальный характер и для широких кругов потенциальных коммуникантов не является ве-
дущим (Арпентьева, 2015; Меньшиков, 2024; Foresight Education: Values, Models and Technologies 
of Didactic Communication of the XXI Century, 2018; Yalçın, 2023). 

Следует также упомянуть ресурсную бедность информационно-образовательной среды  
в отношении возможностей русофонов изучать другие славянские языки. Несмотря на относи-
тельное улучшение ситуации в последнее десятилетие (некоторое оживление издания учебников 
и пособий по наиболее ареальным славянским языкам, появление образовательных ресурсов  
в интернете и пр.), ресурсные возможности языков англосаксонской и романской групп на поря-
док превосходят ресурсные возможности для изучения славянских языков. 

По нашему мнению, ресурсную бедность образовательного пространства можно отнести 
не к антимотивам, а к разряду факторов, связанных с неблагоприятным мотивационным фоном, 
равно как и уже упоминавшуюся недостаточную социокультурную поддержку самой идеи изуче-
ния славянских языков. 

Попытаемся в связи с разбираемой проблемой также сформулировать и основные анти-
мотивы, создающие русофонам барьеры в изучении других славянских языков: 

 влияние негативных стереотипов массового сознания, инициированных сложной исто-
рией взаимоотношений славянских народов; 

 психологическая инерция русофонов (иллюзия взаимопонятности славянских языков, 
ненужности усилий для их целенаправленного изучения); 

 боязнь или нежелание идти вразрез традиции прибегать к использованию «интернаци-
ональных языков» даже в ситуации общения русофонов с коммуникантами-славянами; 

 субъективная незначимость для русофонов «славянского единства» или даже восприя-
тие идеи расширения и упрочения культурных связей носителей славянских языков как «истори-
чески изжитой»; 

 психологические последствия трудностей при попытке самостоятельного изучения 
других славянских языков (например, трудности, вызванные неизбежной в таких случаях межъ-
языковой интерференцией). 
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Для того чтобы хотя бы отчасти прояснить затронутый вопрос о мотивах и психологиче-
ских барьерах, препятствующих русофонам активнее интересоваться языками славянской груп-
пы, нами было предпринято эмпирическое исследование.  

Методика исследования. Основной метод исследования — традиционный, опрос ре-
спондентов. Он осуществлен на основе разработанной авторской методики, включавшей три раз-
дела (см. в конце статьи): 

1) вопросы, сгруппированные в блок «Мотивационный фон»; 
2) вопросы, касающиеся основных «антимотивов», препятствующих изучению языков 

славянской группы; 
3) вопросы, посвященные основным мотивам, стимулирующим изучение славянских языков. 
Методика, в соответствии с характером исследования, является разведывательной, поэтому 

включала немногочисленные и четко соответствующие структуре гипотезы и целям исследования 
вопросы закрытого и «незавершенного» типа. Таким образом, опросник обладает содержательной 
валидностью в отношении изучаемой проблемы и прямо отвечает содержанию гипотезы и цели 
исследования, содержит достаточное и необходимое количество вопросов. Обработка данных яв-
ляется для закрытых вопросов простейшей: регистрируются выборы вариантов ответов, подсчиты-
вается процент респондентов, выбравших тот или иной вариант ответа (в целом по выборке и в от-
дельных группах). Для вопросов «незавершенного типа» была проведена процедура контент-
анализа, выделены основные типы ответов опрошенных, подсчитано количество респондентов, 
упомянувших каждый тип ответа в целом по выборке и в отдельных группах. 

В исследовании приняли участие студенты средних и старших курсов Калужского государ-
ственного университета имени К. Э. Циолковского. Общий объем выборки — 351 человек. Выбор-
ка включала три равные по численности группы: № 1 — студенты, специализирующиеся в области 
туристики, № 2 — студенты исторического факультета, № 3 — студенты педагогического факуль-
тета. Все группы студентов имеют более или менее выраженный профессионально окрашенный 
интерес к рассматриваемой проблематике, однако попытки изучения иных славянских языков  
у всех опрошенных респондентов не носили системного и специального характера. 

Обсуждение основных результатов исследования. По итогам проведенного исследова-
ния получены результаты. По блоку «Мотивационный фон» они представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

 
Ответы на вопрос «Как бы Вы оценили современные обучающие ресурсы,  

которыми располагает русскоговорящий, желающий изучать другие славянские языки?» 
 

Варианты ответа Процент ответов 
Богатые 8 8 – 
Достаточные 67 42 45 
Посредственные 8 17 27,5 
Недостаточные 17 25 – 
Трудно оценить – 8 27,5 
Группы респондентов № 1 № 2 № 3 

 
В целом респонденты всех групп оценивают обучающие ресурсы для овладения языками 

славянской группы как «достаточные». Хотя определенный разброс оценок среди респондентов 
разных групп есть (табл. 2): меньший интерес к изучению соответствует и большей удовлетво-
ренности имеющимися ресурсами. 

 

Таблица 2 
 

Ответы на вопрос «Способствует ли нынешняя практика преподавания таких предметов как литература, 
история, география развитию интереса русскоговорящих к изучению славянских языков?» 
 

Варианты ответа Процент ответов 
Да 33 42 27,5 
Отчасти 33 33 27,5 
Нет 17 25 36 
Трудно сказать 17 – 9 
Группы респондентов № 1 № 2 № 3 
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Ответы получены неоднозначные. Говорить о высокой степени сходства позиций респон-
дентов между группами и внутри групп в данном вопросе не представляется возможным 
(табл. 3). В целом заметно, что дифференцированного, осознанного понимания того, насколько 
современная практика преподавания стимулирует изучение славянских языков русофонами, не 
сложилось ни в одной группе.  

 
Таблица 3 

 
Ответы на вопрос «Возникает ли у Вас ощущение, что средствами массовой информации  

поддерживается интерес русскоговорящих к изучению славянских языков?» 
 

Варианты ответа Процент ответов 
Да, вполне отчетливо 17 25 9 
Временами 33 25 9 
Напрочь отсутствует, средства массовой информации  
заняты другим 

42 42 37 

Не обращал(а) на это внимания 8 – 45 
Трудно ответить – 8 – 
Группы респондентов № 1 № 2 № 3 

 
Так называемое информационное пространство было оценено всеми опрошенными как 

скорее «индифферентное» в отношении распространения интереса у русофонов к изучению дру-
гих языков славянской группы (табл. 4). 

 
Таблица 4 

 
Результаты по блоку «Антимотивы» 

 

Варианты ответа 
Частота выбора ответов 

(х100 — в (%)) 
Отсутствие насущной потребности 0,4 0,6 0,6 
Отсутствие интереса 0,3 0,3 0,2 
Негативный опыт общения с носителями славянских языков 0,1 – – 
Недостаток обучающих ресурсов, учебных материалов, спе-
циалистов с опытом обучения 

0,4 0,3 0,2 

Это дополнительные и малорезультативные для моего буду-
щего финансовые затраты 

0,2 0,2 0,4 

Историческая обида на неблаговидные действия ряда стран  
с преобладающим славянским населением 

– – – 

Возможность общения со славянами на русском или англий-
ском языке 

0,2 – 0,2 

Взаимная понятность славянских языков на бытовом уровне 0,2 0,2 0,3 
Нехватка времени 0,5 0,2 0,1 
Для меня на первом месте мировые языки 0,3 0,2 0,4 
Отсутствие реальных контактов с носителями других славян-
ских языков 

0,2 0,2 0,4 

Путаница, которая возникает из-за сходства и различия сла-
вянских языков 

0,2 – 0,1 

Группы респондентов № 1 № 2 № 3 
 
«Нехватка времени» и «отсутствие насущной потребности», по оценкам наших испытуе-

мых, выступают для них ведущими факторами, блокирующими мотивацию к изучению славян-
ских языков. При этом единственной позицией в опроснике, не упомянутой ни в одной из групп 
респондентов, оказалась «историческая обида на неблаговидные действия ряда стран с преобла-
дающим славянским населением». Таким образом, к сожалению, существенных различий между 
группами, не выявлено: стимулы-мотивы и стимулы-антимотивы представлены у респондентов 
всех групп относительно сходным образом (табл. 5). 
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Таблица 5 
 

Результаты по блоку «Мотивы». 
Ответы на вопрос «Славянские языки ассоциируются у меня  

с чем-то близким, родственным?» 
 

Варианты ответа Процент ответов 
Соглашусь 67 92 82 
Не соглашусь – – 9 
Трудно сказать однозначно 33 8 9 
Группы респондентов № 1 № 2 № 3 

 
Ответы респондентов во всех группах очень когерентны в отношении признания за сла-

вянскими языками ощущения родства и близости. Колебания в этом отношении весьма незначи-
тельны, а разброс мнений практически не наблюдается (табл. 6). К сожалению, существенных 
различий между группами, не выявлено: стимулы-мотивы и стимулы-антимотивы представлены 
у респондентов всех групп примерно одинаково. 

 
Таблица 6 

 
Ответы на вопрос на вопрос «Изучение других славянских языков  

дает мне возможность более совершенно владеть своим родным языком?» 
 

Варианты ответа Процент ответов 
Соглашусь 17 67 19 
Не соглашусь 25 16,5 36 
Трудно сказать 58 16,5 45 
Группы респондентов № 1 № 2 № 3 

 
Известный тезис о том, что занятия иностранными языками позволяет глубже понять 

особенности своего родного языка и тем самым открыть новые смыслы для более бережного  
к нему отношения, неоднозначно оценен в разных группах наших испытуемых. Диапазон ответов 
варьирует от преобладающего согласия до отрицания данного тезиса. Также очень высок удель-
ный вес уклончивых суждений (табл. 7). 

 
Таблица 7 

 
Ответы на вопрос на вопрос «Если надумаю всерьез заняться изучением  

славянских языков, то мотивами для меня послужат…» 
 

Категория контент-анализа Частота упоминания  
по выборке 

Получение нового опыта (путешествия) и новых знакомств  
(более широкая коммуникация) 0, 1 (или 10 %) 

Мемы в интернете 0, 03 (или 3 %) 
Поездка (переезд) в город/страну, где непосредственно говорят  
на славянском языке 0, 2 (или 20 %) 

Расширение базы своих знаний 0, 05 (или 5 %) 
Личный интерес к познанию языков и культуры славянских народов 0, 2 (или 20 %) 
Нужда (жизненная необходимость) или просто интерес 0, 1 (или 10 %) 
Желание улучшить профессиональную деятельность, эмиграция 0, 03 (или 3 %) 
Высокое финансовое обеспечение 0, 03 (или 3 %) 
Интересное, несколько комичное строение языка и произношение 0, 03 (или 3 %) 
Наличие временного ресурса 0, 03 (или 3 %) 
Возможность прикоснуться к истокам 0, 03 (или 3 %) 
Деловые контакты, смена работы 0, 05 (или 5 %) 
Популяризация, доступность обучения 0, 03 (или 3 %) 
Стать примером для своих детей 0, 03 (или 3 %) 
Совершенство владения 0, 03 (или 3 %) 
Негативистическая реакция респондента 0, 05 (или 5 %) 
Игнорирование респондентом утверждения 0, 03 (или 3 %) 
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Существенных различий между группами, не выявлено: стимулы-мотивы и стимулы-
антимотивы представлены у респондентов всех групп сходным образом. Выделенные нами группы 
респондентов отличаются друг от друга по многим параметрам слабо: сфера мотивов и условий изу-
чения славянских языков опрошенных русофонов мало осознанна и слабо дифференцирована. 

Два мотива нашими испытуемыми указаны наиболее частотно:  
– личный интерес к познанию славянских языков и культуры их носителей (все та же вы-

шеуказанная «культурная фасцинация»); 
– долговременное пребывание в пространстве с доминированием изучаемого славянского 

языка (как правило, наши респонденты указывали на «переезд» в страну, где данный язык рас-
пространен), то есть своего рода прагматическая установка «учить язык под что-то», в данном 
случае в связи с предстоящей социокультурной адаптацией; 

Случаев игнорирования ответа на открытый вопрос методики и демонстративно отрица-
тельных ответов в целом по выборке респондентов очень мало. Стоит отметить то обстоятель-
ство, что современные реалии вносят интересные нюансы в вопрос об источниках мотивации  
к овладению славянскими языками.  

Условно принимая контроверзу «прагматическое» (переезд, деловые контакты, долговре-
менная коммуникация с носителями языка) — «личностно-психологическое» (интерес к особен-
ностям культуры носителей славянских языков), можно констатировать некоторое количествен-
ное преобладание в ответах «личностно-психологического» над «прагматическим». 

Выводы и перспективы исследования. Подводя итоги проведенного исследования, обра-
тим внимание на довольно неоднозначную и не укладывающуюся в одномерную схему ситуацию  
с мотивацией носителей русского языка в отношении изучения других языков славянской группы. 
С одной стороны, исследование очередной раз косвенно подтверждает психологическое ощущение 
«близкого», «родственного» в отношении славянских языков. Однако нельзя утверждать, что ре-
спонденты тесно связывают раскрытие новых возможностей родного русского языка с изучением 
родственных. Этот тезис воспринят с изрядной долей скепсиса. Ресурсы, которыми располагают 
русскоговорящие для изучения славянских языков, оценены нашими респондентами неоднозначно: 
критика выражена в основном в адрес медийного пространства. Оценки обучающих ресурсов так-
же разошлись: от признания их достаточными до указаний на недостаточность таковых. Основные 
антимотивы также носят сложный характер. Два основных фактора по выборке респондентов 
выступают в качестве ведущих антимотивов: нехватка ресурсов времени (что, по-видимому, 
можно условно отнести к внешним, объективным факторам) и отсутствие насущной потребно-
сти, фактор, включающий как объективные, социальные, так и субъективно-личностные момен-
ты. Профессиональной специфики и тенденций преобладания разных типов мотивов у респон-
дентов трех групп не выявлено. 

На данный момент исследование еще носит пилотажный характер и не претендует на ши-
рокие обобщения, но мы получили определенные эмпирические данные по ряду частных вопро-
сов, касающихся мотивации русофонов к усвоению языков славянской группы. 

Выражаем надежду, что вопрос о социально-психологических источниках мотивации  
к изучению славянских языков не утратит интереса со стороны научного сообщества. 

Перспективы исследования связаны со сравнительным изучением мотивации, процессов 
и результатов исследования различных языков в разных образовательных и учебно-профес-
сиональных ситуациях на разных ступенях освоения новых языков. 

 
Приложение 

 

Вопросы методики. 
 
Мотивационный фон 

1. Как бы Вы оценили современные обучающие ресурсы, которыми располагает русскоговоря-
щий, желающий изучать другие славянские языки: 

 богатые; 
 достаточные; 
 посредственные; 
 недостаточные; 
 трудно оценить. 
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2. Способствует ли нынешняя практика преподавания таких предметов, как литература, история, 
география, развитию интереса русскоговорящих к изучению славянских языков? 

 да; 
 отчасти; 
 нет; 
 трудно сказать. 

3. Возникает ли у Вас ощущение, что средствами массовой информации поддерживается интерес 
русскоговорящих к изучению славянских языков? 

 да, вполне отчетливо; 
 временами; 
 напрочь отсутствует, средства массовой информации заняты другим; 
 не обращал(а) на это внимания; 
 трудно ответить. 
 
Антимотивы 

4. Если бы у Вас как у русскоговорящего (русскоговорящей) возникло желание изучать славян-
ские языки, что могло бы этому воспрепятствовать? 

 отсутствие насущной потребности; 
 отсутствие интереса; 
 негативный опыт общения с носителями славянских языков; 
 недостаток обучающих ресурсов, учебных материалов, специалистов с опытом обучения; 
 это дополнительные и малорезультативные для моего будущего финансовые затраты; 
 историческая обида на неблаговидные действия ряда стран с преобладающим славянским насе-

лением; 
 возможность общения со славянами на русском или английском языке; 
 взаимная понятность славянских языков на бытовом уровне; 
 нехватка времени; 
 для меня на первом месте мировые языки (русский, испанский, китайский и др.); 
 отсутствие реальных контактов с носителями других славянских языков; 
 путаница, которая возникает из-за сходства и различия славянских языков. 
 
Мотивы 

5. Славянские языки ассоциируются у меня с чем-то близким, родственным: 
 соглашусь; 
 не соглашусь; 
 трудно сказать однозначно. 

6. Изучение других славянских языков дает мне возможность более совершенно владеть своим 
родным языком; 

 соглашусь; 
 не соглашусь; 
 трудно сказать. 

7. Если надумаю всерьез заняться изучением славянских языков, то  
мотивами для меня послужат… 
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Аннотация. В статье представлены результаты эмпирического исследования копинг-стратегий 
подростков-сирот и подростков, оставшихся без попечения родителей (социальных сирот), которые воспи-
тываются в государственных социальных учреждениях. Актуальность работы состоит в том, что для вос-
питанников, потерявших родителей, прошедших в кровных семьях через множество стрессовых жизнен-
ных ситуаций, важны конструктивные стратегии совладания с трудностями. Для профилактики 
девиантного, деструктивного и аддиктивного поведения сирот необходимо выявлять, какие стратегии со-
владания с жизненными обстоятельствами у них являются доминирующими и, соответственно, какие педа-
гогические подходы могут быть эффективными для повышения их психологического благополучия. 

Целью исследования являлся анализ иерархии копинг-стратегий проживающих в государственных 
учреждениях подростков-сирот и подростков, оставшихся без попечения родителей, а также изучение ва-
риативности копинг-стратегий в зависимости от некоторых социально-педагогических факторов.  

Выявлено, что у сирот преобладают такие конструктивные стратегии совладания с жизненными 
трудностями, как поиск социальной поддержки, положительная переоценка, принятие проблемы. К доми-
нирующим у них неконструктивным стратегиям относятся стратегия ухода от решения проблемы и страте-
гия отрицания проблемы. Педагоги центров работают на снижение конфронтационного копинга и развитие 
ответственности сирот в сложных ситуациях. Исследование проводилось для повышения резилиентности  
и психологического благополучия данной социально уязвимой группы подростков. 
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Abstract. The article presents the results of an empirical study of coping strategies for orphans and 
adolescents left without parental care (social orphans) who are brought up in state-run social institutions. The 
relevance of the work is that constructive strategies for coping with difficulties are important for pupils who have 
lost their parents and have gone through many stressful life situations in their blood families. To prevent deviant, 
destructive or addictive behavior in orphans, it is necessary to identify which strategies for coping with life 
circumstances are dominant in them and, accordingly, which pedagogical approaches can be effective in improving 
their psychological well-being. 

The aim of the study was to analyze the hierarchy of coping strategies in orphaned adolescents and 
adolescents left without parental care in state-run institutions, as well as to study the variability of coping strategies 
depending on some socio-pedagogical factors. 

The research revealed such prevailing constructive strategies of coping with life difficulties as search for 
social support, positive reassessment, and acceptance of the problem among orphans. The dominant non-
constructive strategies include the strategy of avoiding problem solving and the strategy of problem denial. The 
educators of the centers work to reduce confrontational coping and develop in orphans’ responsibility in difficult 
situations. The study was conducted to improve the resilience and psychological well-being of this socially 
vulnerable group of adolescents. 

 

Keywords: orphans, orphaned teenagers, children left without parental care, teenagers without parental care, 
coping strategies, coping behavior strategies, Center for Assistance to Family Education named after V.T. Popov. 
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Введение. 2024 год был объявлен в России Годом семьи, но не все дети сегодня имеют воз-

можность жить в кровных или замещающих (приемных) семьях. Дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, проживают в центрах содействия семейному воспитанию/устройству (ранее 
именуемых детскими домами) или в социальных приютах. Психологические особенности детей-
сирот описаны в трудах признанных классиков советского периода Л. И. Божович, И. В. Дубровиной, 
В. С. Мухиной, М. И. Лисиной, А. М. Прихожан и современных ученых Л. В. Байбородовой,  
Д. Н. Грибкова, И. Дементьевой, Г. В. Семья, Е. Л. Стребелевой, Н. Н. Толстых, Л. П. Шипициной. 
Психолого-педагогические черты сирот подросткового возраста и подростков, оставшихся без попе-
чения родителей, рассматривали Г. Х. Багандова, О. В. Барсегян, Ю. В. Борисова, П. В. Волков,  
К. А. Гниденко, М. М. Далгатов, Ю. Г. Ергакова, И. Ф. Иванова, Д. К. Капкова, Н. О. Карпук,  
И. А. Комарова, А. И. Лактионова, Е. А. Левандовская, А. К. Лукина, А. В. Махнач, А. Д. Насибулли-
на, И. В. Новикова, И. Г. Павельев, О. Ю. Подрядчикова, М. А. Польшина, К. В. Степанова, Д. Д. Та-
таренко, О. Ю. Тимур, Н. С. Ткаченко, Е. С. Фоминых, Ф. А. Шарапова, М. А. Шестакова,  
Т. И. Шульга, Л. А. Чупахина, Н. Н. Юдинцева, Н. Ф. Яковлева и др. 

Отмечается факт личностной незрелости многих сирот, несмотря на использование педа-
гогами многочисленных развивающих приемов (Владимирова, Спаньярд, 2007). Подчеркивается, 
что для подростков-сирот с ОВЗ характерен низкий горизонт планирования и фантазийные пред-
ставления о будущем. Смысложизненные ориентации сирот, особенно тех, кто пережил мораль-
ное насилие в кровной семье, имеют множество нюансов (Посыпанова, Позняк, Мельникова, 
2024; Польшина, 2018). Социальная депривация, произошедшая в кровных семьях, накладывает 
отпечаток на эмоциональную сферу этих детей (Польшина, 2018). У сирот нарушен процесс пе-
редачи позитивного социального опыта от родителей к детям, что затрудняет их интеграцию  
в общество (Копкова, 2017). Сироты имеют затруднения с покупательским поведением (Посыпа-
нова, Воробьева, 2015). На педагогов учреждений ложится функция компенсации отсутствия се-
мейного воспитания. В связи с этим разработана уникальная российская модель преодоления со-
циального сиротства (Семья, 2016). 

Л. С. Выготский называл подростковый возраст кризисным. Д. Б. Эльконин выделял два 
кризиса в подростковом возрасте: большой кризис при переходе от детского возраста к подростко-
вому и малый — при переходе от младшего подросткового к среднему подростковому возрасту. 
Многие ученые отмечают непрерывность подросткового кризиса. У сирот некоторые психологиче-
ские процессы в пубертате проходят по особому сценарию, что обусловливает актуальность данно-
го исследования. 
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Одним из важных механизмов адаптации к жизни без родителей являются копинг-
стратегии (от англ. coping — совладание) — стратегии, предпринимаемые человеком для совла-
дания с трудной жизненной ситуацией. Чаще всего копинг-стратегии проявляются в стрессовой 
ситуации и стрессовом состоянии. Отмечается, что стратегии совладания с трудностями прояв-
ляются в поведении (поведенческий копинг), мышлении (когнитивный копинг), эмоционирова-
нии (эмоциональный копинг) (Brougham, Zail, Mendoza, Miller, 2009). Безусловно, люди могут 
применять несколько стратегий совладания одновременно (Burger, 2022). 

Пионерами исследования копинг-стратегий за рубежом по праву считаются А. Фрейд,  
Р. Лазарус и С. Фолкман (Folkman, Lazarus, 1988), а в нашей стране — Л. И. Вассерман (Вассер-
ман, Иовлев, Исаева [и др.], 2009) и Т. Л. Крюкова (Крюкова, 2008). 

