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Вступительная статья 

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ 

 

Уважаемые читатели! 
 

От имени коллектива ФГБОУ ВО «Южно-Ураль-
ский государственный гуманитарно-педагогический 
университет» (ЮУрГГПУ) и своего лично позвольте 
поздравить авторов и редакционную коллегию жур-
нала совета молодых ученых ФГАОУ ВО «Россий-
ский государственный профессионально-педагогиче-
ский университет» (РГППУ) «Инновационная науч-
ная современная академическая исследовательская траектория (ИНСАЙТ)» 
с включением в Перечень рецензируемых научных изданий ВАК. Это, 
безусловно, важное достижение, поскольку в журнале публикуются 
основные научные результаты диссертаций на соискание ученых сте-
пеней кандидата и доктора наук. Отмечу, что Российский государст-
венный профессионально-педагогический университет и Южно-Ураль-
ский государственный гуманитарно-педагогический университет свя-
зывает давняя дружба, научное сотрудничество, участие в совместных 
проектах Министерства просвещения Российской Федерации. 

Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический 
университет является одним из старейших вузов региона: он был осно-
ван в 1934 г. как Челябинский государственный педагогический инсти-
тут и в этом году отмечает свое 90-летие. В целом вуз выпустил более 
100 000 специалистов, многие из которых стали известными учеными, 
педагогами и общественными деятелями. Среди выпускников вуза есть 
академик РАН, лауреаты Государственных премий СССР и Россий-
ской Федерации, лауреаты Премии Правительства Российской Федера-
ции, победители международных конкурсов и олимпиад. И у ЮУрГГПУ 
как у своеобразной большой семьи (а 2024 г. объявлен в нашей стране 
Годом семьи) есть не только много поводов для гордости, но и много 
задач, которые предстоит решать. При этом Южно-Уральский госу-
дарственный гуманитарно-педагогический университет продолжает раз-
виваться и расти, стремясь стать одним из лидеров в области педаго-
гического образования в России и за ее пределами. 

В прошлом году по заданию Министерства просвещения Россий-
ской Федерации подведомственные педагогические вузы страны нача-
ли культурно-просветительскую деятельность в странах Азии, Афри-
ки и Латинской Америки, и уже около 700 студентов Мали и Сенегала 
прошли курсовую подготовку под руководством преподавателей ЮУрГГПУ. 
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Таким образом, выведение образовательных программ и научных проектов 
на международный уровень, интернационализация науки и образова-
ния являются важными направлениями развития ЮУрГГПУ. 

В связи с вышесказанным необходимо отметить, что задачи обеспе-
чения технологического суверенитета и ускоренного инновационного раз-
вития имеют стратегическое значение, поэтому педагогические универси-
теты должны оперативно реагировать на такие вызовы. Сохраняя тради-
ции в педагогике, важно развивать новые подходы к обучению, эффек-
тивно использовать имеющиеся ресурсы для планирования и реализации 
оригинальных проектов и программ. Технопарки педагогических компе-
тенций и кванториумы в педагогических вузах играют важную роль 
в подготовке специалистов, предоставляя студентам возможность изучать 
инновационные технологии и методики, которые могут быть использова-
ны в современном образовательном процессе. Эффективная работа педа-
гогических университетов обеспечивает повышение престижа профессии 
педагога, популяризацию передовых идей в области образования и подго-
товки кадров, внедрение в образовательный процесс лучших педагогиче-
ских практик. 

Все более значимой становится социальная миссия университета 
по воспитанию молодого поколения, поскольку именно педагог обеспе-
чивает связь между поколениями, передавая от одного к другому на-
копленные знания, общечеловеческие нравственные ценности, народ-
ные традиции и идеалы, формируя у молодежи убеждения и модели 
поведения, и помогает тем самым создавать гармоничное и устойчи-
вое общество. 

Решению обозначенных задач и развитию педагогического об-
разования в целом способствуют публикация результатов новейших 
научных достижений, обмен знаниями и опытом на страницах журна-
ла «ИНСАЙТ». Пожелаем его создателям, авторам и читателям успе-
хов в выполнении столь важной миссии! 

 
И. о. ректора ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный 

гуманитарно-педагогический университет», 
кандидат педагогических наук, доцент 

А. И. Кузнецов 
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О ПРАЗДНОВАНИИ 300-ЛЕТИЯ ОСНОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

О праздновании 300-летия основания Российской академии наук 

Ежегодно 8 февраля в нашей стране отмечается День россий-
ской науки – это праздник, который был учрежден в 1999 г. в честь 
основания Российской академии наук. 

Наступивший, 2024 г. – юбилейный для Российской академии 
наук: научное учреждение празднует 300 лет со дня своего основания. 
Академия была создана по распоряжению 
императора Петра I Указом правительст-
вующего Сената от 28 января 1724 г. 

За долгую историю академии меня-
лись ее состав, государственный статус, 
научная направленность, но неизменной 
оставалась роль академии наук как глав-
ного научного учреждения России. 

Три века назад был заложен фундамент, на котором возвышается 
научный прогресс и интеллектуальное развитие нашей страны. Ака-
демия наук стала неотъемлемой частью истории российской науки, 
внося свою лепту в формирование уникального интеллектуального 
наследия и укрепляя статус России как великого государства с бога-
той историей и значительным вкладом в развитие мировой науки. 

Ко Дню российской науки учеными Института статистических 
исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ были выделены клю-
чевые тенденции развития науки, где Россия занимает весьма высо-
кие позиции: 5-е место по численности персонала, занятого исследо-
ваниями и разработками в эквиваленте полной занятости; 10-е место 
по объему финансирования исследований и разработок; 11-е место 
по числу публикаций в научных изданиях, индексируемых в Scopus 
(удельный вес российских научных работ в общемировом потоке со-
ставляет 3 %). 

Отметим, что в нашей стране приобщение к науке начинается со 
школьной скамьи: многие российские школьники из года в год демон-
стрируют высокие результаты на международных олимпиадах и стре-
мятся связать свой профессиональный путь с наукой. 

 
Торжественный вечер 
по случаю 300-летия 

Российской академии наук 
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И здесь нельзя не сказать о значимости такой науки, как педаго-
гика, положительные результаты которой отметил министр просвеще-

ния Российской Федерации Сергей Крав-
цов: «В педагогических вузах Минпросве-
щения России действует более 200 науч-
ных школ. Они охватывают различные 
области знания, включая в первую оче-
редь технологии образования, а также фи-
зику и электронику, лингвистику и диа-
лектологию, экологию и музееведение, пси-
хологию и многие другие сферы». 

В свете вышеизложенного мы берем 
на себя смелость утверждать, что День российской науки – это не толь-
ко праздник для ученых, но и возможность для всех людей узнать боль-
ше о науке и ее важности для общества. Это день, когда мы можем 
выразить благодарность и уважение к тем, кто посвятил свою жизнь 
научным исследованиям, а следовательно, будущему нашего государства. 

 

Инженер-исследователь 
Управления научно-исследовательской работы РГППУ 

Дарья Ожиганова 

 
Российские школьники 
на международной 

математической олимпиаде 
Romanian Masters, 2023 г. 
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УДК 371.13/.14 DOI: 10.17853/2686-8970-2024-1-11-22 
О. Ю. Леушканова 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ 
НЕПРЕРЫВНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В УСЛОВИЯХ ПРИМЕНЕНИЯ БЕРЕЖЛИВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Ольга Юрьевна Леушканова
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Аннотация. Рассмотрено применение бережливых технологий в целях опти-
мизации ключевых управленческих процессов в Магнитогорском педагогическом кол-
ледже. Представлены результаты реализации проекта по стандартизации электрон-
ного документооборота как важного условия бережливого колледжа.  

Применение принципа стандартизации способствовало развитию корпоратив-
ной профессионально-цифровой культуры непрерывного педагогического образова-
ния, рациональному распределению человеческих ресурсов, сохранности стабиль-
ного кадрового состава. Разработана модель бизнес-процесса эффективности вне-
дрения бережливых технологий, что позволило создать единую систему взаимодей-
ствия внутренних и внешних ресурсов (работодатель – колледж) в подготовке спе-
циалистов среднего звена. 

Ключевые слова: непрерывное педагогическое образование, cтандартизация 
процессов, модель бизнес-процесса, электронный документооборот, бережливые тех-
нологии в образовательных организациях 

Для цитирования: Леушканова О. Ю. Стандартизация процессов непрерыв-
ного педагогического образования в условиях применения бережливых технологий // 
Инновационная научная современная академическая исследовательская траектория 
(ИНСАЙТ). 2024. № 1 (17). С. 11–22. https://doi.org/10.17853/2686-8970-2024-1-11-22.

                                                 
1© Леушканова О. Ю., 2024 
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Section 1. ECONOMICS 
AND ADMINISTRATION IN EDUCATION 
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STANDARDIZATION OF THE PROCESSES 
OF CONTINUOUS PEDAGOGICAL EDUCATION IN THE CONTEXT 

OF THE USE OF LEAN TECHNOLOGIES 
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Magnitogorsk, Russia 
Leushkan62@mail.ru, 
https://orcid.org/0009-0001-1098-845X 

 

Abstract. Application of prudent technologies in Magnitogorsk Pedagogical Col-
lege for optimization of key managerial processes is considered. The results of the project 
on standardization of electronic document circulation as an important condition of the lean 
college are presented. 

Application of the principle of standardization contributed to the development of 
corporate professional and digital culture of continuous pedagogical education, rational 
distribution of human resources, preservation of stable personnel. The model of business 
process of efficiency of introduction of saving technologies was developed, which al-
lowed to create a unified system of interaction of internal and external resources (em-
ployer - college) in training of mid-level specialists 

Keywords: continuous pedagogical education, standardization of processes, busi-
ness process model, electronic document circulation, lean technologies in educational or-
ganisations 

For citation: Leushkanova O. Yu. Standardization of the processes of continuous 
pedagogical education in the context of the use of lean technologies // INSIGHT. 2024. 
№ 1 (17). Р. 11–22. (In Russ.). https://doi.org/10.17853/2686-8970-2024-1-11-22. 

 
Введение. Основной целью применения бережливых технологий 

в образовании является создание организационно-педагогических, кад-
ровых, материальных и других условий для качественной подготовки 
студентов и их последующего трудоустройства. Для того чтобы уро-
вень подготовки современного выпускника отвечал требованиям рабо-
тодателей, организации среднего профессионального образования (СПО) 
постоянно изучают рынок востребованных специальностей и профессий, 



Стандартизация процессов непрерывного педагогического образования 
в условиях применения бережливых технологий 

 

INSIGHT. 2024. № 1 (17) 13 

проводят опросы, анализируют возможности трудоустройства. Такие 
исследования позволяют выявить, какие изменения в структуре, управ-
лении, видах деятельности необходимы в образовательных организа-
циях. В этом заключается определение ценности и миссии современ-
ной профессиональной образовательной организации как ключевых 
понятий концепции бережливого образования. 

Теория бережливого производства была разработана в XX в. Зна-
чительный вклад в ее развитие внесли западные экономисты Д. Джонс 
и Дж. Вумек, представив пример творческого и осмысленного разви-
тия предприятия, в котором заложены основы нового способа управления. 
В своей книге «Бережливое производство: как избавиться от потерь и до-
биться процветания вашей компании» они указывают на необходимость 
«побороть в себе стремление разделять работу на партии и выполнять ее по 
отделам, так как существует более эффективный способ, когда продукт, 
проходя путь от сырья до готового изделия, подвергается обработке непре-
рывно. Для повышения эффективности надо акцентировать внимание не на 
предприятии и оборудовании, а на продукте и его нуждах» [1]. 

Вопросам бережливого производства посвящены работы таких 
зарубежных исследователей, как С. Синго, Дж. Лайкер, М. Ротер, 
Дж. Шук. Особого внимания заслуживают исследования М. Имаи, по-
священные Кайдзен методологии, одной из ключевых концепций ме-
неджмента, в основе которой лежит непрерывное улучшение всех 
процессов производства [2, 3]. 

Российские исследователи отмечают, что основной принцип береж-
ливого производства может быть реализован при управлении организаци-
ей СПО и выражен в непрерывном процессе подготовки специалиста 
среднего звена как конечного продукта образовательной деятельности ор-
ганизации [4, 5]. Концепция управления бережливой образовательной ор-
ганизацией строится на пяти принципах бережливого производства: 

● стремление избавиться от всех необязательных затрат; 
● обеспечение качества образования при сокращении издержек; 
● осуществление действий, необходимых при сотрудничестве 

с основным социальным заказчиком; 
● использование современных технологий цифровых образова-

тельных систем; 
● создание структуры управления взаимосвязанными подструк-

турами. 
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В настоящее время существует опыт внедрения бережливых тех-
нологий в образовательные организации, определены необходимые для 
этого механизмы, инструменты и методы [6]. Отмечается, что объ-
единение всех этапов и участников производства в едином потоке 
подготовки специалистов среднего звена приводит к значительному 
сокращению срока обучения и успешности их трудоустройства без 
потери качества, что положительно влияет на производственные про-
цессы предприятий и организаций. 

Процесс внедрения бережливых технологий во всех направле-
ниях деятельности профессиональной образовательной организации 
проводится через систему педагогического проектирования качества 
образования [7]. 

Стандартизация процессов является одним из ключевых прин-
ципов бережливого производства, поскольку позволяет установить еди-
ную систему производства и обеспечивает улучшение качества, уве-
личение производительности и снижение затрат. В рамках стандарти-
зации работы в бережливом производстве предусмотрена установка 
стандартов качества, процесса производства, времени, оборудования, 
материалов и безопасности [8, 9, 10, 11, 12]. В настоящее время раз-
работан ряд ГОСТов, которые позволяют стандартизировать органи-
зационные процессы в образовательных учреждениях. Эти процессы 
невозможны без применения цифровых технологий, поэтому требует-
ся создание целостной системы цифровой образовательной среды [13]. 

Материалы и методы. Организация работы с документами яв-
ляется одной из составных частей процессов управления и принятия 
административно-управленческих решений, оказывающих значитель-
ное влияние на оперативность и качество управления. 

Система электронного документооборота качественно меняет ра-
бочий процесс руководителей и предметных специалистов образова-
тельной организации, существенно сокращает время выполнения ру-
тинных задач, значительно облегчает учебно-производственную, мето-
дическую, воспитательную работу и контроль за деятельностью всех 
структурных подразделений, обеспечивает стабильное функциониро-
вание внутренней системы оценки качества образовательного процес-
са. Управление системой электронного документооборота стало одним 
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из важных факторов конкурентоспособности Магнитогорского педа-
гогического колледжа (ГБПОУ «МПК»), обеспечивающим организацию 
работы с документами и полученными данными, координацию процессов 
создания, изменения, распространения, выравнивания, исполнения соци-
ального заказа. Конструктивно организованная система работы с доку-
ментацией способствует быстрому поиску необходимой информации, по-
вышает точность и своевременность исполнения, устраняет избыточность 
информационных источников, тем самым оптимизируя ключевые про-
цессы организации, т. е. реализуя принципы бережливого производства. 

В исследовании процессов документооборота ГБПОУ «МПК», 
требующих стандартизации и, как следствие, оптимизации, были ис-
пользованы следующие методы: анализ нормативных документов, изу-
чение проведенных в данной области исследований, опрос, наблюде-
ние, анкетирование, обобщение опыта образовательной организации. 
Кроме того, применялись и специальные методы: картирование про-
цессов, причинно-следственные диаграммы, визуализация результатов, 
штурм-прорыв (командная работа) и др. 

В рамках исследования и апробации применения бережливых тех-
нологий разработаны средства автоматизации и стандартизации струк-
турирования документов на примере оптимизации процесса подачи 
заявок по информационному обеспечению образовательной деятель-
ности. Для этого была разработана единая структура электронных дан-
ных, внедрен стандарт подачи электронной заявки, подготовлены элек-
тронные шаблоны. 