В России существенный вклад в изучение копинг-стратегий внесли И. Р. Абитов, Л. А. Алек-
сандрова, Л. И. Анцыферова, Н. О. Белорукова, В. А. Бодров, Е. В. Битюцкая, Т. О. Гордеева,  
Р. М. Грановская, Л. Р. Гребенников, Т. В. Гущина, А. Еремеева, П. А. Иванов, Б. В. Иовлев, Е. Р. Ис-
аева, Э. Киршбаум, К. И. Корнев, Е. В. Куфтяк, К. Муздыбаев, С. К. Нартова-Бочавер, И. М. Николь-
ская, Е. Н. Осин, О. Б. Подобина, Е. А. Рассказова, Е. С. Романова, М. В. Сапоровская, В. А. Ташлы-
ков, Е. А. Трифонова, О. Ю. Щелкова, М. Ю. Новожилова, С. А. Хазова, И. В. Шагалова. 

Существуют произвольные и непроизвольные копинг-стратегии (Stallman H. M., 2020). 
Эффективность стратегий совладания зависит от типа стресса, особенностей личности и обстоя-
тельств (Битюцкая, 2011; Moritz, Fink, Miegel [et al.], 2018). Реакции совладания частично кон-
тролируются чертами личности, частично — социальным окружением и особенностями стрессо-
вой среды (Иванов, Гаранян, 2010).  

В большинстве случаев копинг является реактивным в том смысле, что реакция совлада-
ния следует за факторами стресса. Предвидение будущего стрессора и реакция на него являются 
проактивным копингом, то есть копингом, ориентированным на будущее (Рассказова, Гордеева, 
Осин, 2013). В то время как адаптивные стратегии совладания улучшают функционирование, не-
адаптивные стратегии совладания с трудностями просто уменьшают симптомы, сохраняя или 
усиливая стрессогенный фактор. Неадаптивные стратегии эффективны только в краткосрочной 
перспективе. Копинг-стратегии подростков-сирот в целом изучены недостаточно, что обусловли-
вает актуальность нашего исследования. 

Целью исследования являлось выявление иерархии копинг-стратегий подростков-сирот  
и подростков, оставшихся без попечения родителей, а также изучение вариативности копинг-
стратегий в зависимости от некоторых социально-педагогических факторов. Исследование про-
водилось в 2023–2024 годах. 

В качестве гипотезы выступало предположение, что для сирот характерны социально-
центрированные копинг-стратегии. 

Базой исследования стало ГБУ Калужской области «Центр содействия семейному воспита-
нию им. Попова В. Т.». Ранее Центр назывался Азаровским детским домом и был переименован  
в рамках всероссийского ребрендинга. В Центре происходит перманентное изменение состава детей: 
одни приезжают, другие выбывают в замещающую или кровную семью. Дети, попадающие в сирот-
ское учреждение, часто имеют специфические особенности психического, физического и поведенче-
ского развития. Они попадают в Центр в связи со сложным социальным/материальным положением  
в семье, со смертью родителей, их алкоголизмом или наркоманией. 

Выборку исследования составили 38 воспитанников обоих полов ГБУ Калужской обла-
сти «Центр содействия семейному воспитанию имени Попова В. Т.» и ГБУ Калужской области 
«Центр постинтернатного сопровождения “Расправь крылья!”» в возрасте от 12 до 21 года вклю-
чительно, из них 7 подростков (18,4 %) с умственной отсталостью легкой степени. Включение  
в выборку нескольких воспитанников в возрасте 20–21 года обусловлено их умственной отстало-
стью, и, соответственно, тем, что психологический возраст ниже паспортного юношеского. 55,3 % 
участников исследования — подростки с ОВЗ различной этиологии (преобладающее большин-
ство — с ЗПР). Выборка почти равна генеральной совокупности подростков-воспитанников этих 
центров. Контрольная выборка из «домашних» детей в исследовании не использовалась, по-
скольку такое сравнение стало бы буллингом детей-сирот. 

Методами исследования стали включенное наблюдение, интервью с педагогами, беседы 
с воспитанниками, психологическое тестирование. В частности, использовались следующие  
методики: «Опросник стратегий совладающего поведения» Р. Лазаруса и С. Фолкман в адаптации  



Актуальные проблемы психологии личности и индивидуальности 

 

 
95 

Л. И. Вассермана, Б. В. Иовлева, Е. Р. Исаевой, Е. А. Трифоновой, О. Ю. Щелковой, М. Ю. Новожи-
ловой, 2009 год; опросник “COPE” (К. Карвер, М. Шейер и Дж. Вейнтрауб, 1989 год, в адаптации  
Е. И. Рассказовой, Т. О. Гордеевой и Е. Н. Осина, 2013 год); «Опросник копинг-стратегий детей 
школьного возраста» Р. М. Грановской и И. М. Никольской, применявшийся для подростков с ум-
ственной отсталостью. В качестве дополнительных методик были применены «Рисунок несуществу-
ющего животного» М. З. Дукаревич и методика «Кто Я?» М. Куна и Т. Мак-Партленда, а также про-
ективная диагностика с помощью метафорических ассоциативных карт “Cope”.  

Результаты исследования. Жизнь сирот существенно отличается от жизни сверстников,  
о которых заботятся родители. Проживание в неблагополучных условиях, жестокое обращение и со-
циальная депривация в кровных семьях — тот стартовый психологический капитал, с которым дети 
поступают в сиротское учреждение. Многих из них берут опекуны в замещающую семью, а затем 
возвращают обратно. У сирот часто имеется травма отверженности. Воспитанники считают детское 
учреждение домом, а педагогов и других детей — почти родственниками. В связи с этим социальная 
дезадаптированость, замедленный темп психического развития, низкий интеллектуальный уровень, 
обедненная эмоциональная сфера становятся базовыми личностными чертами сирот.  

К трудным жизненным ситуациям подростки-сироты относят смерть родителей, убийство 
родителей, отбывание родителями срока в местах лишения свободы, лишение их родительских 
прав, тяжелую жизнь в детстве. Также некоторые воспитанники трудными жизненными ситуаци-
ями считают жизнь в деревне, где надо было ухаживать за скотиной. Стрессогенными считают 
расставание со старыми друзьями при переезде в Центр и плохие оценки в школе. Жизнь в Цен-
тре к трудным ситуациям не относится (возможно, это социально-желательный ответ). 

По результатам Опросника стратегий совладающего поведения Р. Лазаруса и С. Фолкман 
в адаптации Л. И. Вассермана и соавторов, средние значения многих копинг-стратегий подрост-
ков-сирот находятся на нормативном уровне (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Средние значения копинг-стратегий подростков-сирот и подростков,  
оставшихся без попечения родителей, по результатам диагностики  

с помощью Опросника стратегий совладающего поведения Р. Лазаруса и С. Фолкман  
в адаптации Л. И. Вассермана и соавторов (в баллах) 

 
У подростков-сирот доминирует стратегия «поиск социальной поддержки» (рис. 2). Предпо-

лагаем, что это связано с тем, что «государственные дети» привыкли к постоянному контролю  
и поддержке со стороны государственных органов и их сотрудников. Они пытаются решить пробле-
мы за счет привлечения внешних (социальных) ресурсов, поиска информационной, эмоциональной  
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и действенной поддержки. Им свойственны ориентированность на взаимодействие с другими людь-
ми, ожидание внимания, совета, сочувствия. Эта подростки обращаются за советом к воспитателям, 
социальным педагогам, психологам и юристу Центров. От них ребята получают эмпатичный ответ. 
Они рассказывают о случившейся проблеме своим друзьям, а также некоторым одноклассникам  
и однокурсникам. Сироты привыкли разделять свои переживания с теми, кто проживает с ними в од-
ной «семье» (В Центре содействия семейному воспитанию имени Попова В. Т. дети живут в разно-
возрастных «семьях» по 6–8 воспитанников, под круглосуточным сопровождением воспитателей).  

 

 
 

Рис. 2. Распределение значений копинг-стратегий по методике  
«Опросник стратегий совладающего поведения» в выборке (в процентах) 

 
На высоком уровне проявляется также стратегия «положительная переоценка», в нейро-

лингвистическом программировании именуемая рефреймингом. Вообще умение радоваться то-
му, что обычный человек считает мелочами: «тройкам» в школе, добрым отношениям, новым 
игрушкам — характерная черта сирот, в особенности тех, которые недавно попали в Центр из 
неблагополучных условий. Умение видеть в любом негативе зернышко позитива у этих детей, по 
нашим наблюдениям, развито выше, чем у домашних детей. Если у них что-то не складывается, 
то можно услышать: «Зато я сегодня гладил собаку, когда приезжали кинологи из УФСИН»,  
«Зато я в столярной мастерской сегодня выжигал картину, красиво получилось», «зато Дед  
Мороз подарил много подарков».  

Третьей по уровню значимости стала стратегия «бегство — избегание». Очень часто си-
роты игнорируют то, что у них не получается. В этом есть положительное свойство: они не пе-
реживают, а просто вычеркивают этот факт из своей жизни.  

На среднем уровне развита стратегия «дистанцирование» — обесценивание психотравми-
рующего события или снижение его значимости, а также снижение степени эмоциональной во-
влеченности в проблему. Сироты умеют снижать субъективную значимость сложных ситуаций  
и имеют спокойную реакцию на фрустрирующее событие. Также на среднем уровне проявляется 
конфронтационный копинг: мелкие ссоры хотя и купируются воспитателями, но возникают до-
вольно часто. Конфронтационное совладание проявляется в хаотичных, суетливых действиях  
в стрессовых ситуациях, в выплеске негативных эмоций. Сиротам в стрессовой ситуации трудно 
контролировать и планировать свои действия, прогнозировать результат, корректировать поведе-
ние. Нередко их конфронтационные действия нецеленаправленны и являются разрядкой эмоцио-
нального напряжения. Так проявляются последствия неблагоприятных условий их жизни до  
попадания в Центр.  
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Стратегия «самоконтроль» у подростков-сирот и подростков, оставшихся без попечения 
родителей, развита на умеренном уровне. Многие скрывают свои переживания от большинства, 
но раскрываются перед теми, кому доверяют. Они требовательны к себе, но без излишеств; избе-
гают импульсивных поступков, рационально подходят к трудностям, мобилизуются в стрессовой 
ситуации.  

Стратегии «принятие ответственности» и «планирование решения проблем» находятся на 
низком уровне. Возможно, это связано с тем, что самые трудные ситуации в жизни этих детей проис-
ходили не по их вине (алкоголизм родителей, наркомания родителей, преступления родителей). Го-
ризонт планирования у сирот крайне низок, они подсознательно оберегают себя от планов на буду-
щее, крайне редко вспоминают прошлое и живут сегодняшними хлопотами. Возможно, это связано  
с одним из важных стрессовых событий — изъятиям из кровной семьи. На психокоррекционных за-
нятиях сироты в этом месте как будто заморожены, мало кто из них поднимает эту тему. Кроме того, 
поскольку потенциальные опекуны появляются неожиданно для них, и все может поменяться в один 
день, дети отвыкают планировать свою жизнь надолго (От детей закрыта та огромная работа, кото-
рую проводят органы опеки и социальная служба Центра по устройству воспитанников в замещаю-
щие семьи). В связи с этим психика детей начинает себя оберегать — не загадывать и не планиро-
вать. Это распространяется на многие сложные ситуации.  

Таким образом, по итогам «Опросника стратегий совладающего поведения» Р. Лазаруса  
и С. Фолкман в адаптации Л. И. Вассермана и соавторов, конструктивные копинг-стратегии си-
рот находятся как на высоком уровне (шкалы «поиск социальной поддержки», «положительная 
переоценка»), так и на низком уровне (шкалы «принятие ответственности», «планирование ре-
шения проблем»). Среди конструктивных лишь одна стратегия («самоконтроль») находится на 
среднем уровне. Деструктивные копинг-стратегии («бегство — избегание», «дистанцирование», 
«конфронтационный копинг») находятся на среднем уровне. 

Сходные результаты получены с помощью опросника “COPE” (рис. 3, 4). 
Четыре первые копинг-стратегии различаются по выраженности лишь на десятые доли 

баллов (см. рис. 3). 
 

 
 

Рис. 3. Средние значения копинг-стратегий у подростков-сирот и подростков,  
оставшихся без попечения родителей, по результатам диагностики  

с помощью опросника “COPE” К. Карвер, М. Шейер и Дж. Вейнтрауб,  
в адаптации Е. И. Рассказовой, Т. О. Гордеевой и Е. Н. Осина (в баллах) 
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Поиск инструментальной социальной поддержки (стремление получить совет, помощь 
или информацию) — самый частый вариант совладания подростков-сирот (см. рис. 4). Наиболее 
активно воспитанники обращаются за помощью к воспитателям, реже — к психологам и админи-
страции. С удовольствием принимают помощь спонсоров. У некоторых эта стратегия перерастает 
в «комплекс сиротки» (считают, что все окружающие «им должны»). 

 

 
 

Рис. 4. Распределение значений копинг-стратегий по методике «COPE»  
К. Карвер, М. Шейер и Дж. Вейнтрауб,  

в адаптации Е. И. Рассказовой, Т. О. Гордеевой и Е. Н. Осина (в процентах) 

 
Второй по значимости стала стратегия принятия реальности произошедшего, признания 

стрессовой ситуации. Сироты легче «домашних» подростков признают неизбежность случивше-
гося стрессового события.  

На третьем месте — стратегия отрицания: отказ верить в случившееся или попытки отрицать 
сложившуюся реальность. Ментальное дистанцирование становится для подростков-сирот способом 
психологической защиты от трудной ситуации. Одна часть их «Я» смиряется с ситуацией, а вторая 
отказывается верить в происходящее. Философия «Не верь, не бойся, не проси», описанная у Варла-
ма Шаламова, Александра Солженицына, Анатолия Приставкина и Антона Макаренко, налицо у си-
рот, прибывших в государственные учреждения из неблагополучных семей. 

Такие стратегии, как поиск эмоциональной социальной поддержки, позитивное переформу-
лирование и личностный рост, находятся у сирот на высоком уровне. Поведенческий и мысленный 
уход от проблемы, то есть отказ от достижения цели и физическое избегание стрессора, находится на 
среднем уровне. Подростки-сироты склонны физически уходить от психотравмирующих ситуаций 
или просто ситуаций, доставляющих моральный дискомфорт. Когда такие подростки жили в кров-
ных или замещающих семьях, они были склонны уходить из дома при возникновении проблем. Про-
водится большая психокоррекционная работа, чтобы сироты научились гармонично относиться  
к ситуации, отделяя то, что зависит от них, от того, что они изменить не в силах. Частыми варианта-
ми данной копинг-стратегии стали фантазирование и уход в виртуальную реальность.  

Активное самостоятельное совладание (активные шаги или прямые действия, направлен-
ные на преодоление стрессовой ситуации) не свойственно многим сиротам. Они не готовы при-
лагать усилия или идти на риск для решения проблемы. В их жизни было слишком много кон-

12,9

9,7

41,9

6,5

25,8

3,2

61,3

16,1

25,8

35,5

25,8

29,0

22,6

71,0

61,3

67,7

83,9

45,2

61,3

58,1

74,2

35,5

71,0

51,6

61,3

32,3

67,7

41,9

25,8

32,3

19,4

6,5

12,9

32,3

16,1

22,6

3,2

12,9

22,6

3,2

41,9

3,2

35,5

3,2

6,5

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0

Позитивное переформулирование

Мысленный уход от проблемы

Концентрация на эмоциях

Инструментальная соц. поддержка

Активное совладание

Отрицание

Обращение к религии

Юмор

Поведенческий уход от проблемы

Сдерживание совладания

Эмоциональная соц. поддержка

Использование «успокоительных»

Принятие

Подавление конкур. деятельности

Планирование

низкие значения средние значения высокие значения



Актуальные проблемы психологии личности и индивидуальности 

 

 
99 

фликтов и риска. Для большинства подростков-сирот характерен пассивный копинг, то есть пе-
рекладывание ответственности за происходящее на внешние силы (педагогов, судьбу, чудо),  
а также желание, чтобы ситуация разрешилась без усилий со стороны самого подростка. Актив-
ный копинг иногда становится деструктивным: могут быть драки, скандалы и разгромы. Это обу-
словлено как психологическими особенностями пубертата, так и социально-психологической си-
туацией становления личности в неблагополучной среде до прибытия в социальное учреждение. 
Не в силах справиться со стрессом и как-либо повлиять на ситуацию, единичные подростки ис-
пользуют самоповреждающее поведение. Некоторые используют демонстративные попытки су-
ицида в качестве шантажа. Поэтому в Центре существует специальная программа по профилак-
тике парасуицидального поведения подростков-сирот. 

Такие копинг-стратегии, как «сдерживание совладания», «юмор», «концентрация на эмо-
циях и их активное выражение», «обращение к религии», выражены чуть ниже среднего. Но этот 
эмоциональный панцирь — лишь механизм защиты раненой нежной психики. Для гармонизации 
состояния воспитанников в сенсорной комнате Центра оборудованы релаксационные зоны, по-
добрана успокаивающая музыка и поставлено массажное кресло. 

Большинство сирот не склонны планировать, поскольку их личный опыт и опыт других 
сирот показывает, что жизнь может измениться непредсказуемо. Как правило, их кровные роди-
тели не уделяли внимания стратегическому и тактическому планированию и жили лишь сего-
дняшним днем. Забота о завтрашнем дне не сформирована у сирот с раннего детства. Подавление 
конкурирующей деятельности, то есть сосредоточение на решении проблемы и игнорирование 
отвлекающих видов деятельности находится на низком уровне. Самоконтроль проявляется лишь 
в отдельных ситуациях.  

Таким образом, по результатам исследования с помощью опросника “COPE” выявлено, что  
у подростков-сирот, воспитывающихся в государственном учреждении, доминирующими являются 
следующие конструктивные копинг-стратегии: использование инструментальной и эмоциональной 
социальной поддержки, принятие проблемы, позитивное переформулирование и личностный рост.  

У подростков с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), согласно 
результатам диагностики с помощью Опросника копинг-стратегий детей школьного возраста  
Р. М. Грановской и И. М. Никольской (рис. 5), доминирует стратегия «остаюсь сам по себе, 
один», на втором месте — стратегия «гуляю, бегаю, катаюсь на велосипеде, смотрю телевизор, 
слушаю музыку». Чуть в меньшей степени проявляются такие стратегии, как «стараюсь забыть», 
«говорю с кем-нибудь», «сплю», «ем или пью», «бегаю или хожу пешком». Стратегии «стараюсь 
расслабиться, оставаться спокойным», «гуляю вокруг дома или на улице», «мечтаю, представляю 
себе что-нибудь» выражены у половины респондентов. Чуть менее половины опрошенных гово-
рят сами с собой, обнимают или прижимают к себе кого-то близкого, любимую вещь или гладят 
животное, играют во что-нибудь, молятся, просят прощения или говорят правду. Не выражены 
ни у одного респондента стратегии «воплю и кричу», «борюсь или дерусь с кем-нибудь». Пола-
гаем, что это связано с прививаемой в учреждении культурой поведения и правилами общения.  

Были исследованы статистические различия между различными группами с помощью 
критерия Манна — Уитни. Так, существуют различия между юношами и девушками по шкале 
«Поиск социальной поддержки» (U = 68 при p ≤ 0,05) и по шкале «Позитивное переформулиро-
вание» (U = 56 при p ≤ 0,01). По остальным шкалам различия статистически незначимы (U > 82). 

Статистически значимыми оказались возрастные различия, исследуемые методом парных 
сравнений. Так, у младших подростков (11–14 лет) преобладает стратегия поиска социальной 
поддержки (U = 56 при p ≤ 0,05), у средних подростков (15–17 лет) преобладают стратегии ди-
станцирования (U = 48 при p ≤ 0,01) и бегства-избегания (U = 46 при p ≤ 0,05), у старших под-
ростков (18–19 лет) доминируют стратегии принятия ответственности (U = 52 при p ≤ 0,05)  
и планирования решения проблем (U = 54 при p ≤ 0,05). 

При сравнении групп подростков с аддикциями и нормотипичных подростков выявлено, 
что у первых преобладают стратегии дистанцирования (U = 52 при p ≤ 0,05) и положительной 
переоценки (U = 58 при p ≤ 0,05), а у вторых доминируют стратегии самоконтроля (U = 58 при 
p ≤ 0,01) и поиска социальной поддержки (U = 60 при p ≤ 0,05). 

Для сирот с девиантным поведением, в сравнении с нормотипичными, характерны более раз-
витые стратегии конфронтационного копинга (U = 55 при p ≤ 0,01), дистанцирования (U = 46 при  
p ≤ 0,05) и положительной переоценки (U = 60 при p ≤ 0,05), а также сниженное значение стратегии 
«планирование решения проблем» (U = 62 при p ≤ 0,05) и самоконтроль (U = 64 при p ≤ 0,05). 
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Рис. 5. Степень выраженности копинг-стратегий подростков-сирот  
с интеллектуальными нарушениями (легкой степенью умственной отсталости),  

по результатам диагностики с помощью Опросника копинг-стратегий  
Р. М. Грановской и И. М. Никольской (в процентах) 

 
Для подростков с делинквентным поведением, в сравнении с нормотипичными, характерны 

сниженный уровень самоконтроля (U = 66 при p ≤ 0,05), планирования решения проблем (U = 68 
при p ≤ 0,05) и принятия ответственности (U = 66 при p ≤ 0,05), а также повышенный уровень 
конфронтационного совладания (U = 60 при p ≤ 0,05).  

Для подростков, проживающих в Центре содействия семейного воспитания с сиблингами, 
характерен повышенный самоконтроль (U = 46 при p ≤ 0,01). 

Существенны различия между копинг-стратегиями подростков, проживающих в сирот-
ском учреждении от года до трех лет, более трех лет и вновь прибывших подростков: программы 
по адаптации, социализации, саморазвитию помогают снизить уровень деструктивных и неадап-
тивных стратегий совладания. 

Наиболее значимы различия между копинг-стратегиями подростков, помещенных в Центр 
содействия семейному воспитанию из кровных семей и возвращенных опекунами (из замещаю-
щих семей). Так, значимо проявление стратегии «Поиск социальной поддержки» (U = 50 при  
p ≤ 0,01 выше у прибывших из кровных семей) и «Положительная переоценка» (U = 52 при  
p ≤ 0,05 выше у тех, кто прибыл из замещающей семьи). 

Не обнаружены статистические значимые различия между копинг-стратегиями подрост-
ков-сирот с нормотипичным интеллектом и с ОВЗ (ЗПР). Вследствие того что применялись не-
схожие опросники, не представляется возможным статистически измерить различия в уровнях 
стратегий совладания с трудностями у подростков с умственной отсталостью и с нормотипичным 
интеллектом. Но включенные наблюдения и беседы показывают, что у подростков с умственной 
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отсталостью преобладает сиюминутный выплеск эмоций по поводу только что произошедшей 
проблемы, а затем — равнодушное отношение к ней. При этом большинство из них не стремятся 
просить помощь у взрослых. Подростки с нормотипичным интеллектом и ОВЗ иной различной 
этиологии в аналогичной ситуации в первую очередь идут за помощью к взрослым. 

Выводы и перспективы исследований. Истории жизни подростков-сирот и асоциальные 
традиции их кровных семей таковы, что у них сформирован низкий горизонт планирования  
и развита экстернальность. Поэтому подростки-сироты предпочитают пассивный копинг и не-
редко морально не готовы к активному совладанию с трудной жизненной ситуацией. Они выби-
рают социально-центрированные копинг-стратегии: поиск поддержки и помощи у воспитателей, 
социальных педагогов и психологов.  

Инфантилизм, компенсаторно завышенная самооценка и потребительское отношение  
к жизни и людям — сложная триада в психике сирот. Они не стремятся к активному совладанию 
с трудностями и иногда «пускают все на самотек». Как правило, эта стратегия доминировала в их 
кровных семьях и впитана с раннего детства как нормативная. Для большинства сирот характер-
ны синдром недолюбленности, травма отверженности и отсутствие опыта эмпатичного общения, 
что приводит к доминированию неадаптивного копинга. 