Созданные специалистами отдела информатизации ГБПОУ «МПК» 
программные продукты используются для подачи единой электрон-
ной заявки следующими отделами: 

1. Бухгалтерия: 
● о курсах повышения квалификации и их учете; 
● об учете участия педагогических работников в мероприятиях; 
● об организации и проведении мероприятий, в том числе рас-

ходовании средств на данные мероприятия. 
2. Отдел информатизации (через сайт ГБПОУ «МПК», в системе 

«Битрикс»): 
● на заправку картриджа, тонера; 
● выделение техники; 
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● организацию видеоконференций; 
● настройку печати и сканирования; 
● физическое подключение ПК к локальной сети; 
● установку программного обеспечения; 
● диагностику и ремонт техники; 
● доступ к сетевой папке; 
● на публикацию на сайте, в социальных сетях и др. 
В сервисе заявок присутствуют встроенные дополнительные 

возможности для наполнения, логирования, хранения, поиска, отбора, 
использования административной и любой другой информации. Си-
стема сервиса заявок внедрена на всех рабочих местах, связанных 
с созданием, редактированием и хранением информации, и является 
обязательным элементом ИТ-инфраструктуры ГБПОУ «МПК». 

Внедрение системы электронного документооборота способст-
вовало решению следующих проблем: 

● дополнительные передвижения сотрудников, обусловленные 
территориальной разрозненностью структурных подразделений (отде-
лений, общежитий, спортивного комплекса, внутренних структур); 

● избыточный документооборот в результате: 
– несвоевременного доведения поручения или документа до ис-

полнителя; 
– неупорядоченности сбора информации, необходимой для при-

нятия управленческих решений; 
– излишней предосторожности при принятии управленческих 

решений; 
– нерационального применения организационной и компьютер-

ной техники; 
● значительные временные затраты, вызванные: 
– большим количеством запросов/инцидентов разных направлений, 

которые поступают на обработку в секретариат, отдел информатизации; 
– сложным алгоритмом обработки запросов. 
Таким образом, реализация данного проекта позволила произве-

сти обобщения и выводы по организации любого управленческого 
процесса с применением бережливых технологий в рамках непрерыв-
ного педагогического образования. Основные показатели повышения 



Стандартизация процессов непрерывного педагогического образования 
в условиях применения бережливых технологий 

 

INSIGHT. 2024. № 1 (17) 17 

эффективности административно-управленческих решений с исполь-
зованием бережливых технологий представлены на рис. 1. 

 
Рис. 1. Процессная модель принятия 

административно-управленческих решений 
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Представленные на рисунке критерии и показатели были опре-
делены на основе требований региональных и зарубежных систем про-
фессионального обучения, концептуальных подходов бережливого про-
изводства [14]. 

Для успешного управления процессом стандартизации, осно-
ванного на методологии бережливого производства, в ГБПОУ «МПК» 
созданы следующие условия: 

1) введение системы непрерывного обучения сотрудников (по-
вышение квалификации); 

2) запуск механизма рационального распределения человече-
ских ресурсов; 

3) разработка модели профессионально-цифровой культуры, на-
правленной на использование новых методов эффективной работы; 

4) усиление мотивации продвижения идей бережливого произ-
водства среди сотрудников; 

5) внедрение технологии бизнес-процессов бережливого колледжа; 
6) организация и централизация управления обеспечением фи-

нансовой поддержки внедряемых технологий. 
Предложения по улучшению и оптимизации управленческих про-

цессов направлены на экономию материальных и энергетических ре-
сурсов, совершенствование технологий, инструментов и приспособле-
ний, повышение производительности труда, качества образователь-
ной деятельности, улучшение условий труда и техники безопасности, 
организацию рабочего места, максимально исключающую производ-
ственные потери. Стандартизированная работа в деятельности образо-
вательной организации способствует диагностике эффективности про-
изводства, позволяет выявить проблемы, внедрить дальнейшие улуч-
шения и устранить потери. 

Результаты исследования и обсуждение. В результате вне-
дрения бережливых технологий ГБПОУ «МПК» имеет возможность 
управлять процессами образовательной деятельности (в том числе про-
цессом непрерывного педагогического образования) и вносить в него 
необходимые изменения. Разработана модель бизнес-процесса эф-
фективности внедрения бережливых технологий на примере оптими-
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зации документационного обеспечения процесса непрерывного пе-
дагогического образования (рис. 2). 

 

Рис. 2. Модель бизнес-процесса эффективности внедрения 
бережливых технологий 

На основе представленной модели можно выявить следующие 
результаты применения бережливых технологий: 

● внедрение новых стандартов и мероприятий, направленных на 
улучшение существующих стандартов; 
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● совершенствование действий по обеспечению технологических, 
организационных и операционных стандартов, поддержка этих стан-
дартов за счет обучения и соблюдения дисциплины; 

● улучшение результатов за счет улучшения процессов. Сбой в до-
стижении запланированных результатов указывает на сбой в процессе; 

● стабилизация процесса с помощью цикла «стандартизуй – де-
лай – проверяй – воздействуй»; 

● эффективность внедрения системы организации и рационали-
зации рабочего пространства; 

● повышение уровня качества образования; 
● оптимизация всех бизнес-процессов образовательной деятельности; 
● снижение потерь; 
● увеличение производительности труда за счет рациональной 

организации рабочей зоны; 
● умножение эффективности процесса за счет сокращения по-

терь последовательности выполнения работ в определенной опера-
ции, гарантирующей качество их выполнения; 

● создание равномерного темпа работы, повышение целенаправ-
ленности; 

● сохранение конкурентоспособности в области образования. 
В ходе реализации проекта «Оптимизация процесса подачи зая-

вок по информационному обеспечению образовательной деятельности» 
было осуществлено введение электронного документооборота в кол-
ледже, что способствовало сокращению временных потерь; внедрение 
системы единого электронного стандарта подачи и сроков исполне-
ния структурами, сопровождающего процесс непрерывного педагоги-
ческого образования. В соответствии с методикой бережливого произ-
водства было проведено картирование – произведены первичные за-
меры, которые показали, что время, затрачиваемое потребителем (пе-
дагогическим работником) на перемещение (ввиду территориальной раз-
розненности структурных подразделений), составляло от 90 до 102 мин, 
обработка документов занимала от 180 до 213 мин, а время ожида-
ний – от 140 до 165 мин. В результате реализации мероприятий по опти-
мизации временные рамки сократились: на перемещения пользователь 
затрачивает 15 мин, на обработку документов – 8–10 мин, ожидание 
занимает 60 мин. Таким образом, экономия времени составила 100 %. 
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Технологию, использованную в проекте, возможно использовать в про-
ектном управлении организации процессов. 

Заключение. Процесс непрерывного педагогического образования 
наряду с иными процессами образовательной организации требует по-
стоянного совершенствования, поиска скрытых резервов, ресурсов для 
оптимизации. Внедрение электронного документооборота обеспечивает 
стандартизацию процессов, направленных на создание условий береж-
ливого колледжа и решает задачи непрерывного педагогического обра-
зования в условиях применения бережливых технологий. Определены 
основные механизмы на каждом этапе управленческого процесса: 

● сбор и анализ информации – зафиксированы проблемы и их 
причины, построена оргструктура, определены процессы и необходи-
мые затраты, составлены карты текущего и целевого состояния, созда-
на модель эффективности (модель бизнес-процессов); 

● определение и оценка идей – составлена дорожная карта ре-
формы процесса; 

● отбор и планирование – разработаны идеи, определена методология 
использования бережливых технологий, составлена персонифицированная 
программа обучения педагогических и административных работников; 

● внедрение – проведен мониторинг улучшения процессов, опре-
делен единый стандарт реализации используемых процессов. 

Таким образом, внедрение методов бережливого производства 
в образовательных организациях заключается в непрерывном процес-
се повышения уровня профессиональных компетенций педагогиче-
ских и административных работников, постоянной корректировке и со-
вершенствовании взаимодействия с работодателем, значительной и ка-
чественной подготовке студентов, трудоустройстве выпускников (как 
конечном результате) за счет оптимизации командных ресурсов и уси-
лий. Использование технологий автоматизации и стандартизации по-
зволяет решать задачи планирования, финансирования, оперативного 
управления, кадрового обеспечения деятельности учреждения, в том 
числе процесса непрерывного педагогического образования. 
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Аннотация. Обновление дополнительных общеобразовательных программ 
является важнейшим компонентом профессиональной деятельности педагога до-
полнительного образования, однако не все специалисты этой сферы владеют прие-
мами совершенствования реализуемых программ с учетом современных тенденций. 
В статье приводятся основные установки для планирования действий педагога по 
проектированию обновлений дополнительной общеразвивающей программы как 
одного из основных системообразующих документов сферы дополнительного обра-
зования детей. Представлены матрица и паспорт обновлений для выстраивания тра-
ектории привнесения новых элементов в дополнительную общеобразовательную 
программу. Предложена трактовка понятия «обновление дополнительных общеоб-
разовательных общеразвивающих программ» применительно к муниципальному об-
разованию в целом и к отдельной образовательной организации дополнительного 
образования в частности. 
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Abstract. Updating additional general education programs is the most important 
component of the professional activity of an additional education teacher; however, not all 
specialists in this field know how to improve the programs being implemented taking into 
account modern trends. The article provides the basic guidelines for planning the actions 
of a teacher in designing updates to an additional general developmental program as one 
of the main system-forming documents in the field of additional education for children. 
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Введение. Развитию дополнительного образования детей сегодня 
придается особое значение, что отражается в содержании федеральных 
проектов и документов, направленных на совершенствование этой сфе-
ры. Одним из инструментов государственной образовательной полити-
ки как на региональном, так и муниципальном уровнях является об-
новление дополнительных общеобразовательных программ, посколь-
ку через их содержание обучающиеся получают возможность развить 
свои способности, приобрести опыт проектно-исследовательской и твор-
ческой деятельности, изучить приоритетные направления развития 
культуры, науки и технологий. 
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В системе дополнительного образования детей функционируют 
образовательные организации различной ведомственной принадлеж-
ности и форм собственности: детские школы искусств, дома и дворцы 
детского творчества, центры внешкольной работы и т. п. В процессе 
образовательной деятельности педагоги этих организаций самостоя-
тельно разрабатывают и реализуют дополнительные общеобразователь-
ные программы. 

Согласно п. 4 ст. 12 Федерального закона «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», дополнительные общеобразовательные програм-
мы подразделяются на дополнительные общеразвивающие программы, 
дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств, 
дополнительные образовательные программы спортивной подготовки [1]. 
В статье речь пойдет о возможных путях обновления дополнительных 
общеразвивающих программ. 

В организациях дополнительного образования программа являет-
ся системообразующим элементом образовательного процесса – на кон-
кретные программы осуществляется набор детей, на их основе фор-
мируются и реализуются уникальные педагогические практики и де-
монстрируются достижения обучающихся. Тем не менее большинст-
во педагогов оказываются не готовы к обновлению дополнительных 
общеобразовательных программ в силу следующих причин: дефицит 
соответствующих компетенций, недостаточная осведомленность об 
общественных потребностях конкретной территории, отсутствие опы-
та взаимодействия с социальными партнерами, необъективная оценка 
реальных ресурсов и возможностей образовательной организации. 

Фактически во всех субъектах Российской Федерации в рамках 
реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацио-
нального проекта «Образование» созданы региональные модельные 
центры дополнительного образования детей [2]. В числе направлений 
их деятельности находится и непрерывное развитие профессиональ-
ного мастерства педагогических и управленческих кадров. Учитывая 
современные тенденции в дополнительном образовании, специалисты 
этих центров разрабатывают и реализуют различные дополнительные 
профессиональные программы повышения квалификации, ориентиро-
ванные прежде всего на развитие профессиональных компетенций 
педагогов системы дополнительного образования. При этом тематика 
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реализуемых программ определяется региональным модельным цен-
тром самостоятельно. Для совершенствования компетенций педагогов 
дополнительного образования в области обновления дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ в региональном мо-
дельном центре Свердловской области была разработана и реализова-
на соответствующая программа повышения квалификации. 

Целью настоящей статьи является описание и обоснование ме-
ханизмов обновления дополнительных общеобразовательных обще-
развивающих программ (ДООП) в рамках освоения слушателями до-
полнительной профессиональной программы повышения квалификации. 

Обзор литературы. Ряд федеральных нормативных правовых 
актов, регламентирующих развитие сферы дополнительного образо-
вания детей, определяет приоритетные направления формирования 
содержания дополнительных общеобразовательных программ. К при-
меру, в Целевой модели развития региональных систем дополнитель-
ного образования детей обозначены общие требования к порядку об-
новления содержания программ и методов обучения в соответствии 
с образовательными потребностями и индивидуальными возможностя-
ми обучающихся, интересами семьи и общества. В документе также 
отмечается, что обновление дополнительных общеобразовательных про-
грамм производится на основе программного подхода, который вклю-
чает в себя методы целеполагания, прогнозирования, планирования 
и программирования развития региональной системы дополнительно-
го образования детей, исходя из приоритетов обновления содержания, 
определяемых на основе документов стратегического планирования (фе-
дерального, регионального и муниципального уровней) [3]. 

Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 го-
да определяет задачи обновления содержания и методов обучения при 
реализации дополнительных общеобразовательных программ; вклю-
чения новых содержательных компонентов, направленных на форми-
рование у обучающихся функциональной грамотности и навыков, свя-
занных с их эмоциональным, физическим, интеллектуальным, духов-
ным развитием; а также расширения участия профессиональных обра-
зовательных организаций высшего образования в разработке допол-
нительных общеобразовательных программ [4]. 
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В профессиональном стандарте педагога дополнительного обра-
зования детей и взрослых в числе необходимых умений для реализа-
ции образовательной программы указаны такие составляющие, как 
анализ возможностей и привлечение ресурсов внешней социокультур-
ной среды, что, на наш взгляд, непосредственно взаимосвязано с го-
товностью педагога к актуализации содержания реализуемых допол-
нительных общеобразовательных программ [5]. 

В качестве информационной поддержки педагогических работ-
ников сферы дополнительного образования детей Министерством про-
свещения Российской Федерации разработаны специальные методи-
ческие рекомендации по формированию механизмов обновления со-
держания, методов и технологий обучения в системе дополнительно-
го образования детей, в которых зафиксированы основные направле-
ния и обозначены способы формирования содержания программ по 
всем шести направленностям [6]. Ориентируясь на эти рекомендации, 
педагоги дополнительного образования смогут более эффективно про-
ектировать профессиональную деятельность по разработке, обновле-
нию и реализации дополнительных общеобразовательных программ. 

В научной литературе обновление содержания образования рас-
сматривается как «многоаспектный, целостный процесс качественно-
го и количественного изменения основных компонентов образования, 
изменения задач и методик, используемых образовательными систе-
мами в осуществлении целостного учебно-воспитательного процесса, 
а также его методическом и материальном обеспечении» [7, с. 245]. 
Обновление содержания дополнительных общеобразовательных про-
грамм определяется как «деятельность, направленная на усовершен-
ствование программ с учетом развития науки, техники, культуры, эко-
номики, технологий и социальной сферы для удовлетворения интере-
сов, склонностей и потребностей обучающихся; доработку имеющей-
ся версии образовательной программы под новые задачи, условия, 
вызовы, ситуации» [8, с. 47–48]. 

В исследованиях, посвященных обновлению программ в сфере 
дополнительного образования детей, изучаются различные аспекты 
этого процесса. Например, обновление рассматривается как комплекс 
действий педагогического коллектива, включающий выбор и обоснова-
ние обновления; сбор, обработку и систематизацию учебного материала; 
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оценку учебного времени на изучение элементов содержания програм-
мы [9]. Также в фокусе внимания ученых находятся перспективы во-
влечения реального сектора экономики в формирование содержания 
дополнительного образования детей [10]. Предложены и различные 
подходы к обновлению содержания дополнительных общеобразова-
тельных программ определенных направленностей: социально-гума-
нитарной [11, с. 69], туристско-краеведческой [12, с. 17–18], техниче-
ской [13, с. 29]. Кроме того, процесс подготовки педагогов к обновле-
нию программ сопряжен с отмечаемой исследователями «необходи-
мостью определения приоритетных направлений развития профессио-
нальной компетентности педагогов и поиском соответствующих инстру-
ментов и методов» [14, с. 114]. 