У подростков-сирот, которые воспитываются в государственных социальных учреждени-
ях, доминирующими являются следующие конструктивные копинг-стратегии: поиск социальной 
поддержки, положительная переоценка, принятие проблемы. На среднем уровне развиты такие 
конструктивные стратегии, как самоконтроль, активное совладание и использование юмора. 
Наименее значимыми являются такие стратегии, как принятие ответственности и планирование 
решения проблем. 

Из неконструктивных стратегий совладания с трудными ситуациями у подростков-сирот 
доминирует стратегия отрицания проблемы, на среднем уровне проявляется избегание решения 
проблемы (мысленный уход от проблем) и конфронтационный копинг. 

Подростки-сироты предпочитают поведенческие стратегии копинга (отвлечение, компен-
сация, конструктивная или деструктивная активность). Когнитивные (мысленная переоценка, 
самоконтроль) и эмоциональные стратегии (эмоциональная разрядка, агрессивность или, наобо-
рот, покорность) проявляются реже. 

Большинство стратегий подростков-сирот, которые находятся в Центре содействия се-
мейному воспитанию имени Попова В. Т. более полугода, являются адаптивными: дети сохраня-
ют самообладание и оптимизм, просят помощи и берегут себя. Сироты же, попавшие в Центр 
недавно из неблагополучных условий, прибегают к неадаптивным копинг-стратегиям: они 
склонны к игнорированию проблемы и помощи, прибегают к хаотичной активности и суете. 

В Центре содействия семейному воспитанию имени Попова В. Т. и в Центре постинтер-
натного сопровождения ведется комплексная психолого-педагогическая работа по нивелирова-
нию деструктивных и развитию конструктивных копинг-стратегий сирот. В дальнейшем на осно-
ве проведенного исследования будет разработана и реализована комплексная программа по 
формированию активного самостоятельного совладания с трудностями. 
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Аннотация. Характерной чертой социальной ситуации, сложившейся в России на современном 

этапе, является распространение различного рода девиаций в молодежной и подростковой среде.  
Целью исследования являлся социально-психологический анализ ответственности лиц подросткового 

возраста с девиантным поведением. Гипотеза исследования заключалась в предположении о том, что у под-
ростков с девиантным поведением уровень ответственности низкий; на проявление ответственности девиант-
ных подростков оказывают влияние их индивидуально-личностные (несмелость, несамостоятельность, эмоцио-
нальная неустойчивость, отсутствие самодисциплины, невротизация) и социально-психологические (сниженное 
качество жизни, конфликтность, авторитарность воспитания, непоощрение автономности ребенка в семье) осо-
бенности. В процессе исследования были использованы следующие методы и методики: теоретико-
методологический анализ научных источников, диагностический метод (тестирование). В качестве диагности-
ческих выступили многомерно-функциональная диагностика ответственности (ОТВ-70), тест-опросник Р. Кет-
телла для подростков (14 PF), методика оценки качества жизни (З. Ф. Дудченко, в визуализированной модифи-
кации Н. П. Фетискина и Т. И. Мироновой), методика детско-родительских отношений подростков  
(П. В. Трояновская). Полученные данные обрабатывались с помощью методов математической обработки (ко-
эффициента корреляции Спирмена). Исследование было проведено на базе МБУ «Центр психолого-
педагогической реабилитации и коррекции» и одной из школ города. 

Согласно результатам нашего исследования, у современных подростков с девиантным поведением 
отмечается низкий уровень ответственности, что приводит к более жестоким формам девиаций среди них. 
Среди факторов, влияющих на проявление ответственности подростков с девиантным поведением, выяв-
лены индивидуально-личностные и социально-психологические особенности подростков. 

Необходимым является проведение профилактических мероприятий, а также тех, которые направлены 
на преодоление девиантных форм поведения среди подростков, на развитие ответственности у данной катего-
рии подростков, развитие навыков саморегуляции, самодисциплины, нормализации отношений с родителями  
в виде социально-педагогической и психологической реабилитации, направленной на исправление и перевос-
питание несовершеннолетних, ранее совершивших правонарушения, вовлечение подростков в участие в разно-
образные мероприятия, организацию занятости и обеспечение досуга в свободное от учебы время. 

 
Ключевые слова: подростки, девиантное поведение, ответственность, безответственность, детско-

родительские отношения, качество жизни, социально-психологический тренинг, волонтерская деятель-
ность, профилактика, коррекция. 
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Abstract. A characteristic feature of the social situation that has developed in Russia at the present stage is 
the spread of various kinds of deviations among young people and adolescents. 

The aim of the study was a socio-psychological analysis of responsibility in adolescents with deviant 
behavior. The hypothesis of the study was the assumption that adolescents with deviant behavior have low levels of 
responsibility; manifestation of responsibility in such adolescents is influenced by their individual-personal (shyness, 
lack of independence, emotional instability, lack of self-discipline, neuroticism) and socio-psychological (reduced 
quality of life, conflict, authoritarian upbringing, failure to encourage the child's autonomy in the family) traits. The 
following methods and techniques were used in the study: theoretical and methodological analysis of sources and  
a diagnostic method (testing). The diagnostic methods were the multidimensional functional diagnostics of 
responsibility (OTV-70), R. Cattell’s questionnaire test for adolescents (14 PF), the method of assessing life quality 
(Z. F. Dudchenko, with visualization by N. P. Fetiskin and T. I. Mironova), the method of parent-child relationships 
for adolescents (P. V. Troyanovskaya). The obtained data were processed using mathematical methods (Spearman’s 
correlation coefficient). The study was conducted in the municipal budgetary institution "Center for Psychological 
and Pedagogical Rehabilitation and Correction" and in one of the schools in the city. 

According to the results of our study, modern teenagers with deviant behavior have a low level of 
responsibility, which leads to more severe forms of deviations. Among the factors influencing the manifestation  
of responsibility of teenagers with deviant behavior, individual-personal and socio-psychological characteristics  
of teenagers are identified. 

It is necessary to carry out preventive measures, as well as those aimed at overcoming deviant forms of 
behavior among adolescents, developing responsibility in this category of adolescents, developing self-regulation skills, 
self-discipline, normalizing relationships with parents through social, pedagogical and psychological rehabilitation aimed 
at correcting and re-educating minors who have previously committed offenses, involving adolescents in participation in 
various events, organizing employment and leisure activities in their out-of-school time. 

 
Keywords: teenagers, deviant behavior, responsibility, irresponsibility, parent-child relationships, life 

quality, social and psychological training, volunteer activities, prevention, correction. 
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Введение. В современной науке сущность и причины отклоняющегося поведения изучаются 

с точки зрения биологических, антропологических, психологических, социологических (культурных) 
теорий, а также теорий физических типов и др. Немало внимания уделено этой проблеме в психофи-
зиологии. Биолого-психологические теории отклоняющегося поведения охватывают изучение био-
логических, физиологических и психологических факторов, приводящих к девиантному поведению. 
Основная задача этих теорий заключается в выявлении врожденных предпосылок личности, способ-
ных стать основой для преступлений. Базой всех теорий физических типов является предположение 
о том, что определенные физиологические и физические характеристики личности ответственны за 
ее психосоциальные отклонения от нормы. Все гипотезы этого подхода основываются на одной идее: 
люди с конкретной физической конституцией имеют тенденцию к социальным нарушениям, кото-
рые осуждаются. Таким образом, ответственность личности отсутствует.  

Наиболее известными остаются биолого-антропологические концепции «прирожденных 
преступников» (Ф. Галь, Ч. Ломброзо); теория «конституциональной предрасположенности»  
(Э. Кречмер, Э. Хуттон), которая исследует связь между преступностью и физическим строением 
тела; а также их последователи (У. Шелдон, Ш. Глюк, Дж. Кортес, Т. Гиббенс), которые адапти-
ровали «антрополого-конституциональный подход» с учетом новых медицинских данных.  
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В «эмпирико-индуктивной теории» (М. Шлапп, Э. Смит, И. Ланге, Г. Кранц) анализируется воз-
действие эндокринных желез на поведение. Завершающей идеей биолого-психологических тео-
рий является «генетическая концепция», рассматривающая влияние хромосомных аномалий,  
таких как синдром Клайнфелтера. Тем не менее практика показала, что теории физических типов 
не подтверждаются, а проблема ответственности намного сложнее.  

Основное внимание в психологических моделях уделяется иным аспектам. Ключевые по-
ложения психологии девиантного поведения представлены в трудах А. Адлера, Л. А. Азаровой, 
B. C. Афанасьева, А. Бандуры, A. A. Габиани, Я. И. Гилинского, Р. Декарта, И. П. Дубинина,  
Э. Дюркгейма, А. Г. Здравомыслова, Е. В. Змановской, Ю. А. Клейберга, А. Е. Личко, И. В. Ма-
точкина, В. Д. Менделевич, В. Ф. Пирожкова, Л. А. Ральниковой, Г. Ф. Хохрякова и др. 

В классических «психоаналитических теориях» особое внимание уделяется процессу форми-
рования личности, исследованию бессознательного, прохождению психосексуальных стадий и раз-
витию структур личности (Оно, Я, Супер-Я). Психоаналитики полагают, что поведение несовершен-
нолетних девиантов обусловлено их предыдущим опытом, инстинктивными побуждениями, 
вытесненными в подсознание. Таким образом, в классическом психоанализе поведение человека  
и его поступки трактуются как порожденные бессознательными явлениями психики, за которые чело-
век не может нести особую ответственность, поскольку не может контролировать такие проявления. 

В рамках бихевиоризма можно выделить «социально-когнитивную» теорию (А. Бандура,  
Дж. Доллард, И. Миллер и др.) — теорию «девиантного» поведенческого моделирования, теорию 
ведущих к девиациям эмоциональных проблем (К. Бартол, М. Левин и др.), теорию «девиантных» 
мыслительных моделей (С. Иохельсон и др.). В бихевиоризме ответственность рассматривается как 
результат интериоризации внешних социальных норм. В этом контексте совесть выступает как важ-
ная интериоризованная составляющая внутренних переменных, но при этом остается строго зависи-
мой от внешних факторов и стимулов. Таким образом, личная ответственность как таковая не имеет 
значительной ценности для сторонников бихевиоризма. Таким образом, в бихевиоризме ответствен-
ность рассматривается в контексте зависимости поведения от внешних факторов и не акцентирует 
внимание на личных обязательствах и ответственности за собственные действия. 

Связь девиантного поведения с феноменом ответственности в современной психологии 
заключается в том, что личная ответственность за собственное поведение считается основопола-
гающим качеством личности. 

Тем не менее каждая из отмеченных теорий в отдельности не в состоянии полноценно 
объяснить причины возникновения и существования девиантного поведения среди подростков. 
Это связано с чрезмерным акцентом на биологических и психологических аспектах социальных 
процессов и явлений. 

В конце XX века наблюдался рост популярности социально-культурного направления, при-
меняющего комплексный подход к анализу причин девиантного поведения молодежи и его связи  
с феноменом ответственности. В рамках этого подхода существует теория Р. Мертона, концепция 
«социального неравенства» (разработана Р. Клоуардом, Л. Оулином, Л. Филипсом, Г. Фотей и др.), 
согласно которой причинами девиантного поведения является разрыв между культурными целями 
общества и социально одобряемыми средствами их достижения; теория «социопатической лично-
сти» (представлена Х. М. Клеклеем, Х. К. Гоулом и др.), согласно которой люди-социопаты облада-
ют уникальной структурой личности, предрасполагающей их к асоциальному поведению. С точки 
зрения современных теорий (теории социального неравенства — Л. Оулин, Г. Фотей и др., социаль-
ного научения — Л. Мелей, А. Эйчхорн и др., субкультуры — А. Коэн и др.) индивиды становятся 
девиантами из-за сбоя в процессе социализации в своей группе, что в свою очередь влияет на их 
внутреннюю структуру. Когда социализация проходит успешно, человек сначала приспосабливается 
к культурным нормам, затем начинает воспринимать их как свои эмоциональные потребности. 
Одобряемые обществом нормы и ценности становятся необходимостью, а культурные запреты инте-
грируются в его сознание. В результате он автоматически действует в соответствии с этими норма-
ми, что приводит к тому, что ошибки, отклоняющиеся от нормального поведения, становятся редки-
ми. Однако наличие большого количества конфликтующих норм в повседневной жизни  
и неопределенности в выборе могут привести к явлению, которое Э. Дюркгейм охарактеризовал как 
аномия, то есть состояние отсутствия четких норм. Э. Дюркейм считал аномию состоянием, при ко-
тором у индивида отсутствует стабильное чувство принадлежности и надежности в выборе норма-
тивного поведения. Роберт К. Мертон уточнил эту концепцию, указав на разрыв между культурными 
целями общества и легальными средствами их достижения как основную причину девиации.  
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Таким образом, представленные концепции, объясняющие детерминацию девиантного 
поведения, подчеркивают тесную связь между биологическими, психологическими и социаль-
ными факторами, влияющими на девиантное поведение молодежи.  

Несмотря на большое количество работ по изучению ответственности, вопрос о том, как 
формируется это качество у подростков с девиантным поведением, от чего оно зависит, остается не-
достаточно изученным. Однако именно ответственность позволяет подростку легко справляться  
с требованиями окружающей действительности, согласовывать их с собственными желаниями  
и уменьшать влияние внешних регуляторов активности. Это особенно важно в настоящее время, ко-
гда существуют особые условия, приводящие к устойчивым девиациям в поведении подростков. 

Понятие «ответственность» имеет долгую историю, и его значение претерпело изменения на 
протяжении времени. В начале истории человечества ответственность ассоциировалась с выполне-
нием обязанностей и долгом, предполагая необходимость отчетности, то есть представляется как не-
что внешнее к индивиду. Однако связь ответственности и соответствия или несоответствия человека 
и его поведения («девиантного», «неблагонадежного» и т. п.) нормам четко сознавалась. 

В большинстве философских школ и учениях (Дж. Ст. Милль, Дж. Локк, Ж.-П. Сартр) 
понятие ответственности является центральным. Оно рассматривается в трудах Аристотеля 
(термин «ответственность» он определяет как «эвдони», «счастье» — то, что присуще только 
человеку), Антифона (в его понимании существовали два вида ответственности: личная, как 
внутреннее переживание человека, и перед обществом и его требованиями и законами), И. Канта 
(для него ответственность — соблюдение норм и следование общим принципам, но неосознан-
ное приписывание результатов поступка себе), Ф. Ницше (одним из первых писал о личностной 
ответственности человека). Позже это понятие стало предметом исследований в различных 
науках: социологии, праве, психологии, педагогике и др.  

В зарубежной психологии исследования велись в разных направлениях: этическом  
(Ж. Пиаже, Л. Колберг, К. Хелкман), причинности (Ф. Хайдер), в контексте изучения локуса 
контроля (Дж. Б. Роттер), в рамках теории атрибуции (Д. Макклелланд, Дж. У. Аткинсон,  
Р. А. Кларк) и др.  

В психоанализе З. Фрейд уделял много внимания проблемам ответственности, рассмат-
ривая ее как неотъемлемую компоненту «совести», детерминированную социальным страхом.  
Г. Салливан в своей интерперсональной теории психиатрии рассматривал ответственность не 
только как социальный страх, но и как перспективу, которую можно сознательно выбрать или не 
выбрать. В теории Г. Салливана ответственность и девиантное поведение связаны с дефицитом 
эмоционального контакта и теплого обращения матери с ребенком в первые годы жизни.  

К. Хорни одна из первых начала рассматривать ответственность как обязательное условие 
личностного роста. В ее теории ответственность и девиантное поведение связаны через концепцию 
невротической личности. Согласно Хорни, невротик перекладывает вину за все, что с ним проис-
ходит, на других людей, чтобы не признавать свою ответственность за происходящее. Чувство 
оскорбления становится для него всеобъемлющей защитой от того, чтобы смотреть в лицо соб-
ственным проблемам и нести за них ответственность. Виды отклоняющегося поведения в теории 
К. Хорни выступают как формы компенсации внутриличностной тревожности. Основным услови-
ем для возникновения и закрепления невротического поведения является базальная тревожность, 
которая формируется в раннем детстве как результат недостатка в родительском внимании. 

В экзистенциально-гуманистической психологии Э. Фромм высказал предположение  
о том, что свобода и ответственность — следствия самопознания и способности человека к пред-
видению. Он воспринимал ответственность не только как аспект саморегуляции, но и как эле-
мент межличностных взаимодействий. Э. Фромм описывал человеческую ответственность перед 
своим существованием как добродетель, в то время как безответственность он считал пороком. 
Целью человеческой жизни, по Фромму, является раскрытие всех своих сил в соответствии с за-
конами своей природы. Девиантное поведение в теории Фромма — неспособность адекватно 
(без ущерба для своей индивидуальности, без разрушения мира, без проявления садизма) пре-
одолеть ценностные противоречия. Ученый объяснял, что люди сталкиваются с противоречием 
между жизнью и смертью, борясь за достижение своих целей в ограниченное время, ощущая 
одиночество и одновременно зависимость от других людей. По мнению Фромма, разрушитель-
ность в общественных отношениях возникает, когда человек не может удовлетворить свои по-
требности, что приводит к искаженным желаниям и стремлениям. 
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В экзистенциальной философии впервые появляется идея о том, что человек несет лич-
ную ответственность за свою жизнь. Представление о том, что каждый человек владеет своим 
существованием и всегда стоит перед выбором, пронизывает произведения таких авторов, как  
С. Кьеркегор, Ж.-П. Сартр, М. Хайдеггер и др.  

В биологизаторских подходах, как мы отмечали, ответственность рассматривается в кон-
тексте биологического детерминизма — представления о том, что жизнь человека и общества  
в целом полностью определяется биологическими факторами (Э. Уилсон, Ч. Ломброзо и др). 

Современные психологи рассматривают ответственность с точки зрения психолого-
педагогического, социально-психологического, личностного, ролевого подхода и др. (С. Ф. Аниси-
мов, Л. И. Анцыферова, Л. И. Божович, З. П. Борисова, Б. А. Горбачева, Е. Е. Данилова, К. А. Климо-
ва, Г. А. Маджаров, М. А. Осташева, В. М. Пискун, В. П. Прядеин, Л. С. Славина и др.). Ответствен-
ность с точки зрения данных подходов понимается как морально-волевое свойство личности, 
которое представляет собой единство инструментально-стилевых (динамических, эмоциональных, 
регулятивных) и мотивационно-смысловых (мотивационных, когнитивных, продуктивных) характе-
ристик. Специфика ответственности подростков с девиантным поведением заключается в доминиро-
вании предметной продуктивности и экстернальной регуляции, затрудняющих развитие и реализа-
цию ответственного поведения. Таким образом, ответственность рассматривается как 
основополагающее качество личности, а девиация — как отклонение от принятых в социальной сре-
де, ближайшем окружении, коллективе социально-нравственных норм и культурных ценностей. 

Подход к исследованию ответственности в контексте жизнедеятельности личности пред-
ставлен в трудах Ш. Бюлер, С. Л. Рубинштейн, К. А. Абульхановой-Славской, К. Муздыбаева. 
Это направление исследований рассматривает ответственность как способность человека следо-
вать общепринятым социальным нормам и выполнять свои ролевые обязанности, а также готов-
ность отвечать за свои действия. В случае, когда человек придерживается неприемлемых ценно-
стей, его поведение может быть отклоняющимся и неответственным. 

Связь ответственности как системного свойства личности с девиантным поведением  
у подростков разного пола представлена в публикациях Н. А. Фоминой и О. В. Теняевой (Фоми-
на, Теняева, 2010). С их точки зрения, ответственность подростков с девиантным поведением 
имеет гендерную специфику. Ответственность девочек характеризуется эргичностью, осмыслен-
ностью, продуктивностью в предметной сфере при экстернальной регуляции и множестве опера-
циональных трудностей, в то время как ответственность мальчиков — аэргичностью этого свой-
ства при тех же продуктивности и экстернальности. Кроме того, у девочек более высокие 
показатели социоцентрической мотивации и интернальной регуляции этого свойства. Для маль-
чиков с девиантным поведением характерен отказ выполнять порученные им ответственные де-
ла, отсутствие стремления брать на себя ответственность за их выполнение. 

Связь морального сознания с нравственным поведением человека описывается в исследо-
ваниях Л. И. Анцыферовой (Анцыферова, 1999). Нравственность понимается как основание, си-
стемообразующее качество всей сферы индивидуальных потребностей и поступков субъекта. 
Анцыферова исследует причины того, почему человек, обладающий развитым моральным созна-
нием и знанием о моральных нормах, не всегда действует соответственно этим нормам. Переход 
от морального сознания к действию происходит поэтапно и включает в себя деонтические суж-
дения, принятие решений, взятие на себя ответственности за свои действия, толкование мораль-
ной ситуации, специальные навыки и самоконтроль (или силу воли). Чем выше уровень развития 
морали, тем больше мы сознательно согласны с нашими действиями. Одной из причин, которая 
мешает нам совершать моральные поступки, является квазиобязательство. 

В современной психологии акцент все чаще ставится на значимость личной ответствен-
ности в жизни человека. Индивид рассматривается как источник событий, которые происходят  
в его жизни. В российской психологии этот вопрос освещали С. Л. Рубинштейн и К. А. Абульха-
нова. Для того чтобы достичь высшего уровня ответственности, важно сделать ее внутренней 
детерминантой. Это необходимо для гармоничного сочетания ответственности с инициативой, 
так как эти две категории взаимосвязаны.  

В подростковом возрасте личные характеристики находятся в стадии формирования и еще не 
являются стабильными. Подростки осваивают жизненный опыт, развивают независимость, несмотря 
на влияние внешних факторов, а также учатся принимать себя, формируя свою идентичность и от-
ветственность. К двенадцати годам дети достигают уровня субъективной ответственности, однако 
социальная ответственность еще не проявляется у подростков в достаточной мере.  
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У подростков с девиантным поведением наблюдаются специфические черты ответственности. 
Специфика заключается в доминировании предметной продуктивности и экстернальной регуляции, 
которые затрудняют развитие и реализацию ответственного поведения. Подростки с девиантным пове-
дением проявляют ответственность, стремясь получить признание внутри референтной группы, при-
нимая участие в групповой деятельности. Однако они, как правило, берут на себя ответственность за 
свои действия или соглашаются выполнять ответственные поручения только при благоприятных для 
них обстоятельствах, часто полагаются на случай или везение, в неудачах обвиняют других людей.  

В. П. Прядеин, исследуя ответственность в разных возрастных категориях, выделяет не-
сколько ее составляющих:  

 динамический компонент, который охватывает как активное, так и пассивное поведе-
ние (эргичность и аэргичность);  

 эмоциональный компонент, который ассоциируется с положительными или отрица-
тельными эмоциями, возникающими при выполнении ответственных заданий (стеничность  
и астеничность);  

 регуляторный аспект, касающийся готовности принимать на себя ответственность (ин-
тернальность и экстернальность); 

 мотивационный аспект, охватывающий важную социальную или личную мотивацию 
(социоцентричность и эгоцентризм); 

 когнитивный аспект, отражающий уровень осознания ответственности — глубокое 
или поверхностное понимание (осмысленность и осведомленность);  

 результативный аспект, связанный с добросовестным исполнением коллективных обя-
занностей (предметность и субъектность).  

В. П. Прядеин выделил, что среди всех возрастных категорий подростки менее остальных 
склонны принимать на себя ответственность. Осознание этой ответственности начинает форми-
роваться у них с момента достижения определенных личных результатов, но если они испыты-
вают положительные эмоции, то стремятся к достижению значимых для общества целей, в про-
тивном случае — девиантных (Прядеин, 2001).  

Е. Е. Данилова, Л. А. Бегунова, А. Г. Лисичкина, Д. А. Андреева считают, что проявление 
ответственности определяется направленностью мотивационной сферы субъекта, то есть готов-
ностью принимать на себя обязательства по отношению к себе, другим людям или миру вокруг. 
Становление ответственности связано с уровнем зрелости сознания ребенка (Данилова, Бегунова, 
Лисичкина, Андреева, 2024).  

Девиантное поведение и готовность принимать на себя обязательства по отношению к себе, 
другим людям или миру вокруг связаны через нарушение социальных норм и правил. Девиантное 
поведение свидетельствует о конфликте интересов человека и общепринятых норм. Иначе говоря, 
человеку приходится выбирать между ожиданиями общества и своим мнением, и в итоге он выбира-
ет себя. Девиантное поведение может указывать на неготовность или неспособность принимать на 
себя обязательства в соответствии с социальными нормами и ожиданиями окружающих. 

Таким образом, для современной психологии исследование личной ответственности оста-
ется актуальным. Отсутствие принятия личной ответственности связано с девиантным поведени-
ем. Подростки с такими формами поведения не стремятся к ответственному поведению, не дово-
дят начатое дело до конца, не обязательны, отвлекаются на посторонние дела, отступают перед 
трудностями. Это может быть связано с бесконтрольностью со стороны взрослых с раннего воз-
раста, отсутствием навыка целеполагания и осознания необходимости ответственного выполне-
ния запланированного дела. Также для подростков с девиантным поведением характерна уста-
новка отрицания ответственности, когда они считают себя объектом чьего-то воздействия или 
жертвой обстоятельств: «меня спровоцировали», «у меня не было другого выхода». При помощи 
этой установки подросток снимает с себя ответственность за проступок. 

Повышение уровня ответственности подростков с девиантным поведением связано с осо-
знанием необходимости и важности ответственного поведения человека в любых жизненных си-
туациях, усилением мотивации к ее проявлению и активной, внутренней саморегуляции. 

Целью исследования являлся социально-психологический анализ ответственности лиц 
подросткового возраста с девиантным поведением. 

Гипотеза исследования состоит в предположении о том, что у подростков с девиантным 
поведением уровень ответственности низкий; на проявление ответственности девиантных под-
ростков оказывают влияние их индивидуально-личностные (несмелость, несамостоятельность, 
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эмоциональная неустойчивость, отсутствие самодисциплины, невротизация) и социально-
психологические (сниженное качество жизни, конфликтность, авторитарность воспитания, непо-
ощрение автономности ребенка в семье) особенности.  

Методы и методики исследования. В процессе исследования были использованы сле-
дующие методы и методики: теоретико-методологический анализ научных источников и диагно-
стические методы (тестирования). В качестве диагностических выступили многомерно-
функциональная диагностика ответственности (ОТВ-70), тест-опросник Р. Кеттелла для подрост-
ков (14 PF), методика оценки качества жизни (З. Ф. Дудченко, в визуализированной модифика-
ции Н. П. Фетискина и Т. И. Мироновой), методика детско-родительских отношений подростков 
(П. В. Трояновская). Полученные данные обрабатывались с помощью методов математической 
обработки (коэффициента корреляции Спирмена). 

Результаты исследования. Социально-психологическое исследование ответственности 
подростков с девиантным поведением было проведено на базе МБУ «Центр психолого-
педагогической реабилитации и коррекции» (30 человек мужского и женского пола в возрасте 
13–15 лет) и подростков без девиантного поведения на базе одной из школ города (30 человек 
мужского и женского пола в возрасте 13–15 лет).  

Для доказательства предположения о том, у подростков с девиантным поведением уровень 
ответственности низкий, с двумя группами испытуемых было проведено исследование с помощью 
опросника многомерно-функциональной диагностики ответственности. В процессе проведения ис-
следования было обнаружено, что у 15 % подростков с девиантным поведением из различных групп 
присутствует черта ответственности, которая проявляется независимо от обстоятельств, а у 31 % от-
ветственность зависит от ситуации, для 54 % характерна безответственность, которая проявляется  
в нежелании участвовать в важных процессах и принимать сложные решения, перекладывании от-
ветственности на других, отсутствии желания отвечать за свои слова и поступки, заявлениях о непри-
емлемых намерениях, которые на самом деле не собираются осуществляться; попытках добиться то-
го, чтобы желаемое решение или мнение было высказано и принято большинством людей, например, 
на собраниях или голосованиях; стремлении избежать ответственности, оправдывая свое поведение 
или высказывания давлением обстоятельств или своей неспособностью; скрытии своих целей и пла-
нов, чтобы не подвергнуться критике не только за свои действия, но и за свои мысли.  

Для 46 % подростков без проявлений девиантного поведения свойственно проявление ответ-
ственности как черты личности, для 31 % свойственно проявление ситуативной ответственности  
и для 23 % характерно проявление безответственности. Таким образом, большинство подростков 
(46 %) без проявлений девиантного поведения способны нести ответственность за свои поступки и их 
последствия, 31 % подростков способны взять на себя ответственность только в определенных обсто-
ятельствах (когда она минимальна, может быть выгодной, при чувстве страха) и 23 % подростков не 
способны брать ответственность за себя ни при каких обстоятельствах.  

Для доказательства предположения о том, на проявление ответственности девиантных 
подростков оказывают влияние их индивидуально-личностные и социально-психологические 
особенности, с группой девиантных подростков было проведено исследование с помощью мето-
дики Р. Кеттелла, методики оценки качества жизни, методики детско-родительских отношений 
подростков. Были выявлены факторы, оказывающие влияние на развитие ответственности под-
ростков с девиантным поведением, а также корреляционные связи. 

По методике Р. Кеттелла для подростков с девиантным поведением нами было выявлено, что 
для девиантных подростков характерны высокий уровень общительности, средний уровень смелости 
(нерешительны, избегающие ответственности и риска), высокий уровень невротизации (внутренне 
сдержанны, интроспективны, в общем деле не очень эффективны, так как очень привередливы,  
в своих оценках очень холодные, высокий уровень самостоятельности (предпочитают собственное 
мнение, независимы во взглядах, стремятся к самостоятельным решениям и действиям), низкий уро-
вень самодисциплины (внутренне конфликтны, с низким самоконтролем, недисциплинированны, не 
соблюдают правила, спонтанны в поведении, подчинены своим страстям), низкий уровень эмоцио-
нальной чувствительности (реалисты, надеются на себя, берут на себя ответственность, суровые, 
жесткие, самостоятельные, нечувствительные к своему физическому состоянию, скептики).  

Методика оценки качества жизни (З. Ф. Дудченко, в визуализированной модификации 
Н. П. Фетискина и Т. И. Мироновой) направлена на изучение удовлетворенности человека раз-
личными сферами жизнедеятельности. Данная методика включает в себя 15 шкал (материальный 
достаток, жилищные условия, район проживания, семья, питание, сексуальная жизнь, отдых, по-
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ложение в обществе, работа, духовные потребности, социальная поддержка, здоровье родствен-
ников, состояние своего здоровья, душевный покой, в целом жизнь и интегральный показатель 
качества жизни). Опросник состоит из 25 вопросов. Подсчитывается средний балл всех парамет-
ров качества жизни, после чего выявляется уровень качества жизни в целом. 

По методике «Оценка качества жизни» для подростков с девиантным поведением авто-
ром были получены следующие результаты: 

 12 % подростков оценивают качество своей жизни как очень низкое; 
 28 % подростков оценивают качество своей жизни как низкое; 
 42 % подростков оценивают качество своей жизни как среднее; 
 18 % подростков оценивают качество своей жизни как высокое.  
Для большинства подростков с девиантным поведением характерен низкий и средний 

уровень качества жизни, что свидетельствует о низком или среднем качестве питания, отсутствии 
комфортного жилья, душевного покоя, социальной поддержки и т. п.  

Методика «Детско-родительские отношения подростков» П. Трояновской (ДРОП) направ-
лена на то, чтобы выяснить полную картину детско-родительских отношений с точки зрения под-
ростков. Она включает в себя 19 шкал и 116 утверждений. Подросткам необходимо оценить, 
насколько поведение их родителей соответствует приведенным описаниям по пятибалльной шкале. 
Особенности детско-родительских отношений в семьях подростков с девиантным поведением 
представлены в таблице.  

 
Таблица 

 
Типы детско-родительских отношений в семьях подростков  

с девиантным поведением 
 

Родительское отношение (шкалы опросника) 
Уровни детско-родительских отношений, % 
Высокий Средний Низкий 

Принятие 35 42 23 
Эмпатия 41 38 21 
Эмоциональная дистанция 28 53 18 
Сотрудничество 24 42 34 
Принятие решений 46 33 21 
Конфликтность 52 43 5 
Поощрение автономности 33 46 21 
Требовательность 47 30 23 
Мониторинг 22 33 45 
Контроль 28 42 30 
Авторитарность 37 51 12 
Особенности поощрений  21 37 42 
Особенности наказаний 42 37 21 
Непоследовательность 38 35 27 
Неуверенность 26 56 18 
Удовлетворение потребностей 43 32 25 
Неадекватность образа ребенка 39 51 10 
Общая удовлетворенность отношениями 36 49 15 
Ценностная ориентация 41 43 16 

 
В ходе корреляционного анализа автором были получены результаты (значимые корре-

ляционные связи), согласно которым на проявление ответственности девиантными подростками 
оказывают влияние разные особенности.  

1. Индивидуально-личностные:  
 несмелость (−0,54) — выражается в том, что девиантные подростки не стремятся к от-

ветственному поведению, особенно при выполнении серьезных поручений или заданий, когда 
уверены в отсутствии контроля, не склонны доводить начатое дело до конца, не обязательны, 
отвлекаются на посторонние дела, отступают перед трудностями; 

 несамостоятельность (0,54) — развитие самостоятельности, целеустремленности, уме-
ния ставить значимые для себя достижимые цели и реализовывать их постепенно, пошагово спо-
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собствует повышению уровня ответственности; развитие самостоятельности помогает снижать 
необязательность и склонность уклоняться от порученных дел, а также развивать стремление 
проявлять ответственность;  

 эмоциональная неустойчивость (0,59) — подростки с девиантным поведением, как прави-
ло, берут на себя ответственность за свои действия или соглашаются выполнять ответственные по-
ручения только при благоприятных для них обстоятельствах, часто полагаются на случай или везе-
ние, в неудачах обвиняют других людей; эмоциональная сфера девиантных подростков отличается 
неустойчивостью, повышенной силой эмоционального выражения и недостаточно развитыми навы-
ками саморегуляции эмоциональных состояний; развитие ответственности связано с гармонизацией 
эмоциональной сферы за счет снижения количества астенических эмоций при ее реализации; 

 отсутствие самодисциплины (−0,52) — не стремятся к ответственному поведению, 
особенно при выполнении серьезных поручений или заданий, когда уверены в отсутствии кон-
троля; также такие подростки не склонны доводить начатое дело до конца, не обязательны, от-
влекаются на посторонние дела, отступают перед трудностями; для повышения ответственности 
рекомендуется усиливать понимание важности ответственного поведения, формировать актив-
ную, интернальную саморегуляцию и уменьшать астенические эмоции при ее реализации;  

 невротизация (–0,50) — невротизация и ответственность у девиантных подростков 
связаны через инфантильность; для таких подростков характерен низкий уровень ответственно-
сти, контроля за своим поведением и организации хозяйственно-бытовой сферы жизни; высоко-
му уровню невротизации соответствуют легкомыслие, упрямство в межличностных взаимодей-
ствиях и холодное отношение к людям; 

2. Социально-психологические: 
 конфликтность (−0,48) — длительное пребывание в конфликтной семье может сфор-

мировать у подростка конфликтность, агрессивность и озлобленность как черты характера, а де-
фицит внимания к ребенку в конфликтной семье может привести к агрессивному и асоциальному 
поведению как способу компенсации недостатка признания и любви со стороны взрослых; это 
проявляется в злобности, агрессивности, мрачности, замкнутости, а также в формировании вред-
ных привычек и совершении противоправных действий; 

 авторитарность (полнота и непререкаемость власти родителя) (−0,59) — при авторитар-
ном стиле воспитания, с жестким контролем и ограничением самостоятельности ребенка, у него мо-
жет формироваться механизм внешнего контроля, основанный на чувстве вины или страхе перед 
наказанием; как только угроза извне исчезнет, поведение ребенка может стать антиобщественным; 

 непоощрение автономности ребенка (0,68) — чем выше уровень личностной автоно-
мии, тем в большей степени подростки выражают готовность принять ответственность за нару-
шение моральной нормы; 

 качество жизни (0,66) — чем выше качество жизни, тем выше уровень ответственно-
сти девиантных подростков и наоборот; благодаря наличию ответственности личность способна 
своими силами организовать свою жизнь в соответствии со своими ценностями и целями, кроме 
того, это дает ощущение контроля над собственной жизнью; повышение уровня ответственности 
связано с осознанием необходимости и важности ответственного поведения в любых жизненных 
ситуациях, усилением мотивации к ее проявлению и активной, внутренней саморегуляции. 

Результаты представленного корреляционного анализа подтверждают нашу гипотезу о влия-
нии на проявления ответственности девиантных подростков их индивидуально-личностных и соци-
ально-психологических особенностей. 

С учетом представленных результатов исследования были выделены профилактические  
и коррекционные мероприятия по работе с девиантными подростками, направленные на форми-
рование у них ответственности, развитие навыков саморегуляции, самодисциплины, нормализа-
ции отношений с родителями. 

Профилактические меры охватывают следующие аспекты: ликвидацию источников нега-
тивного воздействия, а также причин и условий, способствующих противоправным действиям 
подростка; защиту прав и интересов ребенка; социально-педагогическую и психологическую ре-
абилитацию, направленную на исправление и перевоспитание несовершеннолетних, ранее со-
вершивших правонарушения, или на изменение их криминальной ориентации; вовлечение под-
ростка в участие в разнообразных социально значимых мероприятиях, обеспечение досуга 
свободного от учебы время.  
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В качестве психокоррекционных мероприятий могут быть эффективно задействованы 
следующие методы:  

 ролевые игры, которые наглядно демонстрируют учащимся важность таких качеств, 
как толерантность, стрессоустойчивость и ненасильственное разрешение конфликтов для успеш-
ной реализации поставленных целей;  

 кейс-стади, предполагающие представление учащимся проективной ситуации, в рамках 
которой необходимо разработать жизненный план с учетом определенных условий (задачи подби-
раются таким образом, чтобы для достижения намеченных целей логичным и необходимым услови-
ем являлось включение чувства ответственности в сферу планируемой деятельности);  

 коллективные творческие дела, например дискуссия на тему «Черное и белое: какой 
путь выбрать?», способствующая развитию у участников критического мышления, способности 
к анализу и принятию взвешенных решений;  

 в ходе социально-психологических тренингов целеполагания («Мой жизненный план» 
и др.) подростки выполняют последовательные задания, в каждом из которых есть выбор спосо-
ба достижения цели — девиантный или морально-волевой;  

 освоение конструктивных приемов поведения в конфликтных ситуациях (групповая 
работа, ролевые игры, обсуждение стратегий поведения в конфликте, разбор примеров), когда 
подростков обучают адекватным способам эффективного разрешения конфликтов;  

 индивидуальные и групповые консультации (с их помощью оценивают деятельность 
подростка, изменения в преодолении психологических проблем, а также оказывают поддержку  
в налаживании общения и взаимопонимания со сверстниками и взрослыми); в ходе выполнения 
упражнений на саморегуляцию, рефлексию, взаимодействие, релаксацию подростки учатся са-
мостоятельно принимать решения, осуществлять выбор, совершать поступки; 

 просветительская деятельность с родителями (на родительских собраниях предостав-
ляют теоретическую информацию о способах формирования ответственности, обсуждают и раз-
бирают конкретные случаи нарушения дисциплины детьми) и др. 

Для решения проблем невротизации и возбудимости у девиантных подростков можно 
использовать такие методы, как психотерапию (направлена на осознание ребенком особенностей 
своего характера, а также обучение поведенческим приемам саморегуляции); психокоррекцию 
(цель —нормализовать эмоциональное состояние подростка); фармакотерапию, соблюдение ре-
жима дня (это стабилизирует неуравновешенную нервную систему); посильные занятия спортом 
(выполнение простых физических упражнений способствует быстрому снятию психологическо-
го напряжения); поддержку и понимание со стороны родителей (это поможет сформировать до-
верие между взрослыми и детьми, повысить их самооценку, добиться успехов в учебе и сформи-
ровать корректные нравственные ценности).  

Для снижения конфликтности в семьях девиантных подростков можно предпринять сле-
дующие шаги: провести семейно-групповые конференции (это встречи членов семьи при при-
сутствии посторонних, например, соседей, родственников или специалистов социальных служб. 
Задача таких встреч — разрешить возникшую проблему. Это поможет работать с семьей и выяв-
лять неиспользованные резервы семейного воспитания); организовать консультации специали-
стов (можно пригласить психологов, педагогов, медицинских работников для родителей); ис-
пользовать разнообразные формы проведения родительских собраний (например, лекции, 
конференции, ролевые игры, практикумы) и др.  

Выводы и перспективы исследований. Отклоняющееся поведение подростков является 
явлением, требующим коррекции и вмешательства специалистов. Существует множество мето-
дов по преодолению и коррекции отклонений в поведении подростков. Работа с девиантным по-
ведением осуществляется как специализированными учреждениями, правоохранительными ор-
ганами, школой, так и другими учреждениями, направленными на воспитание подростков. 

В ходе эмпирического исследования была доказана гипотеза о том, что у подростков  
с девиантным поведением уровень ответственности низкий; на проявление ответственности де-
виантных подростков оказывают влияние их индивидуально-личностные (несмелость, несамо-
стоятельность, эмоциональная неустойчивость, отсутствие самодисциплины, невротизация)  
и социально-психологические особенности (сниженное качество жизни, конфликтность, автори-
тарность воспитания, непоощрение автономности ребенка в семье). 
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При организации психосоциальной работы с девиантными подростками в качестве пер-
спективных задач можно выделить следующие:  

 повышение уровня осмысленности ответственности, для чего следует использовать 
активные формы и методы обучения (проблемные ситуации, обсуждения, дискуссии);  

 развитие самостоятельности и целеустремленности (важно помогать подросткам ста-
вить значимые для себя достижимые цели и реализовывать их постепенно, пошагово); 

 снижение необязательности и склонности уклоняться от порученных дел (для этого 
оценка результата должна сопровождаться анализом затраченных усилий, реализованных воз-
можностей подростка, а также поощрением за выполнение дела); 

 формирование навыков и моделей ответственного поведения (эффективной может 
быть организация игр, которые позволяют попробовать вести себя ответственно в искусственно 
созданной обстановке); 

 стимулирование правильных жизненных ориентиров и установок (также нужно повы-
шать общую психологическую грамотность подростков); 

 просветительская работа с родителями (на родительских собраниях нужно предостав-
лять теоретическую информацию о способах формирования ответственности, обсуждать и раз-
бирать конкретные случаи нарушения дисциплины детьми и роль чрезмерной авторитарности  
в развитии девиаций).  

В качестве перспективы возможно наметить следующее: провести сравнительный анализ 
ответственности у подростков с разными типами девиациий, а также рассмотреть, как школа  
и общение со сверстниками влияют на формирование ответственности. 
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Аннотация. Интернет, в частности социальные сети, уже давно стал неотъемлемой частью повсе-

дневной жизни людей вне зависимости от их возраста. Подростки являются, с одной стороны, активными  
и осведомленными пользователями интернета, успешно решающими с его помощью учебные и личные 
задачи, с другой стороны, в силу особенностей психического развития, более склонны к формированию 
разного рода зависимостей. Одним из распространенных проявлений такого рода аддикций является зави-
симость от социальных сетей, которая, в свою очередь, является составной частью более крупного фено-
мена — интернет-аддикции. 

Новизна исследования заключается в изучении особенностей компонентов самоотношения под-
ростков через призму их зависимости от социальных сетей. 

В рамках работы кратко описаны подходы к пониманию самоотношения, проанализирована про-
блема зависимости от социальных сетей, ее причины и последствия. 

Для выявления влияния уровня зависимости от социальных сетей на самоотношение подростков 
авторами были использованы «Тест-опросник самоотношения» В. В. Столина и С. Р. Пантилеева  
и «Опросник проблемного использования социальных сетей» Н. А. Сироты, Д. В. Московченко, В. М. Ял-
тонский, А. В. Ялтонской. 

Была обнаружена статистически значимая разница в самоотношении и его компонентах у подрост-
ков с разным уровнем зависимости от социальных сетей. 

Результаты исследования могут быть использованы педагогами-психологами, классными руково-
дителями и специалистами воспитательной работы учебных заведений, специалистами по социальной ра-
боте, социальными центрами, практикующими психологами, консультантами для проектирования и реали-
зации программ консультативной и коррекционной работы по профилактике зависимости подростков от 
социальных сетей. 

 
Ключевые слова: зависимость от социальных сетей, интернет, интернет-аддикция, компоненты 

самоотношения, личностные особенности, подростковый возраст, самоотношение, современное общество, 
склонность, социальные сети, факторы зависимости. 
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Abstract. The Internet (including  social networks) has long been an integral part of everyday life of people 
regardless of their age. Teenagers are, on the one hand, active and knowledgeable users of the Internet who successfully 
solve educational and personal tasks, on the other hand, due to the peculiarities of mental development, are more prone 
to the formation of various kinds of addictions. Among the most frequent manifestations of this addiction is to social 
networks, which, in turn, is a component of a larger dependence, addiction to the Internet. 

The novelty of the study lies in the study of the peculiarities of the components of self-esteem  
in adolescents through the lens of their dependence on social networks. 

The work briefly describes approaches to understanding of self-relationship, analyzes the problem  
of dependence on social networks, its causes and consequences. 

To identify the influence of the level of dependence on social networks on the self-relationship  
of adolescents, the authors used the Questionnaire test of self-relationship (designed by V. V. Stolin and  
S. R. Pantileev) and Questionnaire of problems with using social networks (N. A. Sirota, D. V. Moskovchenko,  
V. M. Yaltonsky and A. V. Yaltonskaya). 

A statistically significant difference was found in self-relationship and its components in adolescents with 
different levels of dependence on social networks. 

The results of the study can be used by education psychologist, class teachers and educational specialists 
in educational institutions, social work specialists, social centers, practicing psychologists, consultants to design 
and implement programs of counseling and correctional work to prevent teenagers’ addiction to social networks. 

 
Keywords: addiction to social networks, Internet, Internet addiction, components of self-relationship, 

personality traits, adolescence, self-relationship, modern society, propensity, social networks, addiction factors. 
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to addiction to social networks // Psikhologo-pedagogicheskiy poisk [Psychological and Pedagogical Search. Academic 
Journal]. 2025, no. 1 (73), pp. 116–126. (In Russian). DOI: 10.37724/RSU.2025.73.1.011. 

 
 
Введение. В подростковом возрасте ключевыми задачами психологического развития яв-

леется фомрирование навыков дружеского межличностного общения, включение в социальную 
группу сверстников, построение Я-концепции, своей идентичности, а также поиск возможностей 
для выражения собственного Я. Именно в социальных сетях подростки реализуют потребности 
исследования себя и своих отношений. При этом социальные сети фактически не имеют ограни-
чений по количеству общения и времени использования, этот процесс регулируется только са-
мими пользователями и степенью их осознанности. 

Социальные платформы предоставляют подросткам множество возможностей: они могут 
общаться с близкими людьми, находить единомышленников и заводить новые знакомства. Бла-
годаря социальным сетям девушки и юноши всегда в курсе последних новостей, могут просмат-
ривать любые фото, видео, слушать музыку, принимать участие в обсуждениях, изучать что-то 
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новое. Однако сети могут стать источником проблем, если подростки начинают проводить в них 
слишком много времени. Чрезмерное увлечение социальными платформами может привести  
к формированию зависимости, которая негативно влияет на психическое состояние подростков. 
Поэтому проблема зависимости подростков от социальных сетей становится все более актуаль-
ной в области современных психологических исследований. 

В подростковом возрасте происходит становление и развитие самосознания, у девушек  
и юношей возникают вопросы понимания и принятия себя, своих действий, активно идет поиск 
своего места в жизни. Самоотношение играет ведущую роль в формировании целостной, уверен-
ной в себе гармоничной личности, оказывая непосредственное воздействие на поведение под-
ростков, их способность к адаптации в социуме и успешной социализации, а также на раскрытие 
их внутреннего потенциала. 