Материалы и методы. Методологическими основаниями ис-
следования явились требования и методические подходы к обновле-
нию дополнительных общеобразовательных программ, изложенные 
в федеральных документах. В ходе исследования были использованы 
такие методы, как анализ нормативных правовых актов по проблемам 
развития дополнительного образования детей и дополнительных об-
щеобразовательных программ различных направленностей, анкетный 
опрос педагогических работников данной сферы. Вместе с тем автор 
опирался на положения компетентностного подхода как одного из 
ориентиров в совершенствовании подготовки педагогических кадров [15], 
а также ключевые задачи обучения и профессионального развития 
педагога [16, 17]. 

Результаты. Анализ региональных документов, регламентирую-
щих развитие дополнительного образования в Свердловской области, 
показал, что одним из направлений обновления дополнительных обще-
образовательных программ является применение новых форм и тех-
нологий их реализации (сетевые, дистанционные) с использованием 
ресурсов образовательных организаций всех типов, привлечением спе-
циалистов среднего профессионального и высшего образования, пред-
ставителей реального сектора экономики. Так, в концептуальных под-
ходах к развитию дополнительного образования детей в Свердловской 
области обозначено, что для достижения нового качества образователь-
ных результатов необходимо акцентировать внимание на интеграции 
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общего и дополнительного образования детей; включать компоненты 
профессионального самоопределения, в том числе и профессиональ-
ные пробы; вносить в программы любой направленности элементы эко-
логической, цифровой и финансовой грамотности [18]. 

Для совершенствования профессиональных компетенций педа-
гогов дополнительного образования была разработана программа по-
вышения квалификации «Современные подходы к обновлению допол-
нительных общеобразовательных общеразвивающих программ». Реали-
зация данной программы обеспечивает опережающее знакомство пе-
дагогов с механизмами обновления ДООП, которые можно будет ис-
пользовать в дальнейшей профессиональной деятельности. 

Обучение по данной программе прошли методисты и педагоги 
дополнительного образования из 40 муниципальных образований Сверд-
ловской области. В ходе обучения рассматривались факторы, замед-
ляющие процессы обновления содержания дополнительного образо-
вания детей и снижающие качество ДООП: недостаточная взаимо-
связь с инновационными областями науки и технологий, новыми про-
фессиями; отсутствие внимания к развитию компетенций, актуальных 
с точки зрения обеспечения экономического и культурного развития 
местных сообществ и учитывающих потребности развития конкрет-
ной территории [19, с. 56]. Помимо этого, в числе негативных факто-
ров отмечалось отсутствие устойчивой системы работы с обучающи-
мися и их родителями в целях выявления потребностей и интересов 
в области дополнительного образования. Слушателям программы не-
обходимо было проанализировать влияние названных выше причин 
применительно к собственной профессиональной деятельности, соот-
нести с особенностями образовательной организации, в которой они ра-
ботают, а также муниципального образования в целом. 

В соответствии с учебным планом программы во время практи-
ческих занятий и самостоятельной работы слушатели анализировали 
содержание нормативных правовых актов, регламентирующих разви-
тие системы дополнительного образования детей на территории Сверд-
ловской области. Наряду с этим педагоги изучали видовое многообра-
зие ДООП (разноуровневые, модульные, краткосрочные, междисцип-
линарные), а также различные алгоритмы проведения мониторинга ре-
зультатов освоения программ обучающимися (табл. 1) [20]. 
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Таблица 1 
Учебный (тематический) план программы повышения квалификации 

«Современные подходы к обновлению дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ» 

Аудиторные 
учебные занятия, ч 

№ 
п/п 

Наименование разделов 
и тем 

Вс
ег
о,

 ч
 

Л
ек
ци
и 

П
ра
кт
и-

че
ск
ие

 
за
ня
ти
я 

Са
мо
ст
оя

-
те
ль
на
я 

ра
бо
та

 Форма 
контроля

1. Раздел 1. Введение. Нормативно-
правовые основы обновления 
ДООП 

4 2  2  

1.1. Обзор федеральных и регио-
нальных документов в части 
обновления ДООП 

 1  1  

1.2. Направления обновления допол-
нительного образования детей 

 1  1  

2. Раздел 2. Подходы к обновле-
нию ДООП 

12 6 4 2 Практи-
ческое 
задание 

2.1. Обновление форм реализации 
ДООП  

 4 – 1  

2.2. Обновление тематики и усло-
вий реализации ДООП  

 2 4 1  

3. Раздел 3. Оценка результатив-
ности образовательного про-
цесса и качества ДООП  

6 4 – 2 Практи-
ческое 
задание 

3.1. Независимая оценка качества
образования (НОКО) как инст-
румент обеспечения качества
ДООП в современных условиях

 1 – 1  

3.2. Мониторинг результатов ос-
воения обновленной ДООП 

 3 – 1  

4. Итоговая аттестация 2    Представ-
ление 
паспорта 
ДООП 

Итого 24 12 4 6  
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С тем чтобы определить компоненты, необходимые для обновле-
ния ДООП, слушателям была предложена матрица обновлений (табл. 2). 

Таблица 2 

Матрица обновлений 
дополнительной общеобразовательной программы 

Компоненты обновления 

Форма 
реализации 

Тематика 
и объем 

Тех-
нологии 
и методы 

Тип 
содержания Соавторы 

Сетевая Новые темы 
в имеющиеся 
разделы  

Авторские 
педагогиче-
ские техно-
логии 

Междисцип-
линарный 

Представите-
ли реального 
сектора эко-
номики / со-
циальные 
партнеры  

С применени-
ем дистанцион-
ных образова-
тельных техно-
логий и элек-
тронного обу-
чения 

Новые разделы/ 
модули 

Современ-
ные образо-
вательные 
технологии 

Для определен-
ных категорий
(одаренные, де-
ти с ОВЗ, дети 
в трудной жиз-
ненной ситуа-
ции) 

Родительские 
сообщества 

Краткосрочная 
(для каникуляр-
ного периода) 

Количество 
часов и их про-
порциональное 
соотношение 
(теория/прак-
тика) 

Применение 
моделей на-
ставничества

Интегрирован-
ный (интегра-
ция общего и до-
полнительного 
образования) 

Обучающиеся

 
Используя данную матрицу, слушатели должны были подгото-

вить проект обновлений для конкретной ДООП, реализуемой в обра-
зовательной организации. После этого каждому педагогу необходимо 
было составить паспорт обновлений ДООП (рисунок) [20]. 

Анализ представленных слушателями паспортов обновлений ДООП 
показал, что в них отражены все шесть направленностей дополни-
тельного образования. Были предложены различные подходы к обнов-
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лению: внесение изменений в форму реализации ДООП (10 %); включе-
ние в содержание программы тем междисциплинарного характера (15 %); 
внесение новых разделов с учетом приоритетных направлений, опре-
деленных в федеральных документах для каждой из направленностей 
ДООП (55 %). Основаниями для обновлений послужили и особенности 
территорий, где планируется реализация ДООП (географические, куль-
турные, исторические, экономические, социальные и т. п.) (20 %). 

 
Название ДООП  
Направленность  
Цель   
Возраст обучающихся  
Срок реализации  
Уровень (стартовый, базовый, продвинутый/ 
разноуровневая программа) 

 

Компоненты обновления (перечень)  1. 
2. 

Проектирование обновлений ДООП 
Компоненты обновле-
ния ДООП 

Краткое описа-
ние компонента 
до внесения из-
менений  

Краткое описание компонента 
после внесения изменений  

1.   
2.   
Краткое обоснование актуальности привне-
сенных обновлений 

 

Задачи программы (в соответствии с обновлениями) 
Образовательные Развивающие Воспитательные 
1.   
2.   
Ожидаемые результаты (в соответствии с обновлениями) 
Предметные Личностные Метапредметные 
1.   
2.   

Паспорт обновлений ДООП 

По итогам анкетного опроса, проведенного по завершении обу-
чения, 98 % слушателей отметили высокую практическую значимость 
программы повышения квалификации и выразили готовность приме-
нить полученные знания и умения в своей работе. 
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Обсуждение. На наш взгляд, под обновлением ДООП в отдель-
но взятом муниципальном образовании следует понимать совокуп-
ность действий региональных органов власти и местного самоуправ-
ления в сфере образования, нацеленных на внедрение в образователь-
ные организации дополнительного образования современных ДООП 
различных направленностей. Данные ДООП должны отвечать потреб-
ностям территории и включать в себя актуальные содержательные ком-
поненты для обеспечения адаптации детей к жизни в обществе, их 
профессиональной ориентации, выявления одаренных обучающихся. 

Применительно к образовательной организации дополнительного 
образования под обновлением мы понимаем усовершенствование реали-
зуемых педагогом ДООП через привнесение в них актуальных тем и раз-
делов (в том числе с помощью привлечения новых соавторов), примене-
ние новых технологий, методов и форм реализации, а также учет потреб-
ностей и интересов обучающихся, особенностей муниципального обра-
зования и возможностей образовательной организации. 

Заключение. Вовлечение педагогов в процесс обновления и ак-
туализации программ дополнительного образования детей может быть 
осуществлено посредством их обучения на курсах повышения квалифи-
кации. Дополнительная профессиональная программа повышения ква-
лификации в данном случае является методическим инструментом со-
вершенствования теоретических знаний и практических умений педа-
гогов дополнительного образования, поскольку в ходе ее освоения пе-
дагоги овладевают различными механизмами обновления ДООП. Приме-
нение этих механизмов на практике позволит педагогам дополнитель-
ного образования эффективно использовать ресурсы и возможности, 
имеющиеся в конкретном муниципальном образовании, для повышения 
качества реализуемых программ и их востребованности у обучающихся. 
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Аннотация. Цель данного исследования – обозначить взаимосвязь методологи-
ческих подходов и принципов к исследованию проблемы формирования рефлексивно-
прогностических умений будущих педагогов в цифровой образовательной среде вуза. 
Рассмотрены основные направления изучения проблемы, выделены ключевые понятия. 
Обозначены методологические подходы и принципы (общие и специфические), необ-
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Полученные результаты позволят определить те условия и правила, которыми нужно 
руководствоваться при применении модели формирования рефлексивно-прогностиче-
ских умений будущих педагогов в цифровой образовательной среде вуза. Статья напи-
сана в рамках диссертационного исследования, дальнейшая работа связана с организа-
цией и реализацией практической части в контексте высшей школы. 

Ключевые слова: высшее образование, методологические подходы, методо-
логические принципы, рефлексивно-прогностические умения, педагогические кад-
ры, цифровая образовательная среда 

Для цитирования: Варжавин А. А. Взаимосвязь методологических подходов 
и принципов к исследованию проблемы формирования рефлексивно-прогностических 
умений будущих педагогов в цифровой образовательной среде вуза // Инновацион-
ная научная современная академическая исследовательская траектория (ИНСАЙТ). 
2024. № 1 (17). С. 37–48. https://doi.org/10.17853/2686-8970-2024-1-37-48. 

                                                 
1© Варжавин А. А., 2024 



38 ИНСАЙТ. 2024. № 1 (17) 

Section 2. VOCATIONAL 
AND PEDAGOGICAL EDUCATION: 

METHODS AND TRENDS OF DEVELOPMEN 

Original article 

INTERRELATION OF METHODOLOGICAL APPROACHES 
AND PRINCIPLES TO THE RESEARCH OF THE FORMATION 

REFLECTIVE-PROGNOSTIC SKILLS OF FUTURE TEACHERS’ 
PROBLEM IN THE DIGITAL EDUCATIONAL ENVIRONMENT 

OF A UNIVERSITY 

Alexander A. Varzhavin 

graduate student 
Novosibirsk State Pedagogical University, 
Novosibirsk, Russia 
a.varzhavin@mail.ru, 
https://orcid.org/0000-0002-9978-7717 
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Актуальность проблемы. В рамках исследования нами разраба-
тывается модель формирования рефлексивно-прогностических умений 
будущих педагогов в цифровой образовательной среде вуза. Данные 
умения являются одними из ключевых в педагогической деятельности. 
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Любая модель должна функционировать по определенным правилам, для 
этого необходимо обозначить методологические подходы к ее построе-
нию, их роль, а также выделить общие и специфические принципы реали-
зации создаваемой модели. Определим задачи нашего исследования: 

● обозначить основные направления тематики работы; 
● выделить методологические подходы к построению модели фор-

мирования рефлексивно-прогностических умений будущих педагогов 
в цифровой образовательной среде вуза; 

● осуществить отбор ключевых понятий, лежащих в основе дан-
ных подходов; 

● определить роль каждого подхода в реализации создаваемой 
модели; 

● установить общие и специфические принципы работы модели 
по формированию рефлексивно-прогностических умений студентов; 

● показать взаимосвязь между подходами и принципами (схема). 
Обозначим научную гипотезу исследования: отображение взаи-

мосвязи между подходами и принципами позволяет задать основу раз-
работки модели формирования рефлексивно-прогностических умений 
будущих педагогов в цифровой образовательной среде вуза. 

Подходы и принципы к построению модели формирования реф-
лексивно-прогностических умений будущих педагогов в цифровой 
образовательной среде вуза. Чтобы установить взаимосвязь между 
подходами и принципами создаваемой модели, необходимо обозначить 
основные направления выделенной проблемы. Так, рефлексивные уме-
ния исследовали О. И. Рубанова [1], Т. Ф. Ушева, И. В. Федосова [2] и др., 
их формирование – С. В. Кондратьева [3], А. М. Новиков, Д. А. Нови-
ков [4] и др. Прогностические умения изучали Е. В. Анфалов [5], 
И. В. Бестужев-Лада [6], А. В. Захаров [7] и др., их формирование – 
Т. В. Дымова [8], С. В. Забегалина, Т. В. Кириллова [9] и др. Рефлек-
сивно-прогностическая готовность курсантов рассмотрена в диссерта-
ции Е. А. Анфалова [10]. 

В монографии Е. А. Гнатышиной, Д. Н. Корнеева, Н. Ю. Корне-
евой и Н. В. Увариной изучены модели обучения студентов в цифро-
вой образовательной среде [11], а в работе Ю. В. Корчемкина и Н. В. Ува-
риной раскрыты особенности виртуальной образовательной среды [12]. 
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Создание и применение электронного образовательного контента анали-
зируются в исследованиях С. А. Бешенкова, Т. И. Никифоровой,  М. И. Шу-
тиковой [13], Н. Б. Крыловой [14], Е. С. Мироненко [15]. Вопросы под-
готовки педагогов в цифровой образовательной среде рассматривают-
ся А. А. Галиакберовой, Э. Х. Галямовой, Б. В. Киселевым [16], L. Klein-
ferchner, V. Riegler, R. Weinhandl [17] и др. Использование искусствен-
ного интеллекта в педагогической деятельности изучали N. B. Black [18], 
N. Delgado, H. Galindo-Domínguez [19] и др. 

С учетом результатов перечисленных исследований были опреде-
лены рефлексивно-прогностические умения будущих педагогов в циф-
ровой образовательной среде вуза. Формирование данных умений тре-
бует системности и последовательности в действиях (выполнение ана-
лиза, оценивание своей деятельности и деятельности других). Как уже 
упоминалось, рефлексивно-прогностические умения являются одни-
ми из ключевых в профессионально-педагогической деятельности. Буду-
щему педагогу необходимо уметь анализировать себя, ставить цели, 
выстраивать план действий и определять ожидаемый результат. 

При построении модели формирования рефлексивно-прогности-
ческих умений были задействованы следующие подходы: системно-
деятельностный (связность совокупности элементов с учетом деятель-
ностного аспекта), средовой (реализация модели в цифровой образо-
вательной среде вуза), полисубъектный (взаимодействие между субъек-
тами образовательного процесса). 

Системно-деятельностный подход, его принципы, компоненты 
и структуру рассматривали Н. В. Абрамовских [20], Н. С. Азимова [21], 
А. Г. Асмолов [22], средовой подход исследовал Ю. С. Мануйлов [23], 
а его принципы – Т. И. Руднева [24]. В работе Н. Б. Крыловой раскры-
ваются его функциональные ценности [14]. Методологические осно-
вания формирования цифровой образовательной среды анализировали 
И. В. Авадаева, С. К. Анисимова-Ткалич и др. [25]. Особенности полисубъ-
ектного взаимодействия в сфере образования изучал И. В. Вачков [26]. 
Ключевой механизм полисубъектного подхода как социальное взаимо-
действие рассматривала З. Л. Венкова [27], а условия реализации вы-
делила Е. И. Мануйлова [28]. 
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В таблице представлена характеристика методологических под-
ходов к исследованию рассматриваемой проблемы. 
Методологические подходы к исследованию проблемы формирования 

рефлексивно-прогностических умений будущих педагогов 
в цифровой образовательной среде вуза 

Подход Основное 
определение 

Характеристика 
подхода в педагоги-
ческих исследованиях

Характеристика 
подхода 

в настоящем 
исследовании 

1 2 3 4 
Системно-дея-
тельностный: 

   

● системный Система ● Ориентирование 
обучающихся в про-
цессе обучения; 
● построение совокуп-
ности взаимосвязей 
в образовательном 
процессе; 
● организация учебной
деятельности в педа-
гогическом процессе

● Создание совокуп-
ности взаимосвязан-
ных элементов в мо-
дели формирования
рефлексивно-прогно-
стических умений;
● формирование 
культуры мышления;
● организация учеб-
ной деятельности 
в образовательном 
процессе 

● деятельност-
ный 

Деятельность ● Осуществление про-
цесса получения но-
вого знания; 
● включение интеллек-
туальной активности 
обучающихся; 
● проектирование об-
разовательной траек-
тории; 
● организация исследо-
вательской деятельности

● Введение рефлек-
сивной деятельно-
сти в образователь-
ный процесс; 
● осуществление 
построения образо-
вательного курса на
основе анализа ре-
зультатов деятель-
ности; 
● моделирование 
педагогических си-
туаций и осуществ-
ление поиска возмож-
ных путей их даль-
нейшего развития 
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Продолжение таблицы
1 2 3 4 

Системно-дея-
тельностный 

Система, дея-
тельность 

● Развитие личности 
как элемента системы 
«мир-человек»; 
● овладение опреде-
ленными видами дея-
тельности 

● Внедрение элемен-
тов творчества в пе-
дагогический процесс;
● построение обра-
зовательного процес-
са путем создания 
условий для органи-
зации учебной дея-
тельности, контро-
лирования плана ра-
боты, конкретных 
действий; 
● систематическое 
построение образо-
вательного процес-
са, реализация не-
обходимых педаго-
гических условий 

Средовой (циф-
ровая образова-
тельная среда)

Среда ● Создание образова-
тельного пространства; 
● развитие культуры 
учреждения; 
● осуществление ис-
следований, направ-
ленных на выявление 
педагогических про-
блем по взаимодейст-
вию субъектов; 
● организация взаимо-
действия между сту-
дентами и преподава-
телем 

● Организация об-
разовательной об-
становки, культуры;
● создание основы 
для проведения дис-
куссий по педагоги-
ческим проблемам; 
● внедрение цифро-
вых ресурсов для ор-
ганизации образова-
тельного процесса; 
● моделирование 
педагогических 
ситуаций в тради-
ционном и дистан-
ционном форматах
обучения; 
● использование 
цифровых ресурсов
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Окончание таблицы
1 2 3 4 

   как дополняющее 
звено при организа-
ции самого процес-
са формирования 
рефлексивно-про-
гностических уме-
ний, осуществлении
диагностики и кор-
рекции результатов

Полисубъект-
ный 

Субъект, по-
лисубъект 

● Внедрение творче-
ского компонента в об-
разовательный процесс;
● создание полисубъ-
екта («преподаватель-
студент», «учитель-уче-
ник»), взаимодействия
между ними; 
● создание условий для
повышения заинтере-
сованности и мотива-
ции студентов 

● Организация в об-
разовательном про-
цессе коллективной,
групповой деятель-
ности; 
● применение твор-
ческой составляю-
щей в организации
обучения, в том чис-
ле при подаче ма-
териала; 
● постановка целей,
определение моти-
вации дальнейшей 
профессиональной 
деятельности (реф-
лексия, прогности-
ка на начальном уров-
не владения); 
● создание педаго-
гических условий, 
определяющих 
взаимодействие 
между субъектами 
образовательного 
процесса 
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При определении специфических принципов реализации созда-
ваемой модели было учтено следующее: 

● положения описанных методологических подходов; 
● специфика феномена рефлексивно-прогностических умений; 
● направление – педагогическая деятельность субъектов; 
● особенности реализации модели в цифровой образовательной среде. 
В модели формирования рефлексивно-прогностических умений бу-

дущих педагогов были выделены следующие специфические принципы: 
● принцип рефлексивной практики; 
● принцип вариативности прогнозирования; 
● принцип интеграции цифровых ресурсов в блочную модель; 
● принцип коллаборативности педагогической деятельности. 
Результаты. На рисунке отражена взаимосвязь между принци-

пами и подходами, необходимыми при реализации создаваемой модели. 
 

Взаимосвязь подходов и принципов при реализации модели 
формирования рефлексивно-прогностических умений 

будущих педагогов в цифровой образовательной среде вуза 
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Принцип рефлексивной практики мы определяем как стимули-
рование процесса самоанализа, оценки себя и действий окружающих; 
принцип вариативности прогнозирования – как реализацию постанов-
ки нескольких вариантов прогнозов; принцип интеграции цифровых 
ресурсов в блочную модель – как активное применение цифровых тех-
нологий и ресурсов среды в каждом блоке модели; принцип коллабо-
ративности педагогической деятельности – как организацию про-
цесса совместной работы между полисубъектами («студент-студенты» 
и «студент-преподаватель», «студенты-преподаватель»). 

Таким образом, нами были обозначены подходы и принципы (об-
щие и специфические), необходимые при реализации модели формиро-
вания рефлексивно-прогностических умений будущих педагогов в циф-
ровой образовательной среде вуза. Обозначенная взаимосвязь подхо-
дов и принципов позволяет логически выстроить данную модель и со-
ставить фундамент для практической деятельности. 

Заключение. Определены основные направления тематики ис-
следования, рассмотрены ключевые понятия, методологические под-
ходы, их роль, установлена взаимосвязь между подходами и принци-
пами модели формирования рефлексивно-прогностических умений бу-
дущих педагогов в цифровой образовательной среде вуза, а значит, 
научная гипотеза работы подтвердилась. Разработанная модель позво-
лит начать подготовку к организации практической части диссерта-
ционного исследования. 
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Введение и постановка проблемы. Актуальность проблемы ис-
следования правонарушений в студенческой среде обусловлена рядом 
факторов. Во-первых, к сожалению, является стабильно высоким коли-
чество зарегистрированных правонарушений среди студентов вузов [1], 
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что требует проведения анализа основных причин противоправного по-
ведения молодежи в студенческой среде и поиска путей его преодоле-
ния. Например, в Уральском федеральном университете в 2019/20 уч. г. 
Управлением безопасности зафиксировано 484 правонарушения в сту-
денческой среде, в 2020/21 уч. г. – 432 правонарушения, а в 2021/22 уч. г. – 
523 правонарушения, что свидетельствует о росте данного отрицатель-
ного явления в студенческой среде (на основании анализа статистиче-
ских материалов базы UNI УрФУ. URL: https://uni.urfu.ru/fx/uni/ru. 
naumen.uni.published_jsp?uuid=uniepo18ggl5g0000khu546hd0erscfg.). По-
давляющее число дисциплинарных проступков и правонарушений про-
исходит в общежитиях. При этом типовыми нарушениями являются 
пронос и распитие спиртных напитков, курение на территории обще-
житий, повреждение из хулиганских побуждений датчиков пожарной 
безопасности, непродление в установленном порядке студенческого 
билета, передача пропусков и студенческих билетов третьим лицам, 
участие в конфликтах с другими проживающими. Для российских сту-
дентов более характерны нарушения пропускного режима в форме не-
продления в установленном порядке студенческого билета, а также про-
нос и распитие спиртных напитков, курение на территории общежитий. 
Для иностранных – весь указанный выше комплекс правонарушений. 
Число дисциплинарных проступков и правонарушений для россий-
ских обучающихся составляет по статистике 2021/22 уч. г. 9,9 случаев 
на 1 000 обучающихся, для иностранных студентов – 51,5 случаев на 
1 000 обучающихся, что в 5 раз больше, чем у российских студентов. 

Во-вторых, правонарушение представляет собой негативное по 
своей социальной значимости явление общественной жизни, иногда 
приобретающее массовый характер, что требует адекватной реакции 
и поиска мер противодействия данному антисоциальному явлению от 
государственных институтов, в том числе и от образовательных орга-
низаций высшего образования. 

В-третьих, правонарушения студентов вузов имеют специфиче-
ские особенности и показатели, поскольку студенчество представляет 
собой социальную группу, характеризующуюся особыми условиями 
жизни, труда, быта и социальным поведением, формирующимся под 
влиянием студенческой субкультуры, а это в свою очередь требует 
проведения специальных исследований. 
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Интерес к изучению различного рода поведенческих отклоне-
ний, формированию основ системы предупреждения правонарушений 
и преступности, особенно среди несовершеннолетних и молодежи, имеет 
глубокие исторические корни и отношение государственных инсти-
тутов к решению этих вопросов меняется в зависимости от историче-
ской эпохи. Так, Н. Н. Вопленко считает, что правонарушение есть ан-
типод правомерного поведения и правонарушение ровесник государ-
ству и праву с позиции социального аспекта [2, с. 6]. К сожалению, 
история не знает государств и обществ, в которых проблема борьбы 
с правонарушениями была бы решена окончательно. 

В 90-е гг. XX в. наблюдался подъем интереса к изучению проблем 
профилактики правонарушений среди молодежи, стали появляться 
серьезные научные исследования и начали разрабатываться комплекс-
ные целевые программы. Государство в это время обратило особое 
внимание на вопросы правонарушений, совершаемых в стране. Отметим, 
что в 1993 г. в Кремле состоялось первое совещание, посвященное про-
блемам борьбы с преступностью, на котором особенно опасными бы-
ли признаны рост организованной преступности и рост кредитно-фи-
нансовых махинаций. Состав участников совещания был очень пред-
ставительным, чего раньше не наблюдалось ни в СССР, ни в новой 
России. Участниками совещания была обрисована неутешительная карти-
на борьбы с преступностью в стране, названная национальным бедстви-
ем и стратегической угрозой интересам России. 

Цель настоящего исследования – обоснование мнения авторов 
по установлению причин, а также определению признаков и особен-
ностей правонарушений в студенческой среде на основе анализа тео-
рии и практики в этой сфере. 

Гипотезу исследования сформулируем следующим образом: для 
определения характеристик правонарушений в студенческой среде 
необходимо установить причины, признаки и особенности данного 
социального явления. 

Перечислим задачи исследования: 
1. Уточнить понятие «правонарушение в студенческой среде» 

в теории и практике педагогической деятельности. 
2. Определить основные признаки правонарушений в студенче-

ской среде. 
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3. Установить основные особенности правонарушений в студен-
ческой среде. 

4. Сформулировать причины правонарушений в студенческой сре-
де на основе анализа теории и практики в этой сфере. 

Методология исследования. В исследовании мы придерживаем-
ся междисциплинарного подхода, который дает возможность объяс-
нить с позиции разных наук такое социальное явление, как правона-
рушения в студенческой среде. Использование данного подхода дела-
ет возможным осуществление комплексного изучения объекта иссле-
дования с точки зрения разных научных исследований, касающихся 
причин и негативных последствий противоправного поведения моло-
дежи в студенческой среде. 

При этом по теоретическим и правовым источникам с помощью ме-
тода теоретического анализа проведено исследование понятия «пра-
вонарушение», что позволило выделить в нем его основные признаки: 
противоправное деяние; юридический факт как основание для юриди-
ческой ответственности в соответствии с законодательными актами РФ; 
определенное массовое общественное явление. А сравнительно-правовой 
метод позволил нам проанализировать причины правонарушений в сту-
денческой среде и рассмотреть классификацию этих причин с позиции 
биологических, социальных, социокультурных и типологических аспек-
тов, а также выделить особенности правонарушений в студенческой среде 
на основе изучения структуры отклонений в поведении молодых людей. 

Результаты и обсуждение. Федеральный Закон от 23 июня 2016 г. 
№ 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Рос-
сийской Федерации» [3] закрепляет понятие «правонарушение» как 
«преступление или административное правонарушение, представляю-
щее собой противоправное деяние (действие / бездействие), влекущее 
уголовную или административную ответственность». Юридическая 
энциклопедия трактует «правонарушение» как «любое действие (без-
действие), нарушающее какие-либо нормы права. Наиболее опасным 
видом правонарушения является преступление. Правонарушение вле-
чет за собой применение к правонарушителю мер воздействия» [4]. 
В большом толковом словаре русских существительных под правона-
рушением понимается «нарушение закона, противозаконное, противо-



Н. С. Лопаева, Т. М. Резер 

 

54 ИНСАЙТ. 2024. № 1 (17) 

правное действие» [5]. Синонимами правонарушения выступают пре-
ступление и проступок. Таким образом, правонарушение – это «неправо-
мерное действие, являющееся нарушением действующего законода-
тельства» [6]. 

В педагогическом словаре Б. М. Бим-Бада правонарушение трак-
туется как противоправное, вредоносное, виновное, наказуемое дея-
ние, где деяние – волевой акт поведения человека, выражающийся 
в действии или бездействии [7]. 

Рассмотрение вопроса развития противоправного поведения при-
водит к построению «цепочки» асоциальных поступков. Так, по мне-
нию выдающегося ученого и педагога В. И. Загвязинского, антиобще-
ственное поведение – это шалость – проступок – правонарушение – 
преступление – рецидив [8]. Преступное поведение не возникает спон-
танно, а антиобщественный его характер складывается постепенно, 
начиная с незначительных отклонений от установленных норм пове-
дения. Эту мысль подтверждает Н. Ф. Кузнецова, отмечая, что анти-
общественное поведение личности развивается еще до момента со-
вершения ею преступления и выражается в дисциплинарных, админи-
стративных правонарушениях, аморальных действиях, не носящих 
пока еще характера преступления [9]. 

Отметим, что изучению понятия «правонарушение» посвящено 
значительное количество исследований, часть из них приведены в табл. 1. 

Таблица 1 

Содержание понятия «правонарушение» 

Автор Содержание понятия 
1 2 

Н. Н. Вопленко Деяние (действие или бездействие), совершенное фи-
зическим или юридическим лицом, обладающим со-
знанием и волей и достигшим установленного зако-
ном возраста (по общему правилу с 14–16 лет) [2, с. 8] 

А. Г. Головкина Противоправное, виновное, наказуемое действие 
либо бездействие физического лица или противо-
правная деятельность юридического лица, за которые 
предусматривается ответственность законодатель-
ными актами РФ [10, с. 13] 
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Окончание табл. 1
1 2 

Г. А. Майстренко  Общественно опасное (общественно вредное), про-
тивоправное, виновное и наказуемое деяние, пося-
гающее на охраняемые законом общественные от-
ношения [11, с. 120] 

Т. В. Назарян  Противоправное, виновное, общественно опасное 
деяние вменяемого лица, которое причиняет вред 
интересам общества, государства, отдельным граж-
данам и влечет наступление юридической ответст-
венности [12, с. 13] 

М. И. Рожков  Противозаконное общественно опасное или обще-
ственно вредное деяние, запрещенное юридической 
ответственностью. Это понятие охватывает престу-
пления, гражданские правонарушения, администра-
тивные и дисциплинарные проступки. Правонаруше-
ние – это противозаконные поступки людей в обще-
стве, акты социально вредного поведения [13, с. 135] 

 
Проведенный анализ понятия «правонарушение» позволяет вы-

делить основные его признаки как антисоциального явления: 
● противоправное, общественно опасное деяние (действие или 

бездействие); 
● юридический факт, следовательно, это есть основание для 

юридической ответственности, предусмотренной законодательными 
актами РФ; 

● определенное массовое общественное явление. 
Отметим, что необходимо разграничивать понятия «правонару-

шение», «антиобщественное поведение» и «преступление». Проведен-
ный анализ специальной литературы, научных публикаций и норма-
тивных документов позволяет сделать вывод, что все правонаруше-
ния, в том числе совершаемые студентами, можно условно разделить 
по степени общественной опасности на три уровня: 

1. Дисциплинарные проступки (самая распространенная катего-
рия правонарушений). 