Значительный вклад в изучение проблемы самоотношения внесли такие авторы, как Д. А. Аст-
рецов, Р. Бернс, Л. А. Головей, У. Джеймс, Н. М. Клепикова, И. С. Кон, Т. Н. Кочеткова, К. Роджерс, 
Сарджвеладзе, Е. Т. Соколова, В. В. Столин, С. Р. Пантилеев, И. И. Чеснокова и др. 

Исследователи рассматривают понятие самоотношения с самых разных сторон, суще-
ствует множество точек зрения по определению психологической природы данного понятия. Так, 
самоотношение может пониматься как обобщенное одномерное образование положительного 
или отрицательного отношения к самому себе (Пантилеев, 1991), как один из внутренних про-
цессов самосознания, проявляющегося не только в эмоциональном, но и ценностном отношении 
к себе, влияет на проявление социальной активности, мотивирует саморегуляцию (Чеснокова, 
1997). Также самоотношение рассматривают как установку, отражающую отношения между 
внутренним (субъективными потребностями) и внешним (реальность) (Сарджвеладзе, 1989); 
устойчивую систему разных типов и модальностей установок эмоционально-ценностного отно-
шения, направленного на себя (Кочеткова, 2007). 

Изучение зависимости от интернета и социальных сетей представляют собой сравнительно 
новую область исследований, поскольку сам этот феномен появился относительно недавно. Пробле-
ма зависимости от социальных сетей и интернет-аддикция были описаны и изучены в исследованиях 
таких отечественных и зарубежных авторов, как А. Е. Войскунский, Е. Д. Гарина, И. Голдберг,  
А. Ю. Егоров, Р. В. Ершова, Д. В. Зотова, Н. Канер, А. А. Колмогорцева, В. Л. Малыгин, Ю. А. Мер-
курьева, Е. С. Романова, А. В. Серый, Н. А. Сирота, В. П. Шейнов, В. М. Ялтонский, К. Янг, и др. 

Зависимость от социальных сетей — одна из составляющих интернет-аддикции. А. Ю. Его-
ров (2015) пишет о том, что они являются специфическим видом — «технологическими аддикциями» 
(Егоров, 2015). Помимо интернет-зависимости, данную группу составляют компьютерные игры, 
навязчивое использование смартфонов, просмотр телевизионных передач. А. Е. Войскунский отме-
чает, что зависимость от интернета проявляется как обсессии, которые проявляются как в игровой 
форме (офлайн и онлайн-форматах), а также в потребности общения в социальных сетях (Войскун-
ский, 2015). Зависимость от социальных сетей имеет отличительные особенности, которые проявля-
ются в чрезмерной поглощенности именно социальными сетями, вызванной сильной мотивацией их 
использовать (Andreassen, Pallesen, 2014), в пренебрежении личными контактами и другими аспекта-
ми своего социального функционирования, ощутимой потребности в онлайн-общении как особой 
форме. Также зависимость проявляется в том, что формирует свою новую идентичность, которая по 
своей сущности является виртуальной, но может быть принята индивидуумом как реальное пред-
ставление о себе, а отсутствие возможности использовать социальную сеть может вызывать физиоло-
гические реакции по типу абстинентного синдрома (Зотова, Розанов, 2020). 

Исследователи выделяют разные факторы, которые могут привести подростков к зависимо-
сти от социальных сетей. Среди них есть как внутренние (личностные) причины, так и внешние: 

 мотивационные — общение в интернете для подростков является своеобразной ком-
пенсацией существующей потребности в коммуникации со сверстниками (Зотова, Розанов, 2020); 

 поисковые — стремление испытать новый опыт, создав новый образ «Я» в сети (Серый, 
Паршинцева, 2016); 

 социальные — дисфункциональная семья, школьная дезадаптация, дискриминация по 
половому, национальному и другим признакам (Юрьева, Больбот, 2006). 

 особенности воспитания в детстве — детские психологические травмы, формирование 
ранней тревоги; 

 особенности конкретной личности — комплекс неполноценности, страх близкого эмо-
ционального контакта, самолюбование, непринятие ответственности (Зотова, Розанов, 2020). 
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Существует важное различие между просто излишним использованием социальных сетей 
и непосредственно зависимостью от социальных сетей. Оно заключается в том, что зависимость 
имеет неблагоприятные психосоциальные последствия, потребление интернет-контента стано-
вится неконтролируемым и навязчивым. Зависимые люди не могут отказаться от времяпрепро-
вождения в сети, игнорируют реальность. 

В. Л. Малыгин и Ю. А. Меркурьева (2020) подчеркивают, что подростки особенно под-
вержены риску формирования зависимостей. Подростковый кризис может усугубить зависи-
мость от социальных сетей и привести к серьезным проблемам с социальной адаптацией. Девуш-
ки и юноши, страдающие интернет-аддикцией и зависимостью от социальных платформ, могут 
столкнуться с рядом негативных последствий, например сложностями в общении в реальной 
жизни, снижением учебной мотивации, трудностями в выборе будущей профессии. Кроме того, 
зависимость от социальных сетей у подростков может сопровождаться такими симптомами, как 
навязчивые мысли и действия, апатия, повышенная тревожность, а также дистресс. 

В связи с тем что в подростковом возрасте происходит активное формирование самосо-
знания и становление самоотношения, крайне важным является предотвратить возможное нега-
тивное воздействие такого фактора, как зависимость от социальных сетей. Для этих целей нам 
важно исследовать, есть ли у подростков, имеющих склонность к зависимости от социальных 
сетей, какие-либо особенности самоотношения. 

Цель данного исследования — выявить особенности самоотношения подростков, склон-
ных к зависимости от социальных сетей. 

Гипотеза: подростки со склонностью к зависимости от социальных сетей характеризу-
ются такими особенностями компонентов самоотношения, как заниженный уровень самоуваже-
ния, самоуверенности, самопринятия, самоинтереса, саморуководства, самопонимания. 

Методики исследования. В исследовании нами был использован «Тест-опросник cамоотно-
шения» В. В. Столина и С. Р. Пантилеева для выявления уровня самоотношения и его компонентов. 
Также использовался «Опросник проблемного использования социальных сетей» Н. А. Сироты,  
Д. В. Московченко, В. М. Ялтонский, А. В. Ялтонской для оценки склонности подростков к форми-
рованию зависимости от социальных сетей. Была разработана авторская анкета для изучения состава 
выборки, оценки количества времени, проводимого подростками в сети, а также для изучения типич-
ной онлайн-активности респондентов. Для математической обработки полученных данных применя-
лись статистические методы: описательная статистика, кластерный анализ методом k-средних, кор-
реляционный анализ (критерий r Спирмена), однофакторный дисперсионный анализ ANOVA. 

Эмпирическое исследование проводилось на базе МОУ СШ г. Волгограда и МБОУ СШ 
Волгоградской области. В исследовании приняли участие учащиеся в возрасте 12–16 лет в коли-
честве 93 человек, из них в городской школе обучаются 58 респондентов, в сельской школе  
35 респондентов. В состав выборки вошли 46 девочек и 47 мальчиков. 

Обсуждение основных результатов исследования. В результате анализа данных, полу-
ченных в ходе анкетирования подростков, было определено количество времени, которое они 
ежедневно проводят в социальных сетях (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Количество времени, проведенного респондентами  
в социальных сетях в течение дня, в % 
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На представленном рисунке показано, что 21,51 % подростков находятся в социальных сетях 
3 ч в день ежедневно; 4 и 5 ч проводят в сетях 15,05 и 13,98 % девушек и юношей соответственно. 
Примечательно, что 12,9 % опрошенных подростков сообщили, что находятся в социальных сетях  
10 ч и более ежедневно, что может говорить о возможном наличии у них зависимости. 

После обработки результатов опросника проблемного использования социальных сетей 
Н. А. Сироты, Д. В. Московченко, В. М. Ялтонского, А. В. Ялтонской путем кластерного анализа 
методом k-средних нами были выделены три группы подростков с разным уровнем зависимости 
от социальных сетей (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Результаты, полученные по опроснику проблемного использования социальных сетей  
Н. А. Сироты, Д. В. Московченко, В. М. Ялтонского, А. В. Ялтонской, в % 

 
Выраженная зависимость от социальных сетей выявлена у 18 подростков (19,35 %),  

к возникновению зависимости склонны 46 подростков (49,46 %), а 29 подростков (31,18 %) не 
имеют проблем с использованием социальных платформ.  

Сопоставив результаты анкетирования подростков и выделенные группы зависимости от 
социальных сетей, мы построили график, отражающий средние показатели времени, проведенно-
го респондентами в сетях ежедневно (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Средние показатели времени, проведенного респондентами в сетях 
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Подростки без зависимости от социальных сетей проводят онлайн в среднем 3,5 ч еже-
дневно (рис. 3), склонные к зависимости — около 5 ч. Группа с выраженной зависимостью тра-
тит на сети в среднем 7,5 часов ежедневно. 

Для того чтобы проверить гипотезу и установить, какое влияние уровень зависимости 
подростков от социальных сетей оказывает на компоненты их самоотношения, с помощью про-
граммы “IBM SPSS Statistics 20” нами был выполнен однофакторный дисперсионный анализ 
(ANOVA). Полученные результаты отражены в таблицах 1 и 2. 

 
Таблица 1 

 
Компоненты самоотношения у подростков с разным уровнем  

зависимого поведения 
 

Показатель  
самоотношения 

Уровень зависимости  
от социальных сетей 

Среднее 
значение 

Сила  
влияния 

Значимость 

Шкала II. Аутосимпатия 
Отсутствие зависимости 70,56 

2,981 0,056 Склонность к зависимости 56,77 
Выраженная зависимость 67,06 

Шкала III. Ожидаемое  
отношение от других 

Отсутствие зависимости 39,51 
1,294 0,279 Склонность к зависимости 31,12 

Выраженная зависимость 41,11 

Шкала IV. Самоинтерес 
Отсутствие зависимости 74,75 

2,486 0,089 Склонность к зависимости 62,38 
Выраженная зависимость 76,55 

Шкала 2. Отношение других 
Отсутствие зависимости 29,25 

0,368 0,693 Склонность к зависимости 31,62 
Выраженная зависимость 35,30 

Шкала 3. Самопринятие 
Отсутствие зависимости 69,17 

2,230 0,113 Склонность к зависимости 61,58 
Выраженная зависимость 75,10 

Шкала 5. Самообвинение 
Отсутствие зависимости 42,01 

2,491 0,089 Склонность к зависимости 56,82 
Выраженная зависимость 57,01 

 
В таблице 1 показано, что уровень зависимости от социальных сетей не повлиял на такие 

компоненты самоотношения, как аутосимпатия, ожидаемое отношение, самоинтерес, отношение 
других, самопринятие и самообвинение. 

Анализ показал, что есть статистически значимая разница в самоотношении и его компо-
нентах у подростков с разным уровнем зависимости от социальных сетей (p ≤ 0,05). Разница от-
мечается в шкалах глобального самоотношения, самоуважения, самоуверенности, саморуковод-
ства, самоинтереса, самопонимания (табл. 2). 

Глобальное самоотношение, которое проявляется в общем позитивном отношении к себе, 
вере в свои силы, сильно выражено в группе подростков с отсутствием зависимости от социаль-
ных сетей (М = 80,15, p = ,005). У девушек и юношей со склонностью (М = 59,87) и зависимо-
стью от сетей (М = 66,50) показатели средние: они тоже относятся к себе скорее положительно, 
но более подвержены самокритике и переживаниям за промахи. 

У групп респондентов со склонностью (M = 47,45) и с зависимостью от социальных сетей 
(M = 48,32) отмечаются низкие показатели шкалы самоуважения. Такие подростки часто могут 
быть недовольны собой, чувствовать себя недостойными чего-либо, ранимы и во многом ориен-
тируются на мнение окружающих. У группы с отсутствием зависимости от социальных сетей 
показатели очень близки к высокому уровню самоуважения (M = 73,54). Такие ученики чувству-
ют свою значимость и принимают себя со всеми достоинствами и недостатками. 

По шкале самоуверенности респонденты со склонностью (M = 47,33) и с зависимостью от 
социальных сетей (M = 47,12) показывают заниженные результаты. Это означает, что они не до-
веряют себе, не уверены в собственных способностях. Подростки с отсутствием зависимости по-
казывают нормальные результаты по данной шкале (M = 66,24). 
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Таблица 2 
 

Влияние уровня зависимости от социальных сетей  
на компоненты самоотношения подростков 

 
Показатель  

самоотношения 
Уровень зависимости  
от социальных сетей 

Среднее 
значение 

Сила влияния Значимость 

Шкала S. Глобальное  
самоотношение 

Отсутствие зависимости 80,15 
5,599 0,005 Склонность к зависимости 59,87 

Выраженная зависимость 66,50 
Шкала I. Самоуважение Отсутствие зависимости 73,54 

10,101 0,000 Склонность к зависимости 47,45 
Выраженная зависимость 48,32 

Шкала 1. Самоуверенность Отсутствие зависимости 66,24 
6,457 0,002 Склонность к зависимости 47,33 

Выраженная зависимость 47,12 
Шкала 4. Саморуководство, 
самопоследовательность 

Отсутствие зависимости 66,95 
6,097 0,003 Склонность к зависимости 50,69 

Выраженная зависимость 53,48 
Шкала 6. Самоинтерес Отсутствие зависимости 68,82 

4,929 0,009 Склонность к зависимости 47,30 
Выраженная зависимость 67,93 

Шкала 7. Самопонимание Отсутствие зависимости 73,24 
8,765 0,000 Склонность к зависимости 50,26 

Выраженная зависимость 61,11 

 
По шкале саморуководства, самопоследовательности подростки всех трех групп хоть и пока-

зывают средние, нормальные значения, но у респондентов со склонностью (M = 50,69) и с зависимо-
стью от социальных сетей (M = 53,48) значения гораздо ближе к границе заниженного уровня. Это 
может подтверждаться проанализированными ранее показателями самоуважения и самоуверенности. 
Такие подростки тяжело принимают какие-либо решения и скорее прислушиваются к авторитетному 
мнению других людей. 

По шкале самоинтереса подростки с отсутствием зависимости (M = 68,82) и подростки  
с выраженной зависимостью от социальных сетей (M = 67,93) показали схожие средние резуль-
таты: они заинтересованы в своем внутреннем мире. У респондентов со склонностью к зависимо-
сти от сетей обнаружены заниженные показатели самоинтереса (M = 47,30), проявляющиеся  
в отсутствии заинтересованности в понимании своих мыслей и чувств, ориентированности на 
внешние оценки и атрибуты. 

Все группы респондентов в среднем имеют нормальные результаты по шкале самопони-
мания, но подростки со склонностью к зависимости от социальных сетей получили баллы, очень 
близкие к низкому уровню (M = 50,26), что можно соотнести с низкими показателями самоинте-
реса. Группа с отсутствием зависимости показала результаты, близкие к высокому уровню само-
понимания (M = 73,24): респонденты ориентированы на рефлексию и осознание своих мыслей, 
чувств и действий. 

Далее рассмотрим компоненты самоотношения во взаимосвязи с отдельными показате-
лями зависимости от социальных сетей (табл. 3).  

Полученные данные свидетельствуют о наличии преимущественно отрицательных корреля-
ционных связей многих компонентов самоотношения с признаками зависимости или проблемного 
использования от социальных сетей. Такие показатели, как предпочтение онлайн-общения по срав-
нению с личным, компульсивное использование социальных сетей и проявляющиеся негативные по-
следствия от их использования, показали наибольшее количество отрицательных связей с самоотно-
шением подростка, при некоторой тенденции к возрастанию показателя самообвинения. С данным 
компонентом самоотношения при активном и компульсивном использовании социальных сетей вы-
явлены положительные взаимосвязи. Проблемное использование социальных сетей проявляется так-
же в некотором снижении показателей аутосимпатии и самопонимания. 
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Таблица 3 
 

Взаимосвязь  компонентов самоотношения подростков  
с показателями зависимости от социальных сетей 

 

Компоненты 
Предпочтение 
онлайн-общения 

Регуляция  
эмоций 

Когнитивная 
поглощенность 

Компульсивное 
использование 

Негативные  
последствия 

Шкала самоотношения 
интегральная r= −0,357**   r = −0,247* r= −0,305** 

Самоуважениe  r= −0,336**  r = −0,205* r = −0,403** r = −0,289** 
Аутосимпатия  r = −0,256*    r = −,225* 
Самоуверенность  r= −0,335** r = −0,216*  r= −0,350** r= −0,308** 
Саморуководство   r = −0,207*  r= −0,301**  
Самообвинение  r = 0,213*   r = 0,225* r = 0,220* 
Самоинтерес  r = −0,228*     
Самопонимание  r = −0,233* r = −0,283**  r = −0,247* r = −0,277** 

* значимость коэффициента корреляции на уровне меньше 0,05 
** значимость коэффициента корреляции на уровне меньше 0,01 

 
Таким образом, было выявлено, что подростки, склонные к зависимости от социальных 

сетей, имеют некоторые особенности самоотношения. Наша гипотеза частично подтверждается: 
подростки со склонностью к зависимости от социальных сетей характеризуются такими особен-
ностями компонентов самоотношения, как заниженный уровень самоуважения, самоуверенности, 
самоинтереса. У компонентов саморуководства, самопонимания средний уровень, но он очень 
слабо выражен и находится прямо на границе с низким уровнем. Лишь у одного компонента из 
предполагаемой гипотезы — самопринятия — был выявлен средний уровень. Наблюдается об-
щая тенденция снижения самоуважения и уверенности в себе при повышении значимости имен-
но онлайн-общения, компульсивного желания его получить в социальных сетях и осознания воз-
никающих по этой причине проблем в реальной жизни подростка.  

Самоотношение подростков, склонных к зависимости в общем, имеет более негативные чер-
ты, чем самоотношение подростков с отсутствием зависимости. Глобальное самоотношение таких 
респондентов еще очень неустойчиво: в одних ситуациях они относятся к себе положительно, но  
в других они могут сильно сомневаться, критиковать себя за ошибки, не уверены в своих силах, спо-
собностях. Подростки, склонные к зависимости от социальных сетей, тяжело принимают решения, 
ориентируются на мнение окружающих, из-за неуверенности в себе могут считать себя недостойны-
ми чего-либо, не заинтересованы в понимании собственных эмоций и чувств. 

Выводы и перспективы исследования. В подростковом возрасте большое значение 
начинают играть такие аспекты личностного развития, как самовыражение, раскрытие идентич-
ности, дружба и признание сверстниками как референтной группы. Социальные сети, с одной 
стороны, позволяют исследовать отношения со сверстниками, предлагают возможность общаться 
с ровесниками в любом месте, в любое время, в любом контексте, позиционируя себя так, как 
хочется (что может отличаться от реальности), с другой стороны, это может сформировать зави-
симость от социальных сетей, усугубить подростковый кризис и привести к серьезным пробле-
мам с социальной адаптацией. 

В результате исследования подтверждена гипотеза о том, что подростки со склонностью  
к зависимости от социальных сетей характеризуются некоторыми особенностями компонентов 
самоотношения. У них был обнаружен заниженный уровень самоуважения, самоуверенности  
и самоинтереса. Если говорить об особенностях использования социальных сетей, то также про-
являются тенденции снижения показателей самоотношения, самоуважения, уверенности в себе 
при повышении значимости онлайн-общения, навязчивого желания его получить в социальных 
сетях и проблем их использования. 

Обнаружена статистически значимая разница в самоотношении и его компонентах у под-
ростков с разным уровнем зависимости от социальных сетей. 

Важно проводить работу по формированию адекватного самоотношения, повышению са-
мооценки и уровня самосознания у подростков, чтобы предотвратить развитие у них зависимости 
от социальных сетей. 
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Продолжение разработки данной тематики мы видим в проведении лонгитюдного иссле-
дования, чтобы понять, как формируются у подростков нарушения в компонентах самоотноше-
ния, какие социально-психологические факторы влияют на формирование зависимости от соци-
альных сетей и их взаимосвязь с самоотношением, какие виды активности в социальных сетях 
приводят к формированию зависимости. 
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лингвистические аспекты адаптации групп казахов, узбеков, таджиков, обучающихся в инокультурной среде 
в условиях комбинированного трилингвизма. Им приходится обучаться в среде, включающей три языка: род-
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ку, что и становится залогом успешной адаптации. Перспектива исследования рассматриваемой проблемы 
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Введение. В настоящее время в российских вузах обучается большое количество иностран-
ных студентов, которые желают получить совершенно разнообразные специальности. Однако сам 
процесс адаптации, вне зависимости от направленности профессиональной подготовки (медицин-
ской, языковой и др.), имеет у них схожие черты. Понимание ключевых моментов рассматриваемого 
процесса у иностранных студентов позволит более эффективно вводить их в пространство россий-
ских вузов, а значит сохранить контингент и повысить качество получаемого образования. 

Рассматривая адаптацию студентов как процесс включения обучающегося в условия об-
разовательной среды, следует отметить, что рассматриваемый процесс предполагает формирова-
ние и развитие когнитивных, мотивационно-волевых, социально-коммуникативных связей (Бело-
ва, 2015). Эти связи характеризуют субъектные отношения студента.  

Сама проблема адаптации не нова для науки, но многие ее аспекты, зависящие от таких фак-
торов, как культурно-исторические, экономические, политические, социально-психологические, се-
годня необходимо рассматривать в контексте современных условий.  

С точки зрения Т. С. Шахпароновой (2019), социальная адаптация студентов в вузе делится 
на профессиональную, предполагающую включение в образовательный процесс вуза, а также само-
стоятельность в осуществлении учебной и научной деятельности; социально-психологическую, 
определяемую включением индивида в группу, выработкой стиля поведения в сообществе вуза. 

И. А. Телина, А. А. Лосева относят к трудностям адаптационного процесса дидактиче-
ские, связанные с освоением новой системы обучения; социально-психологические, предполага-
ющие включение в коллектив и вузовского сообщество; индивидуально-личностные, описываю-
щие процессы идентификации с ролью студента, будущего профессионала (2018). 

Киселева Е. В. и Киселев Н. Н. описали возможности для дезадаптации студентов в учебных 
заведениях, которые можно разделить на социально и личностно обусловленные. Первая группа 
включает в себя непривычность новой среды, отсутствие навыков обучения в вузе, необходимость 
вхождения в новый коллектив и неформальную студенческую среду, наработки нового опыта взаи-
модействия с преподавателями вуза, а также особенности родительской семьи, которая является либо 
адаптационным ресурсом, либо, наоборот, дезадаптивным. Вторая группа связана с особенностями 
личности студента и его запросом на самореализацию, самоутверждение. Авторы отмечают, что уча-
стие первокурсников в адаптационных программах позволяет легко функционировать в образова-
тельном и воспитательном пространстве вуза (Киселева, Киселев, 2019). 

Анализ проблемы адаптации как социально-психологического явления представили  
Е. А. Гнатышина, Н. В. Уварина, А. В. Савченков (2018), которые рассматривали данный вид адапта-
ции в связи с процессами идентификации индивида с новыми ролями, а также присвоением им новых 
требований, принятием общественных перемен. Таким образом, успех адаптация может определяться 
равновесием между личностными характеристиками студента и требованиями новой среды. 