2. Административные правонарушения. 
3. Преступления. 
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К дисциплинарным проступкам студентов мы относим нару-
шения, обусловленные образовательными отношениями и утверж-
денные в таких локальных нормативных правовых актах, как Устав 
университета, правила внутреннего распорядка обучающихся, пра-
вила проживания в общежитии, приказы ректора, проректоров и др. 
(указанные документы размещены на сайте Уральского федерально-
го университета им. первого Президента России Б. Н. Ельцина. URL: 
https://urfu.ru/ru/). 

С понятием правонарушения студентов тесно связано понятие 
дисциплинарной ответственности. Вопросы привлечения студентов 
к дисциплинарной ответственности регулируют Федеральный закон 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации» [14] и приказ Минобрнауки РФ от 15 марта 2013 г. № 185 «Об 
утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучаю-
щихся мер дисциплинарного взыскания» [15]. 

В соответствии с ч. 4 ст. 43 Федерального закона «Об образова-
нии в Российской Федерации» [14] дисциплинарным проступком яв-
ляется неисполнение или нарушение устава образовательной органи-
зации, правил внутреннего распорядка, правил проживания в обще-
житиях и интернатах, и иных локальных нормативных актов по во-
просам организации и осуществления образовательной деятельности. 
Такая же норма содержится в п. 3 приказа Минобрнауки РФ от 
15 марта 2013 г. № 185: основанием для привлечения к ответственно-
сти является неисполнение или ненадлежащее исполнение (наруше-
ние) конкретной обязанности, требования, либо запрета, закрепленных 
в уставе, либо локальном нормативно-правовом акте [15]. 

За совершение дисциплинарного проступка в соответствии с ука-
занными документами к обучающимся в качестве меры дисциплинарно-
го воздействия могут быть применены замечание, выговор и отчисление. 

Что касается категории «преступление», то она больше отно-
сится к юрисдикции правоохранительных органов. Мы оперируем 
данным понятием при поступлении в адрес вуза материалов, под-
тверждающих, что студент совершил преступление (например, по-
становления суда, где доказана его виновность). На основании под-
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тверждающих виновность материалов студент автоматически будет 
отчислен из вуза. 

Таким образом, под понятием «правонарушение в студенческой 
среде» необходимо понимать противоправное и антисоциальное по-
ведение студента вуза, ведущее к совершению правонарушений в об-
разовательных и иных социальных отношениях, регулируемых дейст-
вующей системой законодательства в сфере образования и локальны-
ми нормативными правовыми актами вуза. 

Согласимся с В. Д. Михайлищевым, что важно знать признаки 
составов разных видов правонарушений для правильного разделения 
деяний на проступки и преступления и, как следствие, привлечения 
лица к определенному виду юридической ответственности, что явля-
ется гарантией соблюдения принципа законности [16]. 

В науке до сих пор продолжается дискуссия относительно при-
чин правонарушений. Одни специалисты выделяют биологические при-
чины, а другие – социальные. Рассуждая с позиции того, что правона-
рушения возможны лишь в обществе (поскольку только в обществе 
действуют правила поведения), некоторые ученые настойчиво отстаи-
вают первенство именно социальных причин [17]. 

Вместе с тем ряд исследователей, особенно при выяснении всех 
обстоятельств противоправного деяния, уделяют большое значение 
таким показателям, как психофизическое состояние и биологические 
особенности личности. На наш взгляд, более рациональным подходом 
к выявлению причин противоправного поведения будет рассмотрение 
данного процесса с точки зрения единства социальной и биологичес-
кой сущности субъекта правонарушения, т. е. комплексно. 

Совокупность причин, порождающих возникновение правона-
рушений в студенческой среде, Л. О. Остапишина предлагает условно 
разделить на две основные группы: 1) условия воспитания, жизни 
и деятельности правонарушителей до поступления в высшее учебное 
заведение; 2) недостатки в воспитательной работе и учебном про-
цессе в высшей школе, которые влияют на формирование инструмен-
тальных ценностей и определяют в дальнейшем качество поведения 
человека [18]. 
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Например, в исследовании студенческих преступлений корыст-
ной направленности (кражи, грабежи, разбои) А. А. Корсантия выде-
ляет шесть основных причин, представленных на рис. 1 [19, с. 13]. 

 

 
Рис. 1. Причины корыстной направленности 

студенческих преступлений по А. А. Корсантия 

Проведенный анализ теоретических и правовых источников по-
казал, что при выявлении причин совершения правонарушений в студен-
ческой среде необходимо учитывать ряд параметров, в том числе социаль-
но-демографическую и правовую характеристики личности; нравствен-
но-психологическую характеристику (система ценностей, отношение 
к нормам морали); социальное поведение студента (отношения в учеб-
ном коллективе, общественная активность и др.) [20]. 

Согласимся с Н. Н. Вопленко, выделяющим следующие социаль-
ные и юридические черты правонарушения, характеризующие его ка-
чественную определенность [2]: 

● социальная вредность (в качестве ведущего признака); 
● характеристика правонарушения как определенного социаль-

ного деяния (действия или бездействия); 
● противоправность в качестве юридического выражения соци-

альной вредности правонарушений; 
● виновность (как производное юридически от свободы воли 

правонарушителя состояние, позволяющее вменить ему обязанность 
дать отчет за содеянное). 

Результаты проведенного исследования показали, что офици-
альная статистика фиксирует лишь 10 % всех криминальных проявле-
ний в студенческой среде, а А. В. Симоненко и Е. В. Грибанов объяс-
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няют этот социальный феномен рядом причин. Первая причина обу-
словлена тем, что студенческая преступность часто подменяется про-
блемой молодежной преступности вообще. Вторая причина связана 
с тем, что имеется разброс в особенностях объединяемых групп пре-
ступлений и лиц их совершивших, что приводит к механическому сло-
жению совершенно разных и не связанных между собой тенденций 
и закономерностей. Третья причина обусловлена недостаточностью 
статистического учета преступлений, совершаемых студентами. И на-
конец, наблюдается значительная латентность ряда криминальных 
проявлений в студенческой среде: наркотизма, мошенничества, корруп-
ционных и экстремистских проявлений, преступлений в сфере компью-
терной информации [21]. 

М. Л. Кухарчук, исследуя студенческие правонарушения, гово-
рит об их зависимости от социокультурных факторов, таких как фа-
культет; курс и форма обучения; уровень культурного и интеллекту-
ального развития студента; материальная обеспеченность студента; 
место его проживания; степень контроля студентов со стороны их ро-
дителей, а также лиц, занимающихся воспитательной работой со сту-
дентами в вузе [20]. 

В то же время А. И. Алексеев при изучении правонарушителей 
рекомендует обращать внимание на следующие сведения о студенте 
как личности: его преступное противоправное поведение; наличие об-
стоятельств, обусловивших преступное или иное противоправное по-
ведение; влияние социально-демографических и индивидуально-пси-
хологических особенностей личности на его поведение; характер усло-
вий жизни, работы и влияние ближайшего окружения [22, с. 112–114]. 

Педагогическая практика показывает, что имеющийся вакуум 
в организации досуга студентов заполняют другие формы деятельно-
сти, зачастую имеющие антиобщественную окраску. Проведенный 
анализ публикаций по теме исследования показал, что студенты как 
особая социальная общность находят развлечения в условиях совре-
менных рисков и вызовов, обусловленных употреблением алкоголя, 
наркотиков и других психоактивных веществ. Рыночные отношения 
добавили посещение ночных заведений сомнительной репутации, где 
появилась возможность установления контактов с представителями кри-
минальной субкультуры. 
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Известные ученые, исследующие проблему подростковой и мо-
лодежной преступности, П. Г. Бельский и Г. М. Миньковский разра-
ботали типологию несовершеннолетних, совершающих правонаруше-
ния [23, 24]. Так, П. Г. Бельский, анализируя поведение и мотивацию 
поступков несовершеннолетних правонарушителей, подчеркивает их 
инфантильность в эмоциональном развитии, что представлено на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Классификация подростков-правонарушителей, 

исходя из мотивов поведения по П. Г. Бельскому 

Можно сделать вывод, что основные характеристики типов пра-
вонарушителей-подростков обусловлены отсутствием воспитания, свя-
заны с удовлетворением личных потребностей и психологическими 
особенностями личности, а также с умственными дефектами индивида. 

Несколько в другой плоскости Г. М. Миньковский представляет 
типологию личности подростков. Ученый исходит из степени обще-
ственной опасности деяния, совершенного подростками, и выделяет 



Правонарушения в студенческой среде: основные причины, признаки и особенности 

 

INSIGHT. 2024. № 1 (17) 61 

особенности совершенного правонарушения [24]: 1) правонарушение 
произошло случайно и противоречило общей направленности лично-
сти; 2) правонарушение обусловлено общей неустойчивой личностной 
направленностью, но случайно с точки зрения повода и ситуации; 3) пра-
вонарушение представляет отрицательную ориентацию личности, обу-
словливающую вектор времяпрепровождения и вариант действий при на-
личии подстрекательства; 4) правонарушение стало результатом пре-
ступной направленности личности, включающей в себя активный по-
иск, организацию повода и ситуации для преступных деяний. 

При этом, по мнению А. Е. Личко, классификация самих право-
нарушителей должна производиться в следующих двух направлениях 
с выделением при этом их особенности. Во-первых, по форме прояв-
ления правонарушений (побег из дому, бродяжничество, ранняя алко-
голизация, сексуальные девиации, суицидальное поведение); во-вто-
рых, по соотношению причин, факторов и мотивов, лежащих в основе 
правонарушений (биологических и социально-психологических) [25]. 

Что же касается классификации правонарушений, предложенной 
Г. М. Миньковским, то она отражает степень укоренения и развития 
в личности социально-негативных черт, в то время как П. Г. Бельский 
акцентирует внимание на социально-психологических особенностях 
личности, развивающихся в процессе образования, включающего в себя 
обучение и воспитание молодого человека. 

Отмеченные классификации подростков-нарушителей представ-
ляют интерес с той точки зрения, что подросток – это потенциальный 
студент образовательной среды университета. Поэтому важно знать, 
с каким «багажом» будущий абитуриент придет в вуз и будет ли он, по-
пав в другую социальную среду (университетскую), транслировать ан-
тисоциальное поведение и какие траектории развития для себя выберет. 

Как справедливо отмечает профессор Г. Г. Чанышева, встав на 
путь преступления в подростковом возрасте, в дальнейшем люди труд-
но поддаются перевоспитанию. Соответственно вопросы предупреж-
дения отклонений в поведении подростков имеют прямое отношение 
к будущему страны [26]. 

К. В. Девятовской предложена консолидированная классифика-
ция правонарушений по различным основаниям их видов, представ-
ленная в табл. 2 [27]. 
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Таблица 2 
Классификация правонарушений (по К. В. Девятовской) 

Основание для 
классификации Виды правонарушений 

По сферам общест-
венных отношений
 

Экономические (незаконное получение имущест-
ва, причинение материального ущерба, незаконное 
осуществление предпринимательской деятельности) 
Государственно-политические (нарушения в обла-
сти избирательного права, неповиновение предста-
вителям власти, противоправные деяния, касающие-
ся службы и конкретно правосудия) 
Социально-бытовые (нарушение общественного по-
рядка и нравственности, вопросов труда и отдыха, 
образования, социального обеспечения) 
Культурные (уничтожение или повреждение исто-
рико-культурных ценностей) 

По видам юридиче-
ской ответствен-
ности 
 

Преступление 
Административное правонарушение 
Гражданское правонарушение (деликт) 
Дисциплинарный проступок 

По формам вины 
 

Совершенные умышленно 
Совершенные по неосторожности 
Со сложной формой вины 

В зависимости от 
характера цели, стоя-
щей перед правона-
рушителем 

Направленные на достижение конкретной, опреде-
ленной цели 
Направленные на достижение неопределенной це-
ли или нескольких целей 

В зависимости от 
характера блага, на
которое направле-
но деяние 

Касающиеся восполнимых благ (собственность, расти-
тельный, животный мир) 
Касающиеся невосполнимых благ (здоровье) 

По степени общест-
венной опасности 
(вредности) деяния
 

Преступления 
Грубые административные правонарушения 
Значительные административные правонарушения
Дисциплинарные проступки 
Гражданский деликт 
Налоговое правонарушение 

По порядку привле-
чения к ответствен-
ности 

В судебном порядке 
Во внесудебном порядке 
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Таким образом, классификация правонарушений по различным 
основаниям позволяет более правильно отслеживать статистические 
показатели по тем или иным видам правонарушений, изучать состоя-
ние и структуру отклонений в поведении молодых людей, в том числе 
и у студентов, вырабатывать алгоритмы и адекватные способы реаги-
рования на эти отклонения в студенческой среде в вузе на основе вы-
деленных особенностей. 

Отметим, что четкой и устоявшейся классификации проступков 
в студенческой среде в юридической и педагогической литературе нет. 
За исходную позицию мы принимаем общетеоретическую классифи-
кацию правонарушений в виде их деления на проступки (администра-
тивные, гражданские, дисциплинарные) и преступления. 

Заключение. Увеличение числа правонарушений среди студен-
тов вузов требует изучения данного социального феномена с позиции 
разных наук. На наш взгляд, поэтому должен быть пересмотрен вос-
питательный потенциал вуза на основе тщательного анализа самого́ 
понятия «правонарушение» с выделением признаков, причин и особен-
ностей правонарушений в студенческой среде. 

Еще раз отметим, что правонарушение в студенческой среде – 
это противоправное поведение студента вуза, которое носит антисо-
циальный характер. Структуру студенческих правонарушений обу-
словливают следующие основные характеристики: определение сфе-
ры общественных отношений; виды юридической ответственности; 
форма вины; характер цели правонарушения; степень общественной 
опасности, а также порядок привлечения индивида к ответственности. 

В качестве основных признаков правонарушений необходимо вы-
делить социальную вредность, т. е. неблагоприятные последствия раз-
личного характера, наступающие в результате неправомерного поведе-
ния; противоправность и виновность нарушителя как юридический факт, 
что предусматривает ответственность законодательными актами РФ. 
При этом причины правонарушений в студенческой среде обусловлены 
разными обстоятельствами и включают в себя следующие группы: 

● биологические, содержащие индивидуальные особенности сту-
дента, а также его физическое и психическое развитие, т. е. обуслов-
ленные соматическим состоянием студента и его качеством и уровнем 
жизни до поступления в вуз; 
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● социальные, обусловленные утратой системой образования 
воспитательной функции, разрушением семейных устоев, агрессив-
ными СМИ по распространению антисоциального поведения, эконо-
мическим спадом, имеющимся идеологическим кризисом (социаль-
ные причины определены в первую очередь распространением дест-
руктивной идеологии в современном гражданском обществе и связа-
ны с разрушением традиционных ценностей как основы духовно-
нравственного воспитания личности); 

● социокультурные, включающие в себя факультет и курс обу-
чения, уровень культурного и интеллектуального развития студента, 
материальную обеспеченность студента, уровень контроля со сторо-
ны родителей и лиц, занимающихся воспитательной работой со сту-
дентами в вузе (социокультурные причины обусловлены степенью 
сформированности у личности базовых ценностей, определяющих ве-
дущую модель поведения личности в студенческой среде); 

● типогенные, обусловленные типами личности (гедонисты; сла-
бовольные со своеобразными принципиальными суждениями; лично-
сти, действующие автоматически под влиянием импульсов; индиви-
ды, поведение которых обусловлено патогенными факторами) и в боль-
шей мере психологической составляющей личности студента, которая 
в свою очередь определяет мотивационную направленность личности 
на совершение правонарушений в студенческой среде. 