Сложные процессы идентификации личности изначально рассматривались в контексте фило-
софского знания, а проблема идентичности была связана с гуманистической парадигмой в науке. 
Большой вклад в изучение понятия идентичности внес Э. Эриксон, выделяя три аспекта идентично-
сти: чувство, процесс, результат. Важно и то, что он описал виды идентичности — осознаваемую  
и неосознаваемую. Под осознаваемой идентичностью Э. Эриксон понимает самостоятельное раз-
мышление индивида о своем поведении, под неосознаваемой — процесс неосознанного принятия 
норм, привычек и ритуалов. В структуре идентичности выделяются два уровня: социальный и инди-
видуальный. Индивидуальная идентичность представляет собой совокупность характеристик, при-
дающих индивиду качество уникальности. Социальная идентичность — результат идентификации 
(отождествления) индивида с ожиданиями и нормами его социальной среды. Среди важнейших 
функций социальной идентичности отмечают реализацию основной потребности человека — быть 
членом той или иной группы, где он будет чувствовать себя в безопасности, в то же время влияя  
и оценивая других для самореализации и самовыражения (2023). 

С точки зрения М. Джеймс, Д. Джонгвард, первостепенным для идентичности личности 
является собственное имя. Даже когда это имя не может изменить характер, оно часто вносит 
свой вклад, положительный или отрицательный, в сценарий личности (1993).  

Коллективная/групповая идентичность — «познавательная, моральная и эмоциональная 
связь с обществом, практикой или институтом. Коллективные идентичности выражаются в куль-
турных материалах — именах, нарративах, символах, речевых стилях, ритуалах, одежде» (Гальчук, 
2017, с. 49). 
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Анализ адаптационного процесса в иноэтничной среде, проведенный Т. К. Фоминой, 
Н. В. Гончаренко, позволил выделить его структуру, включающую лингвистическую, социокуль-
турную и психолого-педагогическую стороны (Фомина, Гончаренко, 2017). Авторы утверждают, 
что усвоение профессиональных ценностей становится первоочередной задачей для иностранно-
го студента, обучающегося в российском вузе, так как знание и включение в культуру страны 
обучения способствуют повышению адаптивных возможностей личности. Это означает, что 
адаптация студентов в условиях обучения в вузе другой страны должна рассматриваться как 
усвоение культурных и профессиональных знаний. В связи с этим проблемы языковой адаптации 
иностранных студентов к процессу обучения в российских вузах важно рассматривать с позиции 
психолингвистики, учитывая, что таким студентам приходится обучаться в условиях языковой 
среды, включающей три языка (трилингвизм): родной, русский и английский (латинский). 

Трилингвизм — владение и попеременное пользование одним и тем же лицом или кол-
лективом тремя различными языками. Это достаточно распространенное явление как в миро-
вом пространстве, так и на территории России. В настоящее время активно обсуждается дина-
мическая модель мультилингвизма (the Dynamic Model of Multilingualism — DMM/ДММ), 
которая учитывает множество факторов, формирующих языковой опыт индивида и его особен-
ности. Среди таких факторов на первое место выходят лингвистические (сколько языков знает 
индивид, каким образом их освоил, в каком возрасте, как часто их использует и пр.). Не менее 
важное место отводится индивидуальным психологическим факторам. При трилингвизме в со-
знании индивида языковые системы взаимодействуют, образуя языковую триаду, в пределах 
которой могут дополнять друг друга и быть единым целым и в то же время функционировать 
автономно (Доценко, Лещенко, Остапенко, 2018). А. Н. Лихачева, Т. Н. Ломтева (2020) рас-
сматривают трилингвизм как дидактический ресурс и фактор оптимизации процесса освоения 
иностранного языка. 

В работах О. Н. Ивановой и В. П. Старостина говорится о трилингвизме как дидактическом 
ресурсе и факторе оптимизации освоения иностранного языка; А. Н. Лихачевой — о лингвистиче-
ской сути трилингвизма и его дидактическом применении; Ш. Хоффманн и Й. Йистмы — о детском 
трилингвизме, когда семья вносит более решающий вклад в формирование трилингвальных умений, 
чем социальные институты (детский сад, школа); И. С. Алексеевой, А. В. Бояркиной, К. О. Просюко-
вой, С.С. Тахтаровой (2021) — о языковой и социальной характеристиках личности. 

Феномен трилингвизма активно изучается, и предпринято немало попыток создать его 
классификацию. Нас интересует та из них, которая основана на понимании условий усвоения 
языков (естественный и искусственный/учебный) или последовательности, где языки были осво-
ены (одновременный или последовательный) с таким необходимым дополнением, что оба осно-
вания действуют одновременно. Иными словами, носитель этнического языка и официального 
государственного русского языка (естественный билингв) усваивает еще один язык (обычно ан-
глийский, а в медицинских и языковых вузах еще и латинский) в учебных условиях — комбини-
рованный трилингвизм (Остапенко, 2019). Исследователями были установлено, что чем раньше 
осваивается второй язык (русский), тем большее количество межъязыковых связей устанавлива-
ется. При этом в медицинском и языковом вузе студент имеет возможность применять професси-
ональные знания к анализу своей жизни и личности, что снимает дезадаптационное напряжение 
(Фомина, Гончаренко, 2017). 

Цель представленного исследования — выявление социально-психологических и психо-
лингвистических аспектов адаптации иностранных студентов в пространстве медицинского  
и языкового вузов.  

Основу нашего исследования составили положения о том, что социально-психологическая  
и психолингвистическая адаптация обусловлена процессами идентификации личности, первичным 
для которой является собственное имя, часто вносящее свой положительный или отрицательный 
вклад в сценарий личности, а коллективные идентичности выражаются в культурных материалах — 
именах, нарративах, символах и речевых стилях.  

Гипотеза исследования. Нами выдвинуто предположение о том, что социально-
психологическая и психолингвистическая адаптация иностранных студентов в инокультурной 
среде вуза происходит в условиях комбинированного трилингвизма и представляет собой слож-
ный процесс формирования групповой и личностной идентичности, в основе которого лежит от-
ношение к собственному имени. 
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Методики исследования: наблюдение, беседы со студентами и преподавателями, анкет-
ный опрос. 

Были разработаны две формы анкеты: для студентов-соотечественников (далее — рус-
ских) — 21 вопрос, для иностранных студентов — 25 вопросов.  

Всего в исследовании приняли участие 439 студентов медицинского и языкового вузов, 
обучающихся на 1-м и 2-м курсах, в возрасте от 18 до 23 лет, представленных группами казахов, 
узбеков, таджиков (41 человек) и русских (398 человек). 

Обсуждение основных результатов. В ходе наблюдения за поведением студентов и осо-
бенностями их взаимодействия нами было обращено внимание на то, что иностранные студенты 
в первые полтора-два месяца держатся вместе, но по мере знакомства с одногруппниками напря-
жение спадает и начинается обмен мнениями, взаимная помощь и поддержка. В этот период сту-
денты активно интересуются значением имени иностранных студентов и для облегчения обще-
ния подбирают удобный для обращения вариант.  

Данное наблюдение привело к тому, что нами была разработана анкета. Она представлена 
в двух вариантах — для русских и иностранных студентов. Наше внимание привлекли следую-
щие ответы иностранных студентов на вопросы, касающиеся языкового поведения в инокультур-
ной среде вуза:  

 на вопрос «Как давно вы проживаете в РФ?» 50 % респондентов ответило, «с момента 
поступления в ВУЗ», 28, 6 % «родился и вырос в России», 14,3 % «приехал за несколько месяцев 
до поступления»; 

 на вопрос «Знакомились ли вы с культурой и традициями России перед приездом на 
учебу?» «да» ответили 64,3 %, «нет» — 14,3 %, «не задумывался» — 21,4 %; 

 на вопрос «Связано ли для вас ваше имя с осознанием особенностей своей нации  
и демонстрацией принадлежности к ней?» 78,6 % респондентов ответили «да», 21,4 % — «нет»; 

 на вопрос «Важно ли вам знать значение своего имени, осознавать его уникаль-
ность/необыкновенность в другой культуре?» 51,7 % студентов ответили «да», 35,7 % — «не за-
думывался», 7,1 % — «нет»; 

 на вопрос «Что для вас наиболее сложно при обучении в вузе?» 36,4% респондентов 
ответили «язык (неточное понимание ситуации/материала)», 63,2 % — «объемы информации», 
27,3 % — «другая культура общения»; 

 на вопрос «На каком языке вы разговариваете чаще всего?» 7,1 % ответили, что «на 
родном», 35,7 % — «на русском», 57,1 % — «в университете — на русском, вне университета — 
на родном»;  

 на вопрос «На каком языке вы обычно думаете или размышляете о том, что вам необхо-
димо сделать?» 28,6 % студентов ответили, что «на родном», 42,9 % — «на русском», 28,6 % —  
«в университете — на русском, вне университета — на родном». 

Таким образом, большинство иностранных студентов: 
 не задумываются о том, что столкнутся с лингвистическими трудностями при обуче-

нии в вузе или не имеют возможности приехать раньше, при этом многие из них интуитивно го-
товят себя к встрече с другой культурой; 

 являются носителями коллективной идентичности, основанной на принадлежности  
к национальной культуре посредством своего имени, не всегда осознанной;  

 незнание или плохое знание русского языка затрудняет понимание учебного материа-
ла, особенно с учетом больших объемов информации; 

 большим препятствием к успешной адаптации является привычка говорить в универ-
ситете — на русском, вне университета — на родном языке, то есть билингвизм. Однако уже при 
обучении на первых курсах университета, ребята начинают отдавать предпочтение русскому 
языку. 

Анализ ответов студентов на вопросы анкеты позволил определить следующие тенденции: 
 связь имени с осознанием принадлежности к национальности, уникальности ярко вы-

ражена у иностранных студентов; 
 иностранных студентов пугают другие обычаи; 
 в обеих группах основные сложности адаптации в пространстве вуза связаны с объе-

мами информации и неточностями понимания материалов и ситуаций; 
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 трудности, с которыми сталкиваются обе группы студентов, преимущественно не вли-
яют на решение получить специальность; 

 общение с одногруппниками является основным ресурсом для обеих групп студентов 
на этапе адаптации в вузе; 

 для большинства респондентов имя не влияет на ощущение себя членом группы,  
при этом обращение по имени дает студенту уверенность и ощущение психологической без-
опасности; 

 обе группы студентов преимущественно спокойно и с пониманием относятся к воз-
можным искажениям своего имени; 

 изменение имени — «взять» себе второе («социальное») имя — в некоторых случаях 
упрощает общение иностранных студентов. 

Для уточнения проявившихся тенденций нами проведен математический анализ резуль-
татов исследования с использованием коэффициента корреляции Пирсона. По результатам ма-
тематической обработки данных были составлены корреляционные плеяды, представленные 
ниже (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Корреляционная плеяда «Социально-психологические  
и психолингвистические аспекты адаптации русских студентов»  

(коэффициент корреляции Пирсона, при р > 0,01) 

 
Математический анализ данных, полученных в группе русских студентов, позволил обна-

ружить слабые прямые связи в парах: 
 «имя связано с осознанием особенностей своей нации и демонстрацией принадлежно-

сти к ней» — «нравится свое имя» (r = 0,237 при р > 0,01); 
 «имя связано с осознанием особенностей своей нации и демонстрацией принадлежно-

сти к ней» — «знание значения своего имени, его уникальность/необыкновенность в другой 
культуре значимо» (r = 0,203 при р > 0,01); 

 «нравится свое имя» — «безопасно и комфортно себя чувствую, когда ко мне обраща-
ются по имени» (r = 0,352 при р > 0,01). 

Таким образом, студенты, обучающиеся в «своей» языковой среде, не обременены про-
блемами лингвистического аспекта адаптации. Связь значения имени с национальной принад-
лежностью в группе русских студентов слабая. В основном имя принимается как данность, при 
этом выполняет функцию стабилизации эмоционального состояния, а обращение по имени явля-
ется эквивалентом психологической безопасности.  

Основная задача, которую решают русские студенты — групповая и личностная иденти-
фикация — приспособление к группе, взаимоотношениям с ней, выработка собственного стиля 
поведения, принятие на себя роли студента. Затруднения в понимании учебного материала, осо-
бенно с учетом больших объемов информации, скорее всего связаны с принятием роли студента 
и выполнением требований преподавателей вуза, которые отличаются от школьных. В первую 
очередь речь идет о способности к самоорганизации. 

Совершенно иначе проявилась ситуация адаптации иностранных студентов. Ниже при-
ведены корреляционные плеяды, полученные при обработке результатов этой группы респон-
дентов (рис. 2). 
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Рис. 2. Корреляционная плеяда «Социально-психологические  
и психолингвистические аспекты адаптации иностранных студентов»  

(коэффициент корреляции Пирсона, при р > 0,01, прямые связи) 

 
Математический анализ данных, полученных в группе иностранных студентов, позволил 

обнаружить умеренные прямые связи в парах: 
 «имя связано с национальностью» и «знает значение своего имени» (r = 0,490 при  

р > 0,01); 
 «имя связано с национальностью» и «нравится имя» (r = 0,531 при р > 0,01); 
 «имя связано с национальностью» и «испытывал страхи, связанные с приездом в Рос-

сию» (r = 0,424 при р > 0,01); 
 «не испытываю трудности отношения к профессии» и «знает значение своего имени» 

(r = 0,437 при р > 0,01); 
 «не испытываю трудности отношения к профессии» и «испытывал страхи, связанные  

с приездом в Россию» (r = 0,609 при р > 0,01); 
 «не испытываю трудности отношения к профессии» и «меняют» имя на русское (взять 

себе второе («социальное») имя)» (r = 0,485 при р > 0,01); 
 «меняют» имя на русское (взять себе второе («социальное») имя) и «на меня влияют 

сложности при произношении преподавателем моего имени» (r = 0,652 при р > 0,01); 
 «нравится имя» и «испытываю безопасность при обращении ко мне по имени» (r = 0,531 

при р > 0,01); 
 «имя ассоциируется с национальностью» и «испытываю безопасность при обращении 

ко мне по имени» (r = 0,531 при р > 0,01); 
 «имя ассоциируется с национальностью» и «ощущаю себя членом студенческой груп-

пы» (r = 0,657 при р > 0,01); 
 «при столкновении с трудностями ищу общения с одногруппниками» и «испытываю 

желание «сменить» имя (взять себе второе («социальное») имя)» (r = 0,413 при р > 0,01). 
Таким образом, студенты, обучающиеся в инокультурной среде, за счет имени обостренно 

чувствуют свою принадлежность к национальности, что стабилизирует их состояние в начале 
адаптационного процесса через ощущение психологической безопасности. Однако в дальнейшем 
начинается приобщение к культуре страны обучения через «примеривание» к себе имен, распро-
страненных в ней. Для некоторых иностранных студентов такое «примеривание» русского имени 
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повышает адаптивные возможности личности в профессиональном контексте медицинского вуза. 
При этом знание смысла своего родного имени задает вектор поиска «социального» имени через их 
(имен) созвучие или смысловую схожесть. Трудности, с которыми сталкивается иностранный сту-
дент, не уменьшают его желание стать врачом, что поддерживает профессиональную мотивацию  
и обеспечивает успешность процесса адаптации в инокультурной среде. Усвоение культурных  
и профессиональных знаний осложнено из-за неточного понимания ситуаций или учебного мате-
риала. Но студенты справляются с этим, так как на первых этапах социально-психологической  
и психолингвистической адаптации они имеют групповую и личностную идентичности, в основе 
которых лежит отношение к собственному имени, а затем через «примеривание» «социального» 
имени (созвучного родному или схожего с родным по смыслу) начинается вхождение в группу од-
нокурсников и формирование новой групповой студенческой идентичности.  

Не менее интересен результат, проиллюстрированный в корреляционной плеяде обрат-
ных связей (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Корреляционная плеяда «Социально-психологические  
и психолингвистические аспекты адаптации иностранных студентов»  

(коэффициент корреляции Пирсона, при р > 0,01, обратные связи) 
 
Математический анализ данных, полученных в группе иностранных студентов, позволил 

обнаружить тесную, умеренные и слабые обратные связи в парах: 
 «связь имени с национальностью» и «ассоциации с национальностью» (r = −0,306 при 

р > 0,01); 
 «связь имени с национальностью» и «сложности в вузе (объемы информации)» (r = −0,462 

при р > 0,01); 
 «сложности в вузе (объемы информации)» и «отсутствие страхов, связанных с приез-

дом в Россию» (r = −0,723 при р > 0,01); 
 «сложности в вузе (объемы информации)» и «трудности отношения к профессии»  

(r = −0,680 при р > 0,01); 
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 «сложности в вузе (объемы информации)» и «меняют имя на русское» (r = −0,335 при 
р > 0,01); 

 «ассоциации с национальностью» и «при столкновении с трудностями ищу общения  
с одногруппниками» (r = −0,618 при р > 0,01); 

 «при столкновении с трудностями ищу общения с одногруппниками» и «отсутствие 
страхов, связанных с приездом в Россию» (r = −0,426 при р > 0,01); 

 «при столкновении с трудностями ищу общения с одногруппниками» и «ощущаю себя 
членом студенческой группы» (r = −0,621 при р > 0,01); 

 «при столкновении с трудностями ищу общения с одногруппниками» и «меняю имя на 
русское» (r = −0,380 при р > 0,01); 

 «при столкновении с трудностями ищу общения с одногруппниками» и «испытываю 
безопасность при обращении ко мне по имени» (r = −0,380 при р > 0,01); 

 «при столкновении с трудностями ищу общения с одногруппниками» и «на меня вли-
яют сложности при произношении преподавателем моего имени» (r = −0,579 при р > 0,01); 

 «испытываю желание сменить имя» — «меняю имя на русское» (r = −0,483 при р > 0,01); 
 «испытываю желание сменить имя» и «на меня влияют сложности при произношении 

преподавателем моего имени» (r = −0,563 при р > 0,01). 
Следовательно, по мере адаптации к условиям обучения в вузе, а также принятия на себя со-

циальной роли студента национальная идентичность отступает на второй план. На первый же вы-
ходит идентификация со студенческой группой. Получается, что по мере ослабления связи с наци-
ональной культурой и вхождения в культурное пространство вуза другой страны иностранные 
студенты испытывают все меньше сложностей в обучении. Однако некоторые из них переоцени-
вают свои силы. В таком случае сложности обучения все-таки настигают их. При этом важным яв-
ляется тот факт, что сложности в учебе уменьшают ценность представлений студента о своей про-
фессии. Как будто иностранные студенты сосредоточивают свое внимание на недопущении 
отработок, и их учеба приобретает оттенок механического запоминания, особенно учитывая объе-
мы информации. Вместе с этим чем выше уровень страхов, тем меньше сложностей в вузе, так как 
иностранный студент становится более послушным, исполнительным и старательным. Кроме того, 
как правило, над ним довлеют ожидания семьи, которая гордится своим студентом.  

Отношение к имени также претерпевает некоторые изменения. Сложности произношения 
имени подводят иностранных студентов к тому, что они начинают подбирать себе второе «соци-
альное» имя, благодаря чему и происходит более адекватная адаптация. 

Выводы и перспективы исследований. Основу нашего исследования составили положе-
ния о том, что социально-психологическая и психолингвистическая адаптация обусловлена про-
цессами идентификации личности, первичным для которой является собственное имя. Исходя из 
этого было выдвинуто предположение о том, что социально-психологическая и психолингвисти-
ческая адаптация иностранных студентов в инокультурной среде вуза происходит в условиях 
комбинированного трилингвизма и представляет собой сложный процесс формирования группо-
вой и личностной идентичности, в основе которого лежит отношение к собственному имени. 

Результаты проведенного исследования позволили нам выявить и описать следующие 
особенности социально-психологической и психолингвистической адаптации русских и ино-
странных студентов первых курсов к условиям обучения в вузе: 

 в обеих группах основные сложности адаптации в пространстве вуза связаны с объе-
мами информации и условиями обучения, отличающимися от школьных; 

 общение с одногруппниками является основным ресурсом для обеих групп студентов 
на этапе адаптации в вузе; 

 связь имени с осознанием принадлежности к национальности, уникальности ярко вы-
ражена у иностранных студентов; 

 для большинства респондентов обращение по имени дает уверенность и ощущение 
психологической безопасности, обе группы студентов преимущественно спокойно и с понимани-
ем относятся к возможным искажениям произношения имени; 

 изменение имени — «взять» себе второе («социальное») имя — в некоторых случаях 
упрощает общение для иностранных студентов; 
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 иностранные студенты на первых этапах социально-психологической и психолингви-
стической адаптации имеют групповую и личностную идентичности, в основе которых лежит 
отношение к собственному имени, а затем через «примеривание» «социального» имени (созвуч-
ного родному или схожего с родным по смыслу) начинается вхождение в группу однокурсников 
и формирование новой групповой студенческой идентичности; 

 большим препятствием к успешной адаптации иностранных студентов является при-
вычка говорить в университете на русском языке, вне университета — на родном языке, то есть 
билингвизм. Однако уже при обучении на первых курсах университета студенты начинают отда-
вать предпочтение русскому языку, что становится залогом успешной адаптации. 

Изменения политики стран содружества по отношению к государственному и русскому 
языку, миграционная политика и культурно-исторические, экономические, политические, соци-
ально-психологические и другие факторы сегодня необходимо рассматривать в контексте совре-
менных условий. Понимание ключевых моментов адаптации иностранных студентов позволит 
более эффективно вводить их в пространство российских вузов, а значит сохранить контингент  
и повысить качество получаемого образования. 
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Аннотация. Развитие системы образования в стране во многом определяется внедрением инно-
вационных методов и технологий работы в образовательных учреждениях. Инновационная деятельность 
значима для развития образовательной системы, а также развития педагога как личности. Исходя из это-
го становится актуальной проблема изучения изменений психологических характеристик личности педа-
гогов, использующих в своей деятельности инновационные методы работы. В соответствии с этим це-
лью исследования стало изучение динамики психологических характеристик личности педагогов — 
участников инновационных проектов. В исследовании были использованы методики: карта педагогиче-
ской оценки и самооценки способностей учителя к инновационной деятельности (В. А. Сластенин,  
Л. С. Подымова), опросник когнитивной флексибильности (С. С. Кургинян, Е. Ю. Осаволюк), методика 
диагностики личностной креативности (Е. Е. Туник). Результаты исследования показывают, что у педа-
гогов, которые участвовали в инновационной деятельности, улучшились такие психологические харак-
теристики, как креативность, операционный и личностный компоненты, показатели когнитивной флек-
сибильности. У педагогов, которые не принимали участие в работе инновационных проектов, подобных 
изменений не произошло. Результаты исследования свидетельствуют, что инновационная деятельность 
действительно способствует развитию психологических характеристик личности педагогических работ-
ников. Исследование имеет практическую значимость, так как его результаты могут содействовать оп-
тимизации психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса, более активному 
внедрению инновационной деятельности в образовательных учреждениях. В качестве перспектив иссле-
дований мы считаем важным расширить диапазон изучаемых психологических характеристик личности 
педагогов, участвующих в инновационной деятельности, а также предполагаем увеличить количество 
участников. 

 

Ключевые слова: инновационная деятельность, педагоги, личность, образование, способности, ко-
гнитивная флексибильность, личностная креативность, динамика психологических характеристик, психо-
лого-педагогическое сопровождение. 
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Abstract. The development of the education system in the country is largely due to innovative methods and 
technologies of work in educational institutions. Innovative activity is significant for the development of an educational 
system, as well as for personal development of a teacher. Based on this, it is important to investigate changes in the 
psychological characteristics of a teacher’s personality, especially if they use innovative methods of work. Therefore, the 
purpose of the study was to investigate the dynamics of psychological characteristics of the personality of and innovated 
teacher. The study used the following methods: a map of pedagogical assessment and self-assessment of a teacher’s 
ability to innovative activity (V. A. Slastenin, L. S. Podymova), a questionnaire of cognitive flexibilization  
(S. S. Kurginyan, E. Y. Osavoluk), and diagnostics of personal creativity (E. E. Tunik). The results of the study show 
that teachers involved in innovation activities improved such psychological characteristics as creativity, operational and 
personality components, and indicators of cognitive flexibilization. Teachers who did not participate in innovative 
projects did not show such changes. The results of the study indicate that innovation activity really contributes to the 
development of psychological characteristics of a personality of educators. The study has practical significance, as its 
results can contribute to optimization of psychological and pedagogical support in educational and more active 
implementation of innovative activities in educational institutions. As research prospects, we consider it important to 
expand the range of studied psychological characteristics of the personality of teachers involved in innovation activities, 
and we also intend to increase the number of participants. 
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Введение. Одной из актуальных задач государственной политики является совершенствова-
ние сферы образования, внедрение новых технологий обучения и воспитания подрастающего поко-
ления для подготовки обучающихся к продуктивной жизни в современных условиях (Григорьева, 
2011). Большая роль в решении данной задачи отводится педагогам образовательных учреждений. 
Профессиональный стандарт современного учителя обязывает его владеть не только традиционными 
технологиями и методами обучения, но и инновационными (Воропаева, 2014; Ильина, 2009). 

Понятия «инновационная деятельность», «инновационная личность» появились сравни-
тельно недавно и в настоящее время широко распространены в психологической науке и педагоги-
ке. В переводе с латинского языка термин «инновация» означает дословно «в направлении измене-
ний». Соответственно, инновационная деятельность — такая деятельность, которая направлена на 
изменение и основана на целях и задачах прикладного характера (Hagen, 1966). 

Инновационная деятельность тесно связана с творчеством. Центральной фигурой в ней яв-
ляется личность, которая обладает чувством нового, открытостью к изменениям, пытливостью, 
склонностью «доходить» до сути сложных вещей, стремлением экспериментировать. Формирова-
ние способностей к инновационной деятельности у специалиста предполагает развитие таких основ 
мышления, как умение воспринимать сложные ситуации, управлять ими, находить разнообразные 
приемы разрешения проблем, учитывать последствия и препятствия развитию. Инновационная де-
ятельность в силу своей неалгоритмичности и непохожести является деятельностью с высокой сте-
пенью риска. Особенность рисков инновационной деятельности связана во многом с повышенным 
уровнем неопределенности такого вида деятельности (Манузина, Норина, 2015). 

В научной литературе специфику инновационной деятельности в сфере образования рас-
сматривали Ю. К. Бабанский, М. М. Поташник, Ш. А. Амонашвили, В. В. Давыдов, В. А. Караков-
ский, В. Ф. Шаталов, М. П. Щетинин и др. В работах они отмечали, что инновационная деятельность 
представляет собой целостную систему, где субъекты участвуют в научно-исследовательской работе, 
проектировании и разработке технологий, получают новые знания, опыт (Григорьева, 2011).  
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Инновационная деятельность помогает в осмыслении личного педагогического опыта, 
обогащает учителя новыми знаниями и помогает внедрить новые методы, технологии в практику 
(Сошенко, 2013).  

М. М. Поташник отмечает, что необходимость активации инновационной направленности 
педагогической деятельности продиктована временем и является важным условием модернизации 
современного образования, так как способствует развитию творческого потенциала специалистов, их 
самосовершенствованию, участию в преобразованиях. Инновационная деятельность немыслима без 
активной позиции педагога. Она стимулирует проявление творчества в деятельности как отдельно 
взятого учителя, так и в деятельности коллектива (Поташник, 2011; Копытов, Черепанова, 2022). 

Как социально-педагогический феномен расценивают инновационную деятельность  
В. А. Сластёнин, Л. С. Подымова. Они воспринимают ее как существенную составляющую труда 
современного педагога, где взаимосвязаны общая культура, творчество и профессиональная 
направленность (Сластёнин, Подымова, 2007).  

По мнению С. И. Поздеевой, введение инноваций в современном образовательном учре-
ждении должно быть не фрагментарным, а системным. На это должна быть ориентирована 
управленческая и методическая поддержка персонала в учебном заведении (Поздеева, 2022). 

Инновационная деятельность значима не только с точки зрения развития образовательной си-
стемы в стране, но и в плане развития педагога как личности. Один из основополагающих принципов 
психологии и педагогики гласит, что личность развивается в деятельности. Основы принципа един-
ства сознания и деятельности человека были заложены Л. С. Выготским, А. Н. Леонтьевым, С. Л. Ру-
бинштейном, П. Я. Гальпериным. В соответствии с этим принципом в процессе инновационной дея-
тельности человек изменяет окружающий мир и себя самого, а также испытывает на себе результаты 
инновационной деятельности.  

С. Л. Рубинштейн подчеркивал значимость деятельности в развитии человека, заявляя  
о том, что деятельность и сознание образуют единство (Рубинштейн, 1976). В рамках деятель-
ностного подхода в психологии развитие личности трактуется как ее становление в мире посред-
ством деятельности (Коржова, 2020). В. Д. Шадриков рассматривает деятельность как основание 
и движущую силу развития личности (Шадриков, 2013).  

Х. Т. Бадмаева делает акцент на том, что деятельность — форма взаимодействия человека 
и мира, при котором он сознательно и целенаправленно изменяет мир. При этом человек создает 
и совершенствует свой внутренний мир, который, в свою очередь, направляет и активизирует 
деятельность (Бадмаева, 2012). В. А. Петровский рассматривает деятельность как особую актив-
ность, благодаря которой человек воспроизводит себя и свое бытие в мире (Петровский, 1996). 

Для появления у человека качественно новых психических образований необходима внешняя 
предметная деятельность, собственные действия индивида, у которого формируются соответствую-
щие психические образования. В связи с этим становится актуальной проблема изучения изменений 
психологических характеристик личности педагогов, внедряющих в свою деятельность инновацион-
ные формы работы. Это определило цель исследования: изучить динамику психологических харак-
теристик личности педагогов, которые участвуют в инновационной деятельности. 

В качестве гипотезы исследования мы рассматривали предположение о том, что психо-
логические характеристики личности педагогов, участвующих в инновационной деятельности, 
меняются в отличие от аналогичных характеристик коллег, работающих в обычном режиме. 

Методики исследования. Среди характерных составляющих инновационности исследовате-
ли называют креативность, независимость суждений, открытость опыту, способность к оправданно-
му риску, чувствительность к противоречиям, стремление к новизне, гибкость мышления, склонность 
применять нестандартные методы решения проблем, позитивно относиться к изменениям (Grewal, 
Mehta, Kardes, 2000), поэтому для исследования психологических характеристик личности педагогов, 
участвующих в инновационной деятельности, были выбраны следующие методики: карта педагоги-
ческой оценки и самооценки способностей учителя к инновационной деятельности (В. А. Сластёнин, 
Л. С. Подымова), опросник когнитивной флексибильности (С. С. Кургинян, Е. Ю. Осаволюк), мето-
дика диагностики личностной креативности (Е. Е. Туник). Для обработки полученных эмпирических 
данных применялись методы математической статистики: описательная статистика (среднее значе-
ние, стандартное отклонение, коэффициенты асимметрии и эксцесса), критерий Вилкоксона. 

Участниками исследования стали учителя начальных классов школ города Томска (n = 90,  
от 20 до 54 лет, средний возраст 46 лет). Изучались психологические характеристики педагогов 
двух групп: участвовавших в инновационной деятельности (n = 42) и не участвовавших в инно-
вационной деятельности (n = 48). 
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Отметим, что педагоги, участвовавшие в инновационной деятельности, являлись членами 
проекта формирования инженерной культуры школьников, проекта «Территория интеллекта», 
направленного на развитие талантов обучающихся в сфере науки и техники, «Школы равных воз-
можностей», а также проекта по методическому сопровождению молодых педагогов образователь-
ных учреждений Томска, ориентированному на развитие практики наставничества. Целью инноваци-
онных проектов было создание, освоение, тиражирование устойчиво эффективных элементов 
образовательной практики, способствующих стабильному развитию образовательного пространства 
школы. Они были направлены на оптимизацию внутришкольной системы управления качеством об-
разования, повышения квалификации педагогов, апробацию технологий и методик, продуктов, 
средств обучения в рамках образовательных проектов. В процессе работы инновационных площадок 
проводились семинары, мастер-классы, творческие отчеты, студии инновационного опыта для педа-
гогической общественности региона. 

Результаты исследования и их обсуждение. При проведении исследования педагоги были 
продиагностированы по вышеуказанным методикам. Результаты описательной статистики психоло-
гических характеристик педагогов (среднее значение, стандартное отклонение, асимметрия, эксцесс) 
показали близость полученных распределений к нормальному, и это дало возможность в дальнейшем 
использовать критерий Вилкоксона при обработке результатов психологических характеристик лич-
ности педагогов. Нами была проведена диагностика психологических характеристик респондентов 
дважды: в начале учебного года (сентябрь) и в конце (июнь). Следует отметить, что, приступая к ра-
боте в начале учебного года, все педагоги ранее в деятельность экспериментальных площадок с ис-
пользованием инновационных методов и технологий не были вовлечены. 

Сопоставляя результаты диагностики психологических характеристик личности педаго-
гов в начале учебного года, мы приходим к выводу, что существенной разницы между результа-
тами респондентов, участвовавших и не участвовавших в инновационной деятельности, нет 
(табл. 1). Статистическая обработка результатов диагностики показала статистическую значи-
мость эквивалентности психологических характеристик респондентов двух групп.  

 
Таблица 1  

 
Описательная статистика психологических характеристик личности педагогов (n = 90) 

 

Показатель 
Среднее 
значение 

Стандартное 
отклонение 

Асимметрия Эксцесс 

Педагоги, участвовавшие в инновационной деятельности (N = 42) 
Мотивационный компонент  27,03 6,74 −0,89 1,20 
Креативный компонент  16,23 4,39 0,78 0,23 
Операционный компонент  35,17 2,74 0,65 0,18 
Личностный компонент 14,92 4,89 −0,74 0,46 
Альтернативы 68,52 5,12 −0,67 0,21 
Контроль  40,34 3,73 −0,54 0,76 
Любознательность  16,01 3,85 0,27 0,59 
Воображение  13,24 4,21 −0,98 0,30 
Сложность  14,78 4,67 0,74 0,57 
Склонность к риску 15,81 1,48 0,38 0,78 

Педагоги, не участвовавшие в инновационной деятельности (N = 48) 
Мотивационный компонент  23,17 5,02 −0,57 0,93 
Креативный компонент  14,52 5,82 0,93 0,48 
Операционный компонент  31,89 3,79 0,95 0,63 
Личностный компонент 13,01 5,89 −0,80 0,64 
Альтернативы 65,04 6,08 −0,82 0,98 
Контроль  41,21 2,60 −,073 0,53 
Любознательность  15,86 4,2 0,56 0,74 
Воображение  13,78 5,6 −0,72 0,95 
Сложность  15,51 4,8 0,64 0,83 
Склонность к риску 16,74 4,3 0,59 0,91 
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Вторая диагностика по тем же методикам была проведена в конце учебного года (табл. 2, 3). 
При анализе результатов исследования психологических характеристик личности педагогов  
в начале учебного года и в конце становится очевидным, что изучаемые особенности педагогов, 
работавших в обычном режиме, практически не изменились. В то же время у педагогов, участво-
вавших в работе экспериментальных площадок, применявших в своей профессиональной дея-
тельности инновационные методы, некоторые характеристики поменялись.  

 
Таблица 2 

 
Динамика психологических характеристик личности педагогов,  

участвовавших в инновационной деятельности в течение года (n = 42) 
 

Показатель 
Среднее значение 
в начале учебного 

года 

Среднее значение 
в конце 

учебного года 
p 

Мотивационный компонент  27,03 29,31 0,46 
Креативный компонент  16,23 23,44 0,05 
Операционный компонент  35,17 39,27 0,05 
Личностный компонент 14,92 17,03 0,05 
Альтернативы 59,52 65,97 0,05 
Контроль  40,34 42,83 0,89 
Любознательность  16,01 17,09 0,37 
Воображение  13,24 13,87 0,84 
Сложность  14,78 16,02 0,05 
Склонность к риску 15,81 16,53 0,25 

 
Таблица 3 

 
Динамика психологических характеристик личности педагогов,  

не участвовавших в инновационной деятельности в течение года (n = 48) 
 

Показатель 
Среднее значение 
в начале учебного 

года 

Среднее значение 
в конце 

учебного года 
p 

Мотивационный компонент  23,17 23,95 0,97 
Креативный компонент  14,52 15,76 0,87 
Операционный компонент  31,89 32,06 0,49 
Личностный компонент 13,01 13,6 0,32 
Альтернативы 65,04 65,98 0,28 
Контроль  41,21 41,90 0,56 
Любознательность  15,86 14,87 0,09 
Воображение  13,78 13,71 0,34 
Сложность  15,51 15,04 0,71 
Склонность к риску 16,74 15,92 0,85 

 
Например, у респондентов-участников инновационных проектов креативный компонент, ко-

торый включает в себя любознательность, творческий интерес, значимость преобразующей деятель-
ности, потребность в самосовершенствовании, изменился в положительную сторону с 16,23 до 23,44 
(р < 0,05). У учителей, не участвовавших в инновационной деятельности, креативный и операцион-
ный компоненты остались практически без изменений. У педагогов, участвовавших в инновационной 
деятельности, операционный компонент изменился с 35,17 до 39,27 (р < 0,05). Инновационная дея-
тельность активизирует операционный компонент профессиональной деятельности, повышает спо-
собность педагога к сотрудничеству, развивает его трудовую практику, улучшает умение планиро-
вать экспериментальную деятельность, способствует осмыслению и созданию авторских концепций, 
помогает использовать творческий опыт других педагогов. 
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Помимо того, у педагогов-участников инновационных проектов изменился личностный 
компонент инновационной деятельности с 14,92 до 17,03 (р < 0,05), в то время как у их коллег, 
работавших в обычном режиме, он остался на прежнем уровне. Исходя из этого, можно заклю-
чить, что инновационная деятельность развивает личностный компонент педагогов, повышает 
уверенность в своих силах и ответственность. Рост этого показателя свидетельствует о том, что  
у респондентов происходит личностное осмысление в ходе деятельности, которое помогает рас-
ширять картину мира, делать ее более целостной, анализировать общие закономерности в педа-
гогическом процессе. Участвуя в инновационных проектах, педагоги познают новые способы 
деятельности, технологии и методы работы. 

Изменения происходят также с точки зрения когнитивной флексибильности у педагогов-
участников инновационной деятельности. Психологическая характеристика «Альтернативы»  
у них выросла с 59,52 до 65,97 (р < 0,05). Этот компонент когнитивной флексибильности специа-
листа свидетельствует о том, что у него на первый план выступает активное проявление чувства 
нового, расширение привычных границ, отказ от старых привычек и стереотипов в мышлении, 
успешная адаптация в меняющихся условиях, способность генерировать несколько альтернатив-
ных решений в сложных ситуациях (Осаволюк, Кургинян, 2018). 

Анализ результатов исследования по методике личностной креативности (Е. Е. Туник) позво-
ляет заключить, что показатель «Сложность» у педагогов, участвующих в течение года в инноваци-
онной деятельности, изменился с 14,78 до 16,02 (р < 0,05); «Склонность к риску» на уровне тенден-
ции — с 15,81 до 16,53. Эти психологические характеристики показывают, что у респондентов 
развивается способность контролировать сложные ситуации, рассматривать несколько вариантов при 
восприятии и объяснении жизненных событий и поведения человека. Специалист не боится ставить 
перед собой и решать сложные задачи. Отметим, что у педагогов, не принимавших участие в экспе-
риментальных, инновационных проектах, изменений практически не произошло. 

Подводя итог, мы можем утверждать, что диагностика психологических характеристик лич-
ности педагогов, участвовавших в инновационной деятельности, выявила их развитие или тенденцию 
к улучшению. Выход на инновационный уровень педагогической деятельности качественно меняет 
психологические характеристики личности. Инновационная деятельность действительно способству-
ет развитию психологических характеристик личности педагогических работников.  

Выводы и перспективы исследований. Участие в инновационной деятельности меняет 
психологические характеристики личности педагогов. Креативный, операционный и личностный 
компоненты оценки и самооценки способностей учителя к инновационной деятельности увели-
чились. Кроме этого, вырос такой показатель когнитивной флексибильности, как «Альтернати-
ва», свидетельствующий о том, что у респондентов улучшилась способность адаптироваться  
в изменяющихся условиях среды, многогранно воспринимать и объяснять жизненные события  
и проявления поведения человека. У педагогов-участников инновационной деятельности стал 
более высоким уровень психологической характеристики «Сложность». Она показывает, что те 
не останавливаются перед решением сложных задач, отличаются настойчивостью в достижении 
целей. Все это позволяет говорить о значимости использования в образовательной практике ин-
новационной деятельности, развивающей педагога как личность. 

В качестве перспектив исследований мы предполагаем продолжить изучение развития 
личности педагогов в инновационной деятельности, расширив диапазон психологических харак-
теристик личности педагогов, участвующих в инновационных проектах, а также увеличить вы-
борку респондентов.  

Результаты исследования имеют практическую значимость с точки зрения совершенство-
вания психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса, а также личност-
но-профессионального развития специалистов сферы образования, активного внедрения иннова-
ционной деятельности в образовательных учреждениях. 
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Аннотация. В статье рассмотрены проявления симптомов эмоционального выгорания в различ-
ных фазах его формирования у педагогов специального образования. В качестве ключевых позиций для 
оценки степени риска появления синдрома эмоционального выгорания выступила нервно-психическая 
устойчивость личности к стрессовой профессиональной деятельности.  

Цель статьи заключается в определении типологии личностных профилей педагогов специального 
образования в структуре формирования синдрома эмоционального выгорания.  

Гипотеза исследования: синдром эмоционального выгорания развивается вне зависимости от стажа 
профессиональной деятельности педагога и связан с нервно-психической устойчивостью личности педагога. 

Представленные в результатах экспериментального исследования фазы резистентности, истощения 
и психического напряжения позволили выделить типологические личностные профили педагогов, оценить 
ведущие механизмы развития симптоматики выгорания, характерные для школьных учителей. Кроме того, 
результаты исследования, содержащиеся в статье, позволили оценить процессуальную сторону синдрома 
эмоционального выгорания, оценить степень дезадаптивных проявлений личности. Выборка респондентов 
проводилась, чтобы проанализировать характер корреляций эмоционального выгорания и стажа педагоги-
ческой деятельности и возраста.  

Исследование проявлений синдрома эмоционального выгорания педагогов, работающих с катего-
рией умственно отсталых обучающихся, показало наличие высокого риска данного синдрома даже на 
начальном этапе профессиональной деятельности. При этом стаж работы, в отличие от типа нервного реа-
гирования личности, повлиял на стресс косвенно. 

 

Ключевые слова: синдром эмоционального выгорания, симптомы эмоционального выгорания, фа-
зы эмоционального выгорания, характер эмоционального переживания, личностные особенности, личност-
ный профиль педагога, педагог специального образования, нервно-психическая устойчивость, фазы фор-
мирования синдрома, фаза резистентности, фаза напряжения, фаза истощения. 

 

Для цитирования: Медведева Е. Ю., Ольхина Е. А., Уромова С. Е. Анализ симптомов эмоционально-
го выгорания педагогов специального образования // Психолого-педагогический поиск. 2025. № 1 (73).  
С. 147–158. DOI: 10.37724/RSU.2025.73.1.014. 
__________________________ 

© Медведева Е. Ю., Ольхина Е. А., Уромова С. Е., 2025 



Психолого-педагогический поиск • 2025 • 1 (73) 

 

 
148 

Original article 
 

Analyzing symptoms of emotional burnout  
in special education teachers 

 
Elena Yurievna Medvedeva 
Nizhny Novgorod State Pedagogical University (Minin University) 
Nizhny Novgorod, Russia 
medvedeva4278@yandex.ru  
 
Elena Alexandrovna Olkhina 
Nizhny Novgorod State Pedagogical University (Minin University) 
Nizhny Novgorod, Russia 
olkhina.e@yandex.ru 
 
Svetlana Evgenievna Uromova 
Nizhny Novgorod State Pedagogical University (Minin University) 
Nizhny Novgorod, Russia 
somur76@mail.ru 
 
 

Abstract. The article considers symptoms of emotional burnout at different phases of its formation in 
teachers of special education institutions. A person’s neuropsychic stability in stressful professional activity was 
considered as the key position for assessing the degree of risk of emotional burnout syndrome occurrence.  

The aim of the article is to determine the types of personality profiles of special education teachers in the 
structure of emotional burnout syndrome formation.  

The hypothesis of the research suggests that the emotional burnout syndrome develops regardless of the 
duration of professional activity of a teacher and is associated with neuropsychic stability of the teacher's personality. 

The phases of resistance, exhaustion and mental tension presented in the results of the experimental study 
allowed us to identify typological personality profiles of teachers, to assess the leading mechanisms of burnout 
symptom development characteristic of school teachers. In addition, the research results allowed us to evaluate the 
procedural side of the emotional burnout syndrome, to assess the degree of adaptation failures of person. The 
respondents were selected in such a way as to analyze the nature of correlations between emotional burnout and 
duration of teaching work and the teacher’s age. 

The study of emotional burnout syndrome manifestations in teachers working with the category of 
mentally retarded students showed the presence of high risk of this syndrome even at the initial stage of someone’s 
professional activity. At that, the duration of being in the profession, unlike the type of nervous reaction of 
personality, influenced stress indirectly. 
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Введение. Проблема эмоционального выгорания у представителей различных профессий 

широко обсуждается в зарубежной литературе, что привело к созданию многофакторной модели 
эмоционального выгорания с выделением его компонентов, методов диагностики, которые ис-
пользуются в настоящее время в различных интерпретациях и концепциях: Дж. Фрейденбергер 
(Herbert, 2020), Г. Селье, К. Маслач (2001) и др.  

В отечественной науке синдром эмоционального выгорания в основном рассматривался  
в контексте влияния профессии на личность, как профессионально обусловленная деструкция, 
как результат рассогласования между ожиданиями от профессиональной деятельности и лично-
стью педагога. Об этом свидетельствует отсутствие на сегодня четкой и однозначной трактовки 
терминологии вследствие сложного характера воздействия внешних и внутренних факторов  
и высокой субъективности данного феномена в целом (Г. В. Залевский, А. А. Рукавишников,  
В. В. Бойко, А. А. Баранов, Н. С. Глуханюк, В. Е. Орел, И. В. Комаревцева и др.).  
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Особую группу риска эмоционального выгорания составляют работники образования. 
Качественные изменения, происходящие в системе российского образования, коснулись всех 
участников образовательного процесса, прежде всего, в отношении повышения требований к ка-
честву знаний выпускников. Данное обстоятельство ставит перед педагогом принципиально но-
вые задачи, которые не только касаются профессиональных компетенций, но и предъявляют бо-
лее высокие требования к личности учителя. Поиск новых педагогических технологий в условиях 
стремительных экономических преобразований, информационного пресыщения и временного 
дефицита, противоречивости требований, привели к резкому увеличению количества психосома-
тических расстройств среди педагогов, немотивированным вспышкам агрессии, раздражительно-
сти, которая расценивается окружающими как личностная черта на фоне постоянной тревожно-
сти, часто носящей неясный характер (Воробьева, 2008; Гринберг, 2002; Комаревцева, 2014; 
Маршалкин, Труфанова, Хлыстова, 2019).  

Исследования Е. Н. Волковой о психологическом благополучии школьных учителей проде-
монстрировали низкие показатели их личностных ресурсов, обеспечивающих сопротивляемость  
в трудных жизненных ситуациях, способности к позитивным изменениям, саморегуляции поведения 
и т. п. При этом автор указывает на наличие взаимосвязи компонентов психологического благополу-
чия и возраста педагогов, стажа работы, квалификационной категории (Волкова, 2024). Среди значи-
мых факторов выделяются социально-психологические условия, где, кроме стажа, учитываются сле-
дующие: мотивация к успеху и избеганию неудач, степень удовлетворенности деятельностью, 
уровень субъективного контроля, социальный статус педагога (Рясова, 2011). 