Особенности правонарушений в студенческой среде заключаются 
в том, что они направлены на нарушение сложившегося в вузе обществен-
ного порядка и определяются зависимостью от формы проявления право-
нарушений и соотношения причин, факторов и мотивов, лежащих в основе 
этих правонарушений. В настоящее время в Уральском федеральном уни-
верситете проводятся исследования по изучению причин, признаков и осо-
бенностей правонарушений у современных российских и зарубежных сту-
дентов, а также правового механизма управления университетом с целью 
противодействия подобному антисоциальному явлению. 

Таким образом, можно сделать вывод, что структура и содержа-
ние правонарушений в студенческой среде носят комплексный харак-
тер, что требует дальнейшего изучения данного вопроса на основе 
междисциплинарного подхода в целях разработки адекватных и эф-
фективных профилактических мероприятий, направленных на преду-
преждение подобных правонарушений. 
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Введение. Военное образование как явление находится в состоя-
нии постоянных качественных изменений. Активная фаза внедрения со-
временных технологий в систему обеспечения безопасности государства, 
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личности и общества выдвигает новые требования к подготовке воен-
нослужащих, включающие в себя профессиональную подготовку кад-
ров и всестороннее обеспечение. В настоящее время руководством Фе-
деральной службы войск национальной гвардии Российской Федера-
ции проводится большая работа по оптимизации подготовки личного 
состава и организации всестороннего обеспечения, однако, как пока-
зывает опыт системы подготовки военных специалистов, на современ-
ном этапе двух вышеуказанных категорий не всегда достаточно для 
успешного выполнения задач по обеспечению безопасности лично-
сти, общества и государства. На новый уровень выходят требования, 
предъявляемые к морально-психологической (военно-политической) 
подготовке личного состава. Так, анализ исследований в ключе психо-
логической подготовки позволяет сделать вывод о необходимости про-
ведения целенаправленной работы по изучению процесса развития эмо-
циональной грамотности. Соответственно, ключевой целью исследова-
ния в представленном контексте является поиск системного решения, 
позволяющего эффективно развивать эмоциональную грамотность военно-
служащих войск национальной гвардии с подробным описанием ком-
понентного состава и организации внутренних и внешних взаимосвязей. 
В свою очередь, под эмоциональной грамотностью военнослужащих 
Росгвардии следует понимать интегративное свойство, позволяющее 
этим военнослужащим управлять своим эмоциональным состоянием. 

Обзор литературы. Понятие эмоциональной грамотности как 
научная категория было рассмотрено рядом исследователей. Так, од-
ной из ключевых теорий, раскрывающих концепцию эмоциональной 
грамотности, является теория С. Steiner и P. Perry, основная позиция 
которой – это опора на базу врожденных способностей субъекта в про-
цессе социализации [1]. Авторы подразумевают под искомым опреде-
лением совокупность знаний, способностей и навыков человека, по-
зволяющих управлять ему своим эмоциональным состоянием. 

Д. Гоулман, раскрывая процесс осознания человеком своих эмо-
ций и понимания им эмоций других, характеризовал эмоциональную 
грамотность как результат освоения обучающих программ, т. е. говорил 
о ней как о когнитивной основе эмоционального интеллекта [2, с. 403]. 
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Характеризуя эмоциональную грамотность, И. А. Талышева и Н. Г. Гай-
дуллина определяют в ее структуре два ключевых компонента: реф-
лексию собственных эмоциональных переживаний с их детальной диф-
ференциацией и анализ эмоциональной сферы, поведения и намере-
ний субъекта (оппонента) [3]. 

Т. А. Колесник уделяет эмоциональной грамотности важнейшее 
внимание, говоря о структуре личности и при этом отмечая невозмож-
ность характеристики человека без исследования его эмоциональной 
сферы [4]. 

Н. Ю. Верхотурова, характеризуя эмоциональную грамотность, 
в своем исследовании придерживается позиции, что поведение субъ-
екта (сознательность, критичность, самоконтроль и др.) зависит от уров-
ня его эмоциональной грамотности [5]. 

В исследовании Е. В. Гнатышиной и Е. А. Василенко эмоциональ-
ная грамотность рассматривается как когнитивная основа эмоциональ-
ного интеллекта [6]. Авторы подчеркивают, что результатом достиже-
ния эмоциональной грамотности является осознание и идентификация 
эмоций, а также знания в области эмоциональной экспрессии и соот-
ветствующие умения. 

Сокращая поле поиска, проанализируем позиции исследователей 
в ключе эмоциональной грамотности военнослужащих. Так, эксперты 
военной педагогики рассматривают проблему управления эмоциональ-
ным состоянием через такие психологические категории, как эмоцио-
нальная устойчивость и эмоциональная саморегуляция. 

Под эмоционально-волевой устойчивостью Р. К. Сережникова 
понимает способность противостоять реальной опасности, проявле-
ние высокого уровня психологической выносливости [7]. Мы согла-
шаемся с мнением автора, однако необходимо отметить, что эмоцио-
нальная устойчивость характеризует способность субъекта управлять 
своим эмоциональным состоянием. В свою очередь, под эмоциональ-
ной грамотностью военнослужащих следует понимать дополнитель-
ный компонент, характеризующий способность прогнозировать пред-
стоящие действия оппонента. Более того, при всей важности развития 
у военнослужащих эмоциональной грамотности некоторые исследо-
ватели отмечают, что под влиянием стрессогенных событий кратно 
увеличивается вероятность дезадаптивных реакций, проявляющихся 
в агрессивном и аутоагрессивном состоянии. 
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P. D. Harms в своем исследовании анализирует последствия стрес-
са военнослужащих [8]. Среди них автор выделяет такие, как сокраще-
ние бдительности и качества выполняемых задач и т. д. Также P. D. Harms 
обозначает факторы устойчивости личности военнослужащего, кото-
рые призваны повышать способности субъекта успешно справляться со 
стрессом, сокращать время на адаптацию в новых условиях и успеш-
но выполнять поставленные задачи. При этом R. Hogan вместе с груп-
пой исследователей выделяет конкретные механизмы, позволяющие 
обеспечить контроль за эмоциональным состоянием в условиях риска 
для жизни и здоровья [9]. 

Исследуя повышение эффективности профессиональной дея-
тельности военнослужащих, имеющих высокий уровень эмоциональ-
ной грамотности, Г. В. Зибров, М. В. Петровская, Ю. Ф. Симоненко, 
И. В. Дерепаско предлагают внедрить в систему командирской подго-
товки офицерского состава специальный курс, ориентированный на 
формирование профессионально-психологической компетентности [10]. 
При этом при проецировании значимости исследуемой проблемы на 
военнослужащих выявляется необходимость проектирования и внед-
рения в систему боевой (командирской) подготовки военнослужащих 
войск национальной гвардии педагогической системы, которая ориен-
тирована на повышение уровня эмоциональной грамотности с учетом 
специфики выполняемых задач, закрепленных в ключевом норматив-
но-правовом акте [11]. 

Таким образом, опираясь на позиции ученых, изложенные выше, 
под эмоциональной грамотностью военнослужащих войск националь-
ной гвардии мы понимаем интегративное свойство личности, которое 
позволяет субъекту военно-профессиональной деятельности, с одной 
стороны, управлять своим эмоциональным состоянием в зависимости 
от характеристики выполняемой задачи, а с другой стороны, оно дает 
возможность прогнозировать действия противника (нарушителя) с целью 
оказания на него воздействия. 

Методология и методы исследования. В связи с тем, что ком-
понентная структура сущности искомой эмоциональной грамотности 
является сложной и многогранной, процесс ее формирования следует 
рассматривать с позиции системного методологического подхода. 
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Системный подход в настоящее время является одним из клю-
чевых в методологическом аппарате педагогических исследований. 
Основная роль в реализации системного подхода для достижения пе-
дагогического результата принадлежит Дж. Диксону, который реко-
мендовал ориентироваться на системное мышление для повышения 
эффективности результата [12]. R. Ackoff и F. Emery предложили из-
менить концепцию проектирования систем [13]. Одним из основных 
научных выводов этих авторов является целенаправленное создание 
системы для получения требуемого результата. 

В отечественной педагогике ключевые исследования системного 
подхода принадлежат В. П. Беспалько, И. В. Блаубергу, В. И. Загвя-
зинскому, Э. Г. Юдину и др. Так, Э. Г. Юдин под системным подхо-
дом понимает способ научного исследования и практического освое-
ния сложноорганизованных объектов, при котором на первое место 
ставится не анализ составных частей объекта как таковых, а его харак-
теристика как определенного целого, раскрытие механизмов, обеспе-
чивающих целостность объекта [14, с. 203]. 

В свете вышеизложенного применение системного подхода для 
решения педагогической проблемы развития эмоциональной грамот-
ности военнослужащих Росгвардии видится как рассмотрение каждо-
го объекта проектируемой педагогической системы как ее отдельного 
элемента. Более того, если рассматривать развитие эмоциональной гра-
мотности как единого целого (а не примитивной совокупности элемен-
тов), то можно выделить ее эмерджентное свойство, внутренние и внеш-
ние связи, а также системообразующие факторы, что достаточно подроб-
но раскрыто в исследовании Н. О. Яковлевой и Е. В. Яковлева [15]. 

Отметим, что одной из ключевых характеристик педагогической 
системы являются ее свойства (общие и специфические). Свойства 
проектируемой системы развития эмоциональной грамотности – управ-
ляемость, структурность, целостность, целеподчиненность. 

Управляемость проектируемой педагогической системы видится 
в дифференцированном подходе к субъекту обучения и возможности 
корректирования и регулирования траектории обучения в зависимо-
сти от результатов текущего контроля остаточных знаний и сформиро-
ванных способностей. 
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Структурность проектируемой педагогической системы заклю-
чается в целевой функции каждого отдельно взятого элемента систе-
мы и в целом его подчиненности системе. В свою очередь, свойство це-
лостности призвано выражать значимость каждого элемента проекти-
руемой педагогической системы. 

Результаты исследования. Если принять во внимание сущность, 
структуру и функциональную характеристику эмоциональной грамот-
ности военнослужащих войск национальной гвардии, а также теоре-
тические основы системного подхода в контексте методологии, то мож-
но структурировать педагогическую систему искомой эмоциональной 
грамотности следующим образом: мотивационно-целевой, содержатель-
ный, деятельностный и результативный компоненты. 

Мотивационно-целевой компонент призван раскрывать значи-
мость эмоциональной грамотности, ее влияние на эффективность во-
енно-профессиональной деятельности военнослужащих войск нацио-
нальной гвардии и мотивировать субъект военно-профессиональной 
деятельности на ее изучение в течение всей образовательной траекто-
рии боевой (командирской) подготовки. Он позволяет формировать 
у военнослужащих четкие внутренние убеждения о необходимости 
постоянно развивать и совершенствовать свою эмоциональную грамот-
ность. Этот компонент эмоциональной грамотности, повторимся, на-
целен на поддержание мотивации к военно-профессиональной дея-
тельности на протяжении всего периода обучения военнослужащих 
и их дальнейшей профессиональной деятельности. Реализация данного 
компонента видится в обобщении проблемных вопросов, возникающих 
в процессе несения службы при взаимодействии с гражданами и обра-
ботке сценариев поведения, позволяющих свести к минимуму (и, по воз-
можности, исключить) конфликтные ситуации. 

Содержательный компонент включает в себя теоретические зна-
ния об эмоциональной сфере личности военнослужащего, информа-
цию о методиках управления эмоциональным состоянием, способах 
эмоциональной саморегуляции, а также алгоритмы и порядок диагно-
стики эмоционального состояния субъекта военно-профессиональной 
деятельности по внешним признакам. В рамках содержательного ком-
понента проектируемой педагогической системы военнослужащим 
целесообразно изучать различные методики, направленные на само-
регуляцию и контроль эмоционального состояния. 
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Деятельностный компонент имеет практическую направленность 
и призван формировать у военнослужащих способности к управлению 
эмоциональным состоянием и прогнозированию действий противни-
ка (нарушителя) с опорой на его действия. Особенностью рассматри-
ваемого компонента является его логическая встроенность в процесс бое-
вой, патрульно-постовой, внутренней службы. Планирование занятий 
целесообразно проводить, руководствуясь опытом службы, используя 
такие методы, как разбор ситуационных задач, обмен опытом и др. В рам-
ках реализации данного компонента в процессе привлечения военно-
служащих к несению службы следует ориентировать их на выполнение 
практических заданий, направленных на взаимодействие с гражданами. 

Результативный компонент призван обеспечивать не только оцен-
ку результатов функционирования педагогической системы с опорой 
на критериально-диагностический аппарат, но и сбор аналитических 
данных, необходимых для управления (корректирования, регулирова-
ния) процессом обучения. При этом показатели критериально-диаг-
ностического аппарата должны четко отражать результат сформиро-
ванности компетенции и (или) качеств, влияющих на уровень разви-
тия эмоциональной грамотности. Более того, одним из наиболее важ-
ных критериев в рамках реализации результативного компонента яв-
ляется изменение эмоционального состояния военнослужащего при 
наступлении определенных событий. Изменение эмоционального со-
стояния целесообразно фиксировать в том числе по физиологическим 
изменениям субъекта обучения (частота дыхания, количество сердеч-
ных сокращений и т. д.). 

Педагогическая система развития эмоциональной грамотности 
военнослужащих Росгвардии позволяет управлять развитием этой 
грамотности. Соответственно, данный процесс реализуется в услови-
ях описанной выше системы. Так, в ходе педагогического процесса фор-
мируются две группы компетенций и качеств. Первая группа позволяет 
субъекту обучения управлять собственным эмоциональным состояни-
ем. Вторая группа, в свою очередь, наоборот, ориентирована на анализ 
эмоционального состояния субъекта. 

На ознакомительном этапе программа развития эмоциональной 
грамотности включает в себя теоретический блок, содержащий теоре-
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тические знания по основам психологии (восприятие, поведение, эмо-
циональное состояние). В отдельный блок выделена поведенческая ха-
рактеристика личности в условиях стресса и экстремальной ситуации. 

Основной этап программы посвящен формированию компетен-
ций и качеств, направленных на саморегуляцию эмоционального со-
стояния и определение внешних признаков, характеризующих изме-
нение данного состояния личности. На этом этапе целесообразно про-
водить тренинги, которые направлены на изменение эмоционального 
состояния обучающегося различными способами с последующим де-
тальным анализом. 

Заключительный этап программы предполагает развитие эмо-
циональной грамотности в процессе профессиональной деятельности 
военнослужащих (обеспечение общественной безопасности на улицах 
города, в том числе на массовых мероприятиях и т. д.) с последую-
щим детальным разбором действий как военнослужащих, так и нару-
шителей. В ходе таких разборов целесообразно анализировать, обоб-
щать и передавать профессиональный опыт в контексте развития эмо-
циональной грамотности с целью дополнения методических материа-
лов и обобщения рекомендаций для руководящего и научно-педагоги-
ческого состава войск национальной гвардии. 

Заключение. Результаты проведенного исследования подчерки-
вают важность и значимость эмоциональной грамотности военнослу-
жащих войск национальной гвардии Российской Федерации, а также 
ее влияние на эффективность процесса военно-профессиональной 
деятельности, что непосредственно связано с гарантированным вы-
полнением поставленных задач. Развитие эмоциональной грамотно-
сти целесообразно организовывать не фрагментарно, а системно, в рам-
ках предложенной ранее педагогической системы развития эмоцио-
нальной грамотности, что позволит не только отслеживать ее качест-
венные изменения в процессе обучения, но и обеспечивать развитие 
искомого свойства наиболее качественно и в ограниченные сроки. Бо-
лее того, педагогическая система развития эмоциональной грамотно-
сти военнослужащих Росгвардии позволяет выделить ключевые об-
щие и специфические свойства представленной системы: управляе-
мость, структурность, целостность, целеподчиненность. 
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Аннотация. Современные условия требуют от профессионала развития лич-
ностных качеств («гибких навыков»), готовности к более осознанному подходу 
к выполнению поставленных задач и достижению профессиональных целей. В фор-
мировании конкурентоспособного специалиста стало важным развитие аналитиче-
ских способностей, позволяющих за короткие сроки решать большое количество 
задач, не теряя качества выполненной работы. 

В рамках исследования рассмотрено применение мультимедийных партитур 
и дидактических настольных игр как средств развития аналитических способностей 
у будущих педагогов-музыкантов. Выделены критерии и показатели развития дан-
ных способностей у обучающихся. Проведена оценка уровня сформированности 
аналитических способностей у студентов Российского государственного профес-
сионально-педагогического университета. Представлены результаты исследования 
эффективности использования цифровых и игровых педагогических технологий 
в процессе подготовки педагогов-музыкантов. 
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Abstract. Modern conditions require a professional to develop personal qualities 

(«soft skills»), to be ready for a conscious approach to you-the whole set of tasks and the 
completion of professional goals. It had become important to develop analytical skills that 
made it possible for competitive specialist to solve a large number of tasks without losing 
the quality of the work performed. 

The study considered the use of multimedia scores and digital board games as 
a means of developing the analytical skills of music teachers. Criteria and indicators of 
development of students’ skills are highlighted. The formation level of analytical skills of 
students of the Russian State Vocational Pedagogical University was assessed. The results 
of the research of digital and game pedagogical technologies effectiveness in the training 
process for music teachers were presented. 
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Введение и постановка проблемы. Сегодняшнее время предъяв-

ляет повышенные требования к уровню профессионализма и развитости 
«гибких навыков» выпускника высшего учебного заведения. Иннова-
ционная педагогика ориентируется на формирование личности, готовой 
принять вызовы современности, испытать собственные силы и нести от-
ветственность за свои действия. Такой профессионал всегда будет востре-
бован на рынке труда, но важнее то, что человек сам будет чувствовать 
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себя увереннее и комфортнее, сможет справляться с большим количест-
вом задач, стрессами, постоянно самосовершенствоваться. 

Возрастание роли «гибких навыков» в подготовке специалистов 
вследствие обновления содержания профессиональной деятельности, 
которая становится «контактной» и «умной», требует внесения кор-
ректировок в образовательный процесс (необходимость планирова-
ния) [1]. Важно понимать, что воспитание гармонично развитой лич-
ности достигается использованием в подготовке специалиста, востре-
бованного на рынке труда, эффективных педагогических методов 
и технологий, в том числе нацеленных на развитие soft skills. 

Т. Н. Ануфриева под «гибкими навыками» предлагает понимать 
определенное предметное знание в конкретной области, позволяющее 
применять алгоритмы и правила на практике, дополненное развитыми 
личностными качествами (эмоциональный интеллект, критическое 
и креативное мышление, умение использовать эффективные комму-
никации и решать конфликты) профессионала для максимально быст-
рого достижения поставленных целей [2]. Выделяют и более широкое 
понятие – «универсальные (общие) компетенции», по мнению И. Ю. За-
рубина, это «совокупность социально-значимых качеств выпускника, 
обеспечивающих осуществление деятельности на определенном ква-
лификационном уровне» [3, с. 29]. 

Перечень таких компетенций в отношении педагогов профессио-
нального образования определили А. А. Шаров и А. А. Коновалов [4]: 

● способность к системному и критическому мышлению; 
● способность к коммуникации; 
● способность к самоорганизации и саморазвитию; 
● готовность становиться лидером в педагогическом сообществе; 
● готовность принимать персональную ответственность за допу-

щенные ошибки или неудачи, способность определить и реализовать 
приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствова-
ния на основе самооценки, готовность браться за решение сложных за-
дач, проявление настойчивости и самостоятельности в достижении це-
лей и преодолении препятствий, а также высокая внутренняя мотивация. 

Для формирования универсальных и профессиональных компе-
тенций специалистов в сфере музыкально-компьютерных технологий 
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необходимо не только определить круг этих компетенций и дать им 
научно-теоретическое обоснование, но и разработать технологию и диа-
гностику процесса обучения [5]. 

Рассматривая проблему музыкального образования развитой лич-
ности в цифровом веке, Е. О. Моисеев ставит следующую цель: «сфор-
мировать готовность обучающегося к профессиональному совершен-
ствованию в условиях информационно насыщенного общества» [6]. 

Конечно, перечень необходимых компетенций для каждой про-
фессиональной группы, а тем более уровень их значимости и важности 
отличаются. Например, применительно к профессиональной деятель-
ности педагога-музыканта среди всех «гибких навыков» и универсаль-
ных компетенций особое место занимают аналитические способно-
сти, они помогают рассуждать логически, вычленять из информации 
важное, а также ускоряют процесс ее обработки. Эти способности мо-
гут помочь не только в теоретической, но и в практической деятель-
ности, поскольку являются хорошим инструментом для поиска новых 
методов, подкрепления полученных знаний (возможность «разделять» 
их на составные части и синтезировать инновационные продукты). 

Рассуждая над понятием «аналитические умения», Е. В. Сергун-
цова предлагает под ним понимать способность накопления теорети-
ческих знаний, навыков на основе логического мышления, системати-
зации, интерпретации полученной информации, а также ее преобразо-
вания на новом, более высоком теоретическом уровне [7]. Примени-
тельно к музыке данное определение, опираясь на работу Г. В. Байби-
ковой [8], сформулируем следующим образом: аналитические способ-
ности музыканта-исполнителя, являясь частью музыкального мышле-
ния, относятся к интегративным качествам, синтезирующим способ-
ности в области познания закономерностей музыкальной мысли, твор-
ческого процесса создания и интерпретации музыкального произведе-
ния. Указанные способности характеризуются многомерностью и мно-
гофункциональностью, они востребованы на всех этапах работы над 
музыкальным произведением и исполнительской деятельности музы-
канта в целом. 

Однако в вузовской практике при формировании у студентов 
аналитических способностей возникает ряд дидактических проблем, 
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связанных прежде всего со сложностью активизации аналитической 
деятельности в процессе восприятия музыки, а также с оценкой уров-
ня сформированности рассматриваемых способностей. 

В рамках исследования был сформулирован проблемный вопрос: 
как эффективно организовать развитие аналитических способностей 
будущих педагогов-музыкантов в процессе их профессиональной под-
готовки? Поиску ответа на данный вопрос и посвящена данная статья. 

В основу исследования положена гипотеза об успешности раз-
вития аналитических способностей студентов с помощью цифровых 
и игровых педагогических технологий.  

Цель работы – реализация мультимедийных партитур и дидак-
тических настольных игр как средств развития аналитических спо-
собностей у будущих педагогов-музыкантов. 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить 
следующие исследовательские задачи: 

1) определить сущность понятия «аналитические способности» 
применительно к профессиональной музыкальной деятельности, а так-
же содержание уровней их сформированности; 

2) раскрыть специфику применения мультимедийных партитур 
и дидактических настольных игр при формировании аналитических 
способностей будущих педагогов-музыкантов; 

3) выявить динамический эффект развития аналитических спо-
собностей студентов при реализации в образовательном процессе муль-
тимедийных партитур и дидактических настольных игр. 

Обзор литературы. Наиболее комплексно развитие аналитиче-
ских способностей будущих педагогов-музыкантов осуществляется в рам-
ках освоения учебной дисциплины «Анализ музыкальных форм» («Ана-
лиз музыкальных произведений»). Цели данной дисциплины – изуче-
ние структуры произведения, понимание организации, выделение вы-
разительных средств, образов и идеи композитора [9]. Анализ музы-
кальных форм позволяет обучающемуся попрактиковаться в аналити-
ческой музыкальной деятельности, что уже является глубоким погру-
жением в понимание музыкального искусства. 

Например, развитость навыка анализа можно определить по спо-
собности студента выделять структурные элементы музыкального про-
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изведения и находить выразительные средства. Навык синтеза у обу-
чающегося – это способность представить, что два разных произведе-
ния могут стать одним целым (в частности, мэш апы). Также нужно 
развивать навык аналогии: опыт разбора других произведений помо-
гает быстрее и эффективнее анализировать новое произведение. Не 
представляется возможным развить аналитические способности без 
навыка сравнения: студент должен уметь сравнивать произведения 
между собой, выделять сходство и различия. Навык обобщения по-
зволяет научиться классифицировать произведения или понятия по 
какому-то определенному признаку, а навык установления причинно-
следственных связей дает еще и знания об исторических предпосыл-
ках развития всей современной музыки. Внимательно подходя к воп-
росу развития каждого перечисленного навыка, преподаватель спосо-
бен добиться высоких результатов в формировании аналитических 
способностей в целом [10]. 

Аналитические способности – необходимый компонент лично-
сти, они помогают будущим педагогам-музыкантам аналитически под-
ходить к музыкальной деятельности, позволяют правильно интерпре-
тировать и разбирать на структурные элементы образцы мировой му-
зыки, а музыкально-компьютерная деятельность тем более требует 
анализа и фильтрации полученной информации. 

Специфику современных музыкально-компьютерных технологий 
И. Б. Горбунова раскрывает через синтез нескольких направлений ис-
следовательской, творческой и практической деятельности в области 
музыкальной культуры, музыкально-образовательного процесса и раз-
витие современного художественного образовательного и творческо-
го пространства в целом [11]. Одним из ключевых принципов, связан-
ным с формированием у обучающихся мотивов учения, понимания прак-
тической ценности знаний и потребности в них для избранной про-
фессиональной музыкально-компьютерной деятельности, является прин-
цип сознательности, активности и самостоятельности студентов [12]. 
Новые виртуальные технологии не только облегчают процесс освое-
ния и развития навыков, но и активизируют процесс «самообразова-
ния», без которого в современной действительности, наполненной 
огромным количеством неоптимизированной информации, невозможно 
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свободно существовать и владеть знаниями и профессиональными уме-
ниями [13]. Рассматривая современные педагогические технологии, 
нацеленные на активизацию музыкально-компьютерной деятельности 
будущих педагогов-музыкантов, А. А. Коновалов и Н. И. Буторина осо-
бую роль отводят игровым и цифровым технологиям [14]. 

Л. В. Кордюкова и Ю. В. Митрофанова отмечают, что усовер-
шенствованные образовательные стандарты обусловливают необхо-
димость создания новейших средств обучения, способных повышать 
свою мобильность, информативность и обеспечивать возможность опе-
ративного внесения изменений и дополнений [15]. 

Инновационной цифровой технологией, стремительно развиваю-
щейся в системе современного музыкального образования, становится 
мультимедийная партитура – видеоизображение нотной записи музы-
кального произведения для оркестрового исполнения, интегрирован-
ное с аудиозвучанием и его фиксацией в реальном времени на нотном 
тексте, а также текстовое сопровождение разбора [16]. 

Методология, методы и материалы исследования. Методо-
логическую основу работы составляют труды ученых, специализи-
рующихся на музыкальной теории в области анализа музыкальных 
форм (И. В. Способин), специфике применения современных педаго-
гических, в том числе музыкально-компьютерных, технологий в про-
цессе музыкальной подготовки (Н. И. Буторина, И. Б. Горбунова, А. А. Ко-
новалов, Л. В. Кордюкова), изучении «гибких навыков» и универсаль-
ных компетенций (Т. Н. Ануфриева, Т. А. Нежинская, А. А. Шаров). 

В исследовании эффективности развития аналитических способно-
стей будущих педагогов-музыкантов посредством применения мультиме-
дийных партитур и игровых технологий (ноябрь 2023 г. – январь 2024 г.) 
приняли участие студенты 3-го курса кафедры музыкально-компьютер-
ных технологий Российского государственного профессионально-педаго-
гического университета, обучающиеся по направлению 44.03.01 Педаго-
гическое образование (26 человек). Модель профессиональной подготовки 
будущих педагогов-музыкантов с учетом специфики профиля музыкаль-
но-компьютерных технологий подробно представлена в работе Н. И. Буто-
риной и А. А. Коновалова [17]. 



А. Д. Быкова 

 

86 ИНСАЙТ. 2024. № 1 (17) 

Для оценки уровня сформированности аналитических способно-
стей участников исследования (низкий, средний и высокий) были вы-
делены следующие критерии (табл. 1). 

Таблица 1 

Оценка сформированности аналитических способностей 
у будущих педагогов-музыкантов 

Уровень сформированности 
аналитических способностей Критерий 

Низкий Средний Высокий 
1 2 3 4 

Развитость навы-
ков анализа, син-
теза, сравнения, 
обобщения, ана-
логии, установ-
ления причинно-
следственных 
связей 

Неспособность 
выполнить анализ,
синтез, сравнение,
обобщение, про-
вести аналогию, 
установить при-
чинно-следствен-
ные связи 

Демонстрация 
при выполнении 
заданий таких на-
выков, как анализ, 
синтез, сравнение, 
обобщение, анало-
гия, установление 
причинно-следст-
венных связей 

Способность осо-
знанно и подроб-
но выполнить ана-
лиз, синтез, срав-
нение, обобщение,
провести анало-
гию, установить 
причинно-следст-
венные связи 

Анализ музыкаль-
ного произведе-
ния, выделение его
структурных эле-
ментов и описа-
ние выразитель-
ных средств 

Неспособность 
правильно опре-
делить форму му-
зыкального про-
изведения и вы-
делить его струк-
турные элементы.
Достаточно скуд-
ное описание ху-
дожественных 
приемов 

Демонстрация 
способности опре-
делить форму 
и структурные 
элементы музы-
кального произве-
дения (не всегда 
достоверно и точ-
но). Правильное, 
но неполное описа-
ние выразительных 
средств 

Полный и досто-
верный анализ му-
зыкального про-
изведения, выде-
ление его струк-
турных элементов
и описание худо-
жественных выра-
зительных средств.
Подход к анали-
зу комплексный 

Владение музы-
кальным тезауру-
сом 

Использование 
непрофессиональ-
ных слов и поня-
тий или неправиль-
ное употребление
профессиональ-
ных слов 

Достоверное, но 
неточное исполь-
зование музыкаль-
ных терминов 

Хорошее владение
профессиональны-
ми терминами, их 
уместное и оправ-
данное употреб-
ление 

    



Педагогические технологии развития аналитических способностей 
будущих педагогов-музыкантов: результаты исследования 

 

INSIGHT. 2024. № 1 (17) 87 

Окончание табл. 1
1 2 3 4 

Отстаивание сво-
ей точки зрения 
в процессе обсуж-
дения 

Пассивность и не-
умение аргумен-
тировать свою по-
зицию при несо-
гласии с мнением 
команды  

Не всегда конст-
руктивное и аргу-
ментированное 
отстаивание сво-
ей точки зрения 

Аргументирован-
ное отстаивание 
своей точки зре-
ния, приведение 
дополнительных 
примеров 

Умение работать 
в команде 

Невовлеченность 
в командную ра-
боту, пассивность 
в процессе дея-
тельности 

В отдельных слу-
чаях отвлечение 
от работы в коман-
де 

Полная включен-
ность в команд-
ную работу или 
даже занятие по-
зиции лидера 

 
На первом этапе исследования был определен исходный уровень 

сформированности аналитических способностей студентов с помощью 
входного теста, который содержал теоретические и практические вопросы 
из области анализа музыкальных форм, и практического задания (в частно-
сти, по теме «Период»). Применялась следующая балльно-рейтинговая 
шкала. При прохождении входного теста устанавливался высокий уровень, 
если обучающийся набирал от 20 до 24 баллов, средний уровень соответст-
вовал диапазону от 15 до 19 баллов, низкий – 14 и менее баллов. За выпол-
нение практического задания шкала баллов распределялась следующим 
образом: 10 баллов – высокий уровень, от 6 до 9 баллов – средний, 5 и ме-
нее баллов – низкий. Итоговый уровень определялся путем вычисления 
среднего арифметического баллов за входной тест и практическое задание. 

Анализ исходного уровня освоенности дисциплины и сформиро-
ванности аналитических способностей студентов показал следующие 
результаты (табл. 2). 