В связи с большой эмоциональной напряженностью профессиональной деятельности педаго-
га, нестандартностью педагогических ситуаций, ответственностью и сложностью труда учителя, уве-
личивается риск развития синдрома эмоционального выгорания (далее — СЭВ). Данный синдром 
рассматривается как сложный процесс не только эмоционального, но и физического, соматического, 
мотивационного истощения на фоне продолжительного воздействия профессионально обусловлен-
ного стресса (Бойко, 1999; Чердымова, Чернышова, Мачнев, 2019; Чутко, Рожкова, Сурушкина  
[и др.], 2019). Это проявляется в виде разнообразных симптомов как по качеству, так и по степени 
выраженности, часто не замечаемых самим человеком до тех пор, пока ситуация не приобретает ха-
рактер фрустрации, сопровождаемой деперсонификацией, редукцией личных достижений, утратой 
способности к ассертивному поведению (Скрипкина, Херсонский, 2023; Гапонова, Корнилова, 2024).  

Среди особенностей профессиональной деятельности, которые могут играть роль факто-
ров эмоционального выгорания педагогов специального образования, можно выделить такие, как 
высокий динамизм, нехватка времени, рабочие перегрузки, сложность возникающих педагогиче-
ских ситуаций, ролевая неопределенность, социальная оценка, необходимость осуществления 
частых и интенсивных контактов, взаимодействие с различными социальными группами. Они 
ведут к нервно-психическому истощению ресурсов организма педагога.  

Наличие высокого риска появления симптомов выгорания у педагогов связано не только  
с содержанием труда в условиях информационного стресса, но и с постоянно воздействующими 
неблагоприятными социально-психологическими факторами, такими как:  

 длительное отсутствие видимых результатов труда в случаях, когда речь идет об обу-
чающихся с нарушениями интеллектуального развития;  

 наличие эмоционального дефицита из-за отсутствия отклика со стороны детей и их 
представителей; 

 высокие требования к профессиональным компетенциям и личности учителя;  
 недопустимость проявления негативных эмоций даже в случаях проблемного поведе-

ния обучающихся, сопряженного с проявлениями открытой агрессии и аффективных реакций  
с их стороны, психопатоподобного поведения и т. п.;  

 социальные запреты в отношении демонстрации моделей поведения не только на ра-
бочем месте, но и далеко за его пределами.  

Работы, посвященные проблеме СЭВ, его формированию у педагогов в системе специ-
ального образования представлены единично (Комаревцева, 2014; Маршалкин, Труфанова, Хлы-
стова, 2019), что также актуализирует проблемное поле данного исследования.  

Цель эмпирического исследования — проанализировать фазы эмоционального выгорания 
и выделить типологические личностные профили СЭВ у педагогов специального образования. 
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Данные теоретического анализа СЭВ у представителей педагогических профессий, вхо-
дящих в перечень групп высокого риска выгорания и остро нуждающихся в его профилактике, 
позволили нам предположить, что данный синдром развивается вне зависимости от стажа про-
фессиональной деятельности, но при этом отмечается взаимосвязь степени выраженности эмоци-
онального выгорания и нервно-психической устойчивости личности педагога. Это предположе-
ние стало основной гипотезой эмпирического исследования, проводимого на базе нескольких 
учреждений города Нижнего Новгорода, реализующих АООП для обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В исследовании приняли участие 42 педагога, 
стаж которых варьировался от 3 до 25 лет.  

Методы исследования. Для оценки степени и особенностей проявления синдрома эмо-
ционального выгорания у педагогов, а также выявления степени его зависимости от личностных 
особенностей, оказывающих непосредственное воздействие на его формирование и определяю-
щих степень риска появления СЭВ как такового использовались следующие методики: диагно-
стика уровня эмоционального выгорания В. В. Бойко (1999) и анкета оценки нервно-психической 
устойчивости педагога В. А. Баранова (1998, 2002). 

Согласно предварительной беседе с участниками эксперимента было выявлено, что в 87,5 % 
случаев педагоги тщательно скрывают или не признают наличие СЭВ.  

Обсуждение основных результатов исследования. Предложенный комплект методик 
позволяет оценить степень выраженности проявлений СЭВ и определить фазу эмоционального 
выгорания, которую переживает педагог, представить картину поведенческих проявлений в зави-
симости от нервно-психического характера реагирования на нахождение в стрессовых факторах.  

Результаты исследования по методике В. В. Бойко, направленной на оценку степени и ка-
чественных особенностей проявления симптомов эмоционального выгорания, выявили сформи-
ровавшийся симптом в 66,7 % случаев. В пользу данного предположения свидетельствует факт 
наличия неврологической симптоматики и психосоматических расстройств, что подтверждается 
высокими показателями частоты больничных листов у одних и тех же педагогов.    

Рассмотрим более подробно данные проявления в соответствии с фазами стресса в рамках 
развития СЭВ. Первая стадия «напряжения» демонстрирует противоречивость ответов респондентов. 
На наличие сложившегося симптома переживания психотравмирующих ситуаций указывают 61,9 % 
респондентов. По словам педагогов, «отсутствует желание менять место работы», «нет ощущения 
“загнанности”». В 57,1 % случаев педагоги демонстрируют удовлетворенность собой (рис. 1), что 
свидетельствует в целом об адекватном восприятии себя, удовлетворенности своей профессией. Од-
нако если посмотреть на взаимодействие системы внешних факторов, то благоприятная внешне кар-
тина может спровоцировать усугубление внутреннего противоречия между принятием себя и непри-
нятием ситуации как несоответствующей личным и профессиональным потребностям.  

 

 
 

Рис. 1. Выраженность симптомов синдрома эмоционального выгорания  
по показателям фазы «Напряжение» 
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Анализ фазы «напряжение» показал вариативность картины формирования симптома, что 
продемонстрировано на рисунке 1. Так, наряду с отсутствием ощущения «загнанности в клетку»  
в 52,4 % случаев, наблюдаются аналогичные показатели уже сформировавшегося симптома (42,9 %). 
Это может свидетельствовать о наличии взаимосвязи скорости и интенсивности процесса формиро-
вания СЭВ и таких факторов, как стрессоустойчивость и личностные особенности педагогов (нервно-
психическая устойчивость личности к систематическому стрессу), что и приводит к мозаичному ха-
рактеру наблюдаемой картины проявлений фазы «напряжения». На верность данного предположения 
указывают количественные показатели по критерию «Тревога и депрессия». У 42,9 % педагогов дан-
ного показателя нет, тогда как в 38,1 % случаев он не просто сформировался, а носит устойчивый 
характер и четко прослеживается у педагогов, чей средний стаж работы составил 28–35 лет в системе 
специального образования. Мы можем предположить наличие скрытых рисков перерождения де-
прессивных переживаний как эмоционального состояния в структуру личности в форме невроза 
навязчивых состояний у педагогов специального образования с большим стажем работы. Механизм 
формирования СЭВ может быть обусловлен особенностями высшей нервной деятельности и акцен-
туациями характера, факторами длительности пребывания в условиях стресса, а также влиянием ста-
жа на степень выраженности симптомов СЭВ.  

Самые высокие показатели сформированности СЭВ наблюдались в фазе «резистенция». 
Факт эмоционального очерствения к происходящему констатируют 57,7 % педагогов, 46,1 % 
представителей данной группы вообще не интересуются проблемами коллег.  

Такие проявления избирательного эмоционального реагирования, по признанию самих 
респондентов, заставляет в большинстве случаев выбирать тактику ухода от проблемы, пытаясь 
таким образом оградить себя от неприятностей, связанных с эмоциональной избирательностью. 
Такой педагог начинает отстраняться от процесса, требующего постоянного взаимодействия  
с источником раздражения, что психологически не способствует формированию комфортных 
условий работы. Данная группа педагогов отделяет себя от системы, относится к своей работе 
формально, что может выступать как негативный фактор, приводящий к дальнейшей профессио-
нальной деформации и нервному истощению. В пользу данного предположения говорит и нали-
чие сформировавшейся редукции профессиональных обязанностей в 66,7 % (по результатам ис-
следования), что наглядно представлено на рисунке 2.  

 

 
 

Рис. 2. Выраженность симптомов синдрома эмоционального выгорания  
по показателям фазы «Резистенция» 
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по принципу «хочу или не хочу»; «сочту нужным — уделю внимание данному ученику», «будет 
настроение — откликнусь на его состояние и потребности». В общении и поведении педагогов дан-
ной группы отмечается эмоциональная черствость, неучтивость, равнодушие, что в целом подтвер-
ждает включение режима экономии эмоций для сохранения энергетического баланса нервной систе-
мы, что ведет к постепенной утрате профессиональных компетенций.  

В 66,7 % случаев у педагогов сфера экономии эмоций начинает распространяться не 
только на «рабочие» ситуации, но и проникать в их личную и семейную жизнь, что подтвержда-
ется комментариями в процессе выполнения теста, из которых можно установить, что респондент 
переносит свои проблемы на членов семьи, применяя тактику агрессивного стиля поведения, 
проявляя эмоциональную лабильность вследствие «отравления общением», тем самым эмоцио-
нально отдаляясь от семьи. Это, в свою очередь, усугубляет круг проблем и расширяет диапазон 
действия стрессовых факторов, переводя их в статус хронических.  

Хроническое состояние экономии эмоций и эмоциональная лабильность, проявляющаяся 
в отношении субъектов — «психологических мишеней», усугубляются высокими моральными 
требованиями к личности педагога.  

Об осознанном характере понимания и восприятия ситуации как безвыходной свидетель-
ствует наличие острого переживания психотравмирующих факторов как неустранимых в 61,9 % 
случаев. Присутствие одновременно и чувства безысходности, и негодования по этому поводу 
включает внутренние механизмы защиты организма, которые вследствие систематичности воз-
действия приобретают патологический характер.  

Невозможность «эмоционального выплеска» ведет к хронической ситуации фрустрации, 
появлению психосоматики и хронических заболеваний, учащению нервных срывов, что подтвер-
ждается данными исследования в 71,4 % случаев. При этом в 19 % констатируются психосоматиче-
ские и психовегетативные нарушения, в частности расстройства сна и наличие «беспричинных» 
головных болей, а в 52,4 % случаев они приобретают хронический характер. Все это может указы-
вать на неэффективность сопротивления личности стрессогенным факторам и начальное развитие 
фазы «истощения».   

Наличие сформированности фазы «истощения» обнаруживается в 39,3 % случаев исходя 
из средних значений соответствующих показателей. В 52,4 % имеются психосоматические про-
явления СЭВ (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Выраженность симптомов синдрома эмоционального выгорания  
по показателям фазы «Истощение» 
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лись на две идентичные по численности группы: те, у кого имеются сложившиеся симптомы, со-
ответствующие фазе истощения, и те, у которых они отсутствуют (эмоциональный дефицит  
у 42,9 %, эмоциональная отстраненность у 38,1 %, что также подтверждает вышесказанное).  
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Часть респондентов отмечает, что им крайне трудно сдерживаться в ситуациях, требую-
щих эмоциональной выдержки, а 30,7 % признаются в проявлении открытой агрессии в адрес 
окружающих на рабочем месте, объясняя это тем, что «они мне мешают/раздражают» или  
«я и так устала, да еще они начинают…», «у меня давление не проходит: как ни день, то что-то 
происходит, я так устала, что хоть вой/уходи…»  

Таким образом, большая часть педагогов находятся в группе высокого «риска» эмоцио-
нального выгорания по большинству показателей во всех трех фазах СЭВ: 39,3 % респондентов 
демонстрируют вариативность проявлений СЭВ в фазе «напряжения», в 51,2 % педагогов пока-
зывают наличие резистенции как сложившегося симптома и для 39,3 % характерны проявления 
фазы истощения.  

По результатам диагностики наблюдаются различия степени выраженности отдельных 
симптомов СЭВ по глубине и силе: они находятся в диапазоне от «формирования симптома» до 
проявлений «сформировавшегося симптома», что коррелирует с особенностями нервно-
психической устойчивости к стрессогенному воздействию (по А. А. Баранову).  

Полученные в результате анкетирования участников эксперимента данные позволили вы-
делить несколько «типов» личностных профилей педагогов. В качестве основного критерия вы-
ступает соотношение фаз СЭВ и нервно-психической устойчивости личности педагога.  

Самую большую группу составили 57 % педагогов, чей личностный профиль оказался  
с выраженными точками резистентных проявлений (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Типологический личностный профиль I по нервно-психической устойчивости (НПУ)  
и синдрома эмоционального выгорания у педагогов (тип «резистентный») 

 
Представленный на рисунке 4 «резистентный» тип личностного профиля демонстрирует 

максимальный показатель в обозначенной фазе по таким критериям, как неадекватное эмоцио-
нальное реагирование с редукцией профессиональных обязанностей. Минимальная точка кривой 
приходится на нервно-психическую устойчивость. Это дает возможность нарисовать обобщен-
ный личностный профиль такого педагога с точки зрения сопротивляемости СЭВ: эмоционально 
лабильный, склонный к нервному срыву в любой, даже незначительной, проблемной ситуации, 
при этом, скорее всего, прибегает к тактике вербальной агрессии в адрес раздражителя, речь  
в форме обвинения последнего во всех своих бедах. В работе безынициативен, не проявляет ин-
тереса к педагогическим инновациям и системе образования, склонен к формализму, работая по 
типу «чтобы все отстали» либо «еще день отработал». Это конфликтные личности, склонные  
к обвинению более удачливых коллег. В данной группе высокая вероятность наличия семейных 
проблем. Прогноз неблагоприятный. Нуждаются в отдыхе и индивидуальной программе реаби-
литации. Педагогам данной группы можно рекомендовать радикальные меры выхода из СЭВ, 
например, сменить место работы.  

Во вторую группу вошли 19 % педагогов, для которых характерно высокое психологиче-
ское напряжение, склонность к проявлениям нервного срыва (рис. 5). 

0

20

40

60

80

100

напряжение резистенция истощение

типологический профиль I



Психолого-педагогический поиск • 2025 • 1 (73) 

 

 
154 

 
 

Рис. 5. Типологический личностный профиль II по нервно-психической устойчивости (НПУ)  
и синдрома эмоционального выгорания у педагогов (тип «напряженный») 

 
Данный психологический профиль (условно получил название «напряженный») характеризу-

ется высокой эмоциональностью в отношении своей работы и наличием некоего «кризисного» пери-
ода. Данная типологическая группа интересна тем, что в нее попали в равной степени  педагоги со 
стажем работы от 5 до 10 лет и 30–35-летним стажем. В первом случае такой тип нервно-
психического реагирования на стресс объясняется общей тревожностью, когда еще нет истощения, 
но есть противоречия между удовлетворенностью собой как профессионалом и страхом перед буду-
щим, перед оценкой более опытными коллегами. Для представителей с малым стажем характерно 
эмоциональное переживание за качество своей работы и успешность выполнения своих обязанно-
стей. Если представить возможный психологический портрет второй выборки, вошедшей в данную 
типологическую группу, то для педагогов-«стажистов» характерен негативный взгляд на прогрессив-
ные методы обучения, на «все новое», поскольку «не хватает сил» и «нет уже желания» обучаться  
и преодолевать новые проблемные точки за счет собственных личностных резервов. При этом исто-
щение достигает по всей очевидности такого уровня, что в данном случае риск нервных срывов до-
статочно велик. В данном случае возникает необходимость дополнительного отдыха и восполнения 
энергетических ресурсов. Например, возможен небольшой отпуск, курсы повышения квалификации, 
личные увлечения (хобби) вне работы, которые привнесут заряд бодрости и активизируют энергети-
ческий блок в центральной нервной системе. 

Третий тип наблюдался у 14 % педагогов, для которых характерна высокая выраженность 
фаз «Напряжение» и «Резистенция» при низкой нервно-психической устойчивости и истощении 
(рис. 6), условно названный нами «напряженно-резистентное нервно-психическое истощение». 
Это говорит о том, что педагог становится ригидным в своих эмоциях, постепенно растет раз-
дражение и накапливается негодование и отчаяние, а также наблюдается ощущение затора, тупи-
ка, что является следствием психотравмирующих обстоятельств. Для таких педагогов характерна 
в большей степени экономия эмоций, а именно они начинают неадекватно экономить эмоции, 
действуя по принципу «хочу — не хочу» (сочту нужным — уделю внимание данному партнеру, 
будет настроение — откликнусь на его состояния и потребности).  

 

 
 
Рис. 6. Типологический личностный профиль III по нервно-психической устойчивости (НПУ)  

и синдрома эмоционального выгорания у педагогов (тип «напряженно-резистентный») 
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Кривая типологического личностного профиля на рисунке 6 наглядно демонстрирует нам, 
что в данную группу вошли педагоги, у которых в фазе «Напряжения» сложились и приобрели до-
статочно устойчивый характер такие компоненты, как «переживание психотравмирующих обстоя-
тельств» и «загнанность в клетку». Данный тип условно был назван «резистентное напряжение». 

В данную группу вошли в основном педагоги со стажем 20–25 лет, у которых наблюдаются 
внешние проявления физической и эмоциональной усталости от постоянного напряжения при реше-
нии профессиональных задач. Истощенность нервной системы не позволяет им оперативно решать 
несколько задач одновременно с сохранением общей продуктивности результата. Опыт и устойчи-
вость профессиональных компетенций сталкивается с необходимостью пересмотра своих действий  
и их новой критической оценки. Именно в этот период педагоги демонстрируют неприятие иннова-
ций как «нечто незнакомого», «непривычного», «некомфортного» (определения взяты из коммента-
риев реципиентов в предварительной беседе). Понимание и нежелание выходить из зоны «комфорта» 
требует крайней степени сосредоточения и энергозатрат, необходимых для выстраивания новых свя-
зей и регуляции собственных автоматизмов на этапе их качественного преобразования. Кроме того, 
как правило, данный стаж совпадает с возрастными кризисами «среднего возраста», что значительно 
снижает общий фон сопротивляемости негативным воздействиям различных, и внешних, и внутрен-
них, факторов и повышает эмоциональную восприимчивость по отношению оценки себя извне, часто 
сопровождается «эмоциональными качелями».  

Группа оказалась самой малочисленной и составила 9,5 %, которые не вошли ни в один из 
вышеперечисленных профилей, условно названный нами «истощенным» (рис. 7). 

 

 
 

Рис. 7. Типологический личностный профиль IV по нервно-психической устойчивости (НПУ)  
и синдрома эмоционального выгорания у педагогов (тип «истощенный») 

 
Рисунок 7 демонстрирует более сглаженные ровные проявления по всем критериям нерв-

но-психической устойчивости на фоне их низких значений. Для педагогов характерно низкое 
напряжение, при том достаточно высокое истощение, что говорит о недостаточности общих 
энергетических ресурсов и снижении эмоционального тонуса, которое, возможно, связано с не-
эффективностью проявленного сопротивления нагрузкам на фоне общей высокой готовности  
к нервному срыву (средние значения составляют в среднем 30 баллов, что соответствует высокой 
вероятности нервно-психических срывов). Очевидно, что в данном случае речь идет и о высокой 
тревожности педагогов, и их эмоциональной сензитивности, которые, в силу наложения на высо-
кую ответственность, привели к запуску психосоматического механизма в виде болезней (во всех 
случаях зафиксированы длительные и частые больничные). При этом стаж работы у представи-
телей этого типа личностного профиля составил не более 10 лет. 

Выводы и перспективы. Исследуя проявления СЭВ педагогов, работающих с категорией 
умственно отсталых обучающихся, мы пришли к следующим выводам: 

 эмоциональному выгоранию подвержены педагоги специального образования различ-
ного возраста и стажа работы;  

 значительная часть педагогов находится в группе высокого «риска» эмоционального 
выгорания по большинству показателей во всех трех фазах СЭВ («напряжение», «резистенция», 
«истощение»);  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

напряжение резистенция истощение 

типологический профиль  IV



Психолого-педагогический поиск • 2025 • 1 (73) 

 

 
156 

 выявлено соотношение фаз СЭВ с нервно-психологической устойчивостью личности 
педагога (в результате были выделены типологические личностные профили: «резистентный», 
«напряженный», «напряженно-резистентный», «истощенный»). 

Таким образом, высокий риск эмоционального выгорания становится проблемой педаго-
гов специального образования, начиная с первых дней профессиональной деятельности. Это 
определяет круг дальнейшего научного изучения данного феномена в сравнительном анализе  
с педагогическими работниками общего и высшего образования.  
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Правила написания аннотации см. URL: http://finis.rsue.ru/Docs/pravila.pdf. 

5. Ключевые слова даются без использования любых аббревиатур и сокращений и разде-
ляются запятой.  

Минимальный объем ключевых слов — 10; ключевое словосочетание не должно превы-
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2019), а при цитировании — обязательно указывается страница/ы цитаты, например (Иванов, 2019, 
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12. Ссылки на Википедию не допускаются. 
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c разрешением не менее 150–300 точек/дюйм в реальном размере.  
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21. Список оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0-100-2018 «Библиографическая за-
пись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления».  

22. Источники в списке литературы размещаются в алфавитном порядке. Источники  
с одинаковыми авторами располагаются по году публикации, начиная с самого раннего. Если 
один и тот же автор включен и как единственный, и вместе с соавторами, сначала следует разме-
стить те работы, в которых он заявлен как единственный автор. При совпадении первых авторов 
нескольких публикаций их размещают в зависимости от фамилии второго автора; если совпадают 
и они, — то третьего и т. д. 

23. В начале библиографического описания источника идет фамилия автора, потом его ини-
циалы (между инициалами ставится пробел). Например, Выготский Л. С. 

24. После ФИО автора указывается название источника; место (город) издания, издатель-
ство, год, страницы (например, для монографий: 256 с., а для статей в журналах или сборниках:  
С. 23–35).  

25. Недопустимо сокращать название статьи, книги, журнала, кроме тех случаев, когда со-
кращение имеется в предписанном источнике информации. 

26. В периодических или продолжающихся изданиях следует указывать текущий номер  
и (в скобках) валовой, то есть номер с момента основания издания. 

27. В списке источников рекомендуется привести не менее 10 наименований, среди кото-
рых должно быть не менее 30 % работ, опубликованных за последние 5–10 лет, и источники ино-
странных авторов.  

28. Доля самоцитирования в одной публикации по существующим нормам научной этики не 
должна в среднем превышать 25 %. Самоцитирование оправдано, если оно вызвано необходимостью 
изложения, доказательства или обоснования своих научных идей, если нет других источников ин-
формации или работа проведена на основе или в продолжение цитируемых исследований. Цитаты на 
свои работы должны быть оформлены в соответствии правилами и не быть избыточными. 

29. Во всех случаях, когда у цитируемого материала есть цифровой идентификатор (DOI), он 
указывается в конце библиографической ссылки, а электронный адрес опускается. Проверять нали-
чие DOI статьи следует на сайте http://search.crossref.org/ или https://www.citethisforme.com, введя  
в поисковую строку название статьи на английском языке. 

30. Список использованных источников на латинице (References) составляется в порядке, 
полностью идентичном русскоязычному варианту. Перевод русского текста на латиницу производит-
ся с помощью автоматического транслитератора http://ru.translit.net/?account=bsi (Формат BSI).  
В транслитерации научных статей перевод названия статьи на английский язык дается в квадратных 
скобках, а в конце описания в круглых скобках обязательно указывается язык, на котором опуб-
ликован включенный в список источник (In Russian, In English, In Norwegian, In Chinese, etc.).  

31. После списка источников приводится Информация об авторе (авторах) на русском  
и английском языках: фамилия, имя, отчество (даются полностью и жирным шрифтом; ученая 
степень, звание, должность и место работы с точным, официальным названием кафедры и вуза, 
например: кафедра психологии Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина); 
информация о месте учебы аспиранта либо соискательства автора (кафедра, вуз); правитель-
ственные и другие звания, относящиеся к профессии (например, заслуженный работник высшей 
школы Российской Федерации), а также почтовый адрес с индексом, мобильный телефон, кото-
рые используются для связи редакции с авторами и не публикуются в журнале. 
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