Таблица 2 
Оценка исходного уровня сформированности 
аналитических способностей студентов, % 

Уровень сформирован-
ности аналитических 

способностей 

Входной 
тест 

Практическое 
задание 

Итоговый 
результат 

Низкий 0,00 33,33(3) 16,91 
Средний 18,19 33,33(3) 25,76 
Высокий 81,81 33,33(3) 57,33 
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В ходе второго этапа исследования были проведены учебные заня-
тия по дисциплине «Анализ музыкальных форм» в следующих форматах: 

1. Просмотр мультимедийной партитуры музыкального произ-
ведения изучаемой формы без схемы и текстового сопровождения 
с разбором произведения (анимированное закрашивание нотной пар-
титуры, синхронизированное с звучанием музыкального произведения). 

2. Проведение настольной игры: игрокам нужно найти одинаковые 
карточки с вопросом на поле (рис. 1). Карточки разложены рубашками 
вверх. Если участник находит пару одинаковых карточек и дает правиль-
ный ответ на содержащийся в них вопрос, он забирает их себе, тем самым 
зарабатывая баллы и приближаясь к победе. Карточки разработаны с уче-
том изучаемых тем: «Период», «Простая двухчастная форма», «Сложная 
двухчастная форма», «Простая трехчастная форма», «Сложная трехчаст-
ная форма» и «Вариации» [9]. Всего было проведено 5 игр, что позволило 
планомерно осваивать дисциплину и развивать аналитические способно-
сти, вопросы были составлены с учетом результатов первого этапа иссле-
дования. Кроме того, в ходе игры обучающиеся проявили следующие 
умения: командная работа, аргументация, высказывание мнения, описа-
ние чувственного восприятия и ощущений от прослушивания музыкаль-
ного произведения. Следовательно, дидактические настольные игры так-
же нацелены на командообразование, способствуют сплочению студен-
тов, мотивируя на общение и создавая общие интересы. 

 

 
Рис. 1. Карточки для дидактической настольной игры 
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3. Просмотр полноценной мультимедийной партитуры музыкаль-
ного произведения, содержащей текстовые комментарии и анимиро-
ванные акценты к звучащим фрагментам, а также схему музыкальной 
формы произведения (рис. 2). 

 

Рис. 2. Скриншот фрагмента мультимедийной партитуры 
и QR-код на полное видеоизображение нотной записи 

4. Рефлексия – впечатления студентов и самооценка результата 
(включенность в процесс, уровень знаний и желание чаще участво-
вать в таком формате учебных занятий). 

В рамках третьего этапа исследования был определен итоговый 
уровень аналитических способностей студентов. Контрольная работа 
представляла собой итоговый теоретический тест – вопросы по изу-
ченным темам и практическая работа, задания которой были состав-
лены с целью проверки развитости каждого навыка (анализ, синтез, 
сравнение, обобщение, аналогия, установление причинно-следствен-
ных связей) (рис. 3). 

Уровни сформированности аналитических способностей опре-
делялись следующим образом. 

1. Заключительная игра (5 баллов): 
● 4–5 балла – высокий уровень; 
● 3–4 балла – средний уровень; 
● 0–2 балла – низкий уровень. 
2. Теоретический тест (32 балла): 
● 28–32 балла – высокий уровень; 
● 22–27 балла – средний уровень; 
● меньше 22 баллов – низкий уровень. 
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3. Практическое задание (19 баллов): 
● 15–19 баллов – высокий уровень; 
● 11–14 баллов – средний уровень; 
● меньше 11 баллов – низкий уровень. 

 

 
Рис. 3. Пример практического задания 
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Результаты и обсуждение. Анализ данных входного тестиро-
вания и практического задания (см. табл. 2) позволил констатировать, 
что обучающиеся в целом достаточно неплохо справились с работой, 
однако в момент прохождения теста и решения практического зада-
ния студенты имели лишь самые общие представления о музыкальной 
форме. Следует также отметить, что в электронной системе можно 
было пройти тест несколько раз и учесть лучший результат. 

Созданные оценочные средства позволили определить, насколь-
ко обучающиеся усвоили материал, насколько осознаны и развиты 
аналитические способности. Были проверены следующие навыки: 

1) анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия, установление 
причинно-следственных связей в целом; 

2) анализ музыкального произведения, выделение его структур-
ных элементов и описание выразительных средств; 

3) владение музыкальным тезаурусом; 
4) отстаивание своей точки зрения в процессе спора; 
5) умение работать в команде. 
Результаты третьего этапа исследования представлены в табл. 3. 

Таблица 3 

Оценка итогового уровня сформированности 
аналитических способностей студентов, %  

Уровень 
сформиро-
ванности 

аналитических 
способностей 

Заключи-
тельная игра 

Теоретиче-
ский тест 

Практиче-
ское задание

Итого-
вый 

результат

Низкий 15,38 7,69 23,07 15,39 
Средний 30,77 69,23 53,85 51,28 
Высокий 53,85 23,08 23,08 33,33 

 
Принимая во внимание факт логичного и последовательного услож-

нения изучаемых тем в процессе освоения учебной дисциплины «Анализ 
музыкальных форм», данные показатели можно считать высокими, 
сигнализирующими о динамике развития аналитических способностей 
будущих педагогов-музыкантов. 
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Исследование показало, что применение мультимедийных пар-
титур и настольных игр оказалось эффективным для формирования 
аналитических способностей. С каждой темой учебный материал услож-
няется и расширяется. Данная модель проведения практических заня-
тий позволит закрепить уже пройденное, узнать новую информацию 
и минимизировать стресс при подготовке к зачету. Отметим, что хоть 
первые темы являются простыми, им должно быть уделено много вре-
мени, так как в дальнейшем на их основе строится все обучение. 

Полученные результаты эффективности рассмотренных педагоги-
ческих технологий коррелируют с данными других исследований. Так, 
цифровые технологии сегодня успешно применяются в системе музы-
кального образования, в частности, платформа Moodle используется для 
изучения влияния теории конструктивизма [18], искусственный интел-
лект – в процессе обучения музыкальному искусству [19]. Непосредст-
венно применение мультимедийных партитур при развитии навыков са-
мостоятельной работы студентов представлено в исследовании А. А. Ко-
новалова и А. Л. Скрябина [16]. Использование интеллектуальных игр 
гражданско-патриотической направленности в системе высшего образо-
вания рассмотрено в работе А. С. Аникиной [20], деловых игр на заня-
тиях по музыкальной информатике – в статье А. А. Коновалова [21]. 

Заключение. Развитие аналитических способностей является важ-
ным компонентом подготовки будущих педагогов-музыкантов, сфор-
мированность данных способностей позволит ответственно и осознан-
но подходить к достижению профессиональных задач, получать ка-
чественную и достоверную информацию, передавать ее обучающимся 
для формирования верных представлений о музыке и искусстве в це-
лом. Педагог, не обладающий развитыми аналитическими способно-
стями, в полной мере не будет востребован на рынке труда и полезен 
своим ученикам. 

Применение мультимедийных партитур и дидактических на-
стольных игр как педагогических технологий является эффективным 
инструментом обучения, они нацелены не только на формирование 
музыкальных умений и навыков, но и на развитие личностных ка-
честв («гибких навыков») будущих педагогов-музыкантов. 

Вопрос развития личностных качеств обучающихся, к которым 
можно отнести и аналитические способности, создает перспективу 
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для дальнейшей исследовательской деятельности – применения дру-
гих педагогических технологий в процессе профессиональной подго-
товки будущих педагогов-музыкантов. Поиск новых форматов проведе-
ния учебных занятий на протяжении всего срока обучения, создание 
комплекса необходимых для этого технологий, в том числе цифровых, 
являются актуальными направлениями развития тематики исследования. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос становления, развития 
и периодизации патриотического воспитания в России и за рубежом. В исследова-
нии рассматриваются научные труды ведущих ученых США и Европы. Приводятся 
определения понятия «патриотизм». Впервые выделены этапы становления и разви-
тия патриотического воспитания в США и Европе, а также странах ближнего зару-
бежья. Данная информация систематизирована в табличном виде. В статье выделе-
ны этапы интерпретации понятия «патриотизм» в отечественной литературе. Сде-
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Введение. Патриотизм многое значит для большого количества 
людей. Патриотизм для многих людей означает защиту чести нации, 
будь то на словах или на деле. Итак, патриотизм определяется как 
особая привязанность человека к своей Родине, которая способствует 
глубокой психологической привязанности и гордости. Однако патрио-
тизм – это не просто эмоция, в действительности патриотизм является 
призывом к решительным действиям со стороны людей [1]. 

Патриотизм, согласно определению большинства словарей, – 
это любовь и/или преданность своей стране [2]. Оригинальное слово 
в английском языке происходит от греческого слова patris, что озна-
чает отечество. Согласно ученому Питеру Юбену, древнегреческий 
философ Сократ верил, что патриотизм не требует слепой преданно-
сти всему, что делает государство [3]. Этот ключевой момент затраги-
вает суть философских дебатов об определении данного понятия [2]. 
Итак, можно сказать, что патриотизм требует определенной формы 
любви, преданности и лояльности к своей стране. 

Вопросами патриотизма занимались отечественные и зарубеж-
ные исследователи Я. А. Коменский, Конфуций, Сократ, В. А. Сухом-
линский, К. Д. Ушинский. Вклад в гражданское воспитание обучаю-
щихся внесли З. Т. Гасанов, Е. В. Левкина, В. И. Лутовинов, Н. А. Са-
вотина, Н. А. Сиволобова, В. Е. Уткин и др. С педагогической пози-
ции вопрос гражданственности подвергается научному рассмотрению 
Л. И. Аманбаевой, А. В. Белаевым, Е. В. Бондаревской, А. С. Гаязовым и др. 
Дж. Аньон, Дж.А. Бэнкс, Дж. Вестхаймер, К. Дж. Залл, Л. Дж. Куэй-
нор, Л. Кэри, П. Левин и др. занимаются вопросами гражданственности 
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в США, в Европе данным вопросом занимаются И. Аура, С. Малкоч, 
М. С. Мерри и др. В своих работах Р. Д. Разум, Г. Фаерброзе, К. Хе-
мер, Дж. Торни-Пурта, Б. Уилкенфельд анализируют историческое раз-
витие гражданского образования. 

Цель исследования – систематизировать в табличном виде этапы 
становления и развития патриотического воспитания в США и Европе. 

Материалы и методы. Для достижения данной цели были ис-
пользованы основные научные методы исследования: контент-анализ 
литературы по теме исследования, описание, анализ, сравнительно-
сопоставительные методы. 

Результаты исследования и обсуждение. Патриотизм как тер-
мин сформировался еще в V–IV вв. до н. э. (эпоха Древней Греции). 
В то время данное понятие понималось как «деятельность ради блага 
гражданской общины (полиса) и своих сограждан» [4]. 

Само понятие «патриотизм» претерпевало изменения в интерпре-
тации и понимании на протяжении долгого времени [5; 6]. В отечествен-
ной литературе [7; 8; 9] можно выделить четыре этапа интерпретации 
данного понятия (табл. 1). 

Таблица 1 

Этапы интерпретации понятия «патриотизм» 
в отечественной литературе 

Этапы Описание 
1 2 

Философский (до XVI в.) Появление понятие. Философская интерпре-
тация понятия «патриотизм». Патриотизм по-
нимается в этот период как уважение к стар-
шим, приверженность традициям, любовь к стра-
не и Родине и ее народу 

Общетеоретический  
(XVII в. – 1917 г. XX в) 

Теоретическое обоснование понятия. Поня-
тие «патриотизм» понимается как долг и слу-
жение. Я. А. Коменский, К. А. Гельвеций, 
К. Д. Ушинский 

Советский 
(1918–1991 гг. XX в.) 

Понятие патриотизм в первую очередь по-
нимается как готовность защищать Отечест-
во. В. А. Сухомлинский 
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Окончание табл. 1
1 2 

Постсоветский 
(90-е гг. XX в. – первое 
десятилетие XXI в.) 

Понятию «патриотизм» уделяется мало вни-
мания 

Современный (второе 
десятилетие XXI в.) 

Понятию «патриотизм» уделяется присталь-
ное внимание со стороны, как государства, 
так и его граждан; формирование современ-
ной интерпретации данного понятия с учетом 
политической и социальной ситуаций в мире 

 
Итак, патриотизм – это ценность, которая характеризует высо-

кий уровень развития личности и проявляется в ее активной граждан-
ской позиции [10]. 

Изучение научной литературы [11] по теме развития патриоти-
ческих идей в РФ позволило представить этапы их развития в России, 
которые представлены в табл. 2. 

Таблица 2 

Этапы развития патриотического воспитания в России 

Этапы Описание 
1 2 

Период Древней Руси  Патриотическое воспитание осуществлялось 
с раннего возраста с целью воспитания буду-
щих дружинников, которые являлись основ-
ной военной силой и советниками князя 

Времена феодальной 
раздробленности 
и монголо-татарско-
го ига 

Зародившаяся система подготовки к службе 
распалась 

XV–XVII вв. Процесс формирования русской нации на осно-
ве территориальной целостности, экономиче-
ской сплоченности русского народа, развития 
национального языка и общей культуры; пат-
риотизм приобретает конкретные политические 
очертания, становится синонимом служения ве-
ликому князю 
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Окончание табл. 2
1 2 

Период Смутного 
времени 

Участие каждого человека в жизни страны рас-
ценивалось с точки зрения его пользы госу-
дарству; патриотическая деятельность заклю-
чалась в совместных действиях общества, на-
правленных на восстановление монархии 

Период правления 
Петра I 

Патриотическому воспитанию придается си-
стемность и целенаправленность на основе ло-
зунга «Бог, Царь и Отечество»; патриотизм ста-
новится российской государственной идеологией 

XVII–XIX вв. Развитие идей патриотизма и их укрепление; 
создается уникальная система воинского вос-
питания и обучения, имевшая большое влия-
ние на становление военно-патриотического 
воспитания будущих защитников Отечества 

Советский период Особое значение в развитии патриотического 
воспитания; повышение политической созна-
тельности 

Период 80–90 х гг. Резкое снижение патриотической работы 
Начало XXI в. Возрождение основ патриотизма и гражданст-

венности 
 
В настоящее время основным документом, определяющим цели 

и задачи патриотического воспитания в РФ, является государственная 
программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федера-
ции на 2016–2020 годы», утвержденная постановлением Правительст-
ва РФ № 1493 от 30.12.2015 г. Сегодня цель патриотического воспита-
ния – сформированная личность, обладающая качествами граждани-
на. Формированием такой личности занимаются государство в лице 
федеральных, региональных и местных органов власти; учебные заве-
дения всех уровней; общественные организации и религиозные объе-
динения; учреждения культуры; семья; трудовые и воинские коллек-
тивы; средства массовой информации [11]. 

Перейдем к рассмотрению истории патриотического воспитания 
за рубежом и начнем с США, так как гражданственность и патриотизм 
активно внедрены в жизнь общества данного государства. Усилия по 
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пропаганде патриотизма в американских образовательных организа-
циях (ОО) имеют свои исторические корни в гражданском воспита-
нии, направленном на защиту республиканского правительства в до-
военный период. Кестл [12] пишет, что понятие патриотизм завоевало 
широкую популярность среди белых американцев среднего класса в се-
редине девятнадцатого века. К 1880-м годам, например, движение за 
школьный флаг (вывешивание национального флага в образователь-
ных организациях) было заметно активным в сотнях государственных 
школ. Многие педагоги верили, что флаг может стимулировать пат-
риотические настроения, включив ежедневную его демонстрацию в го-
сударственных школах. Действительно, флаг служит «эмоциональным 
объединяющим фактором» [12] для американских школьников. 

Почему же вопросы патриотизма настолько остро стоят в амери-
канском обществе? Во-первых, гражданская война едва не разорвала 
на части нацию, и большая часть энтузиазма по поводу единой Аме-
риканской идентичности просто угасла. Были предприняты согласо-
ванные усилия, чтобы обратить это вспять (1890-е года). В этот пери-
од Фрэнсису Беллами было поручено написать клятву верности на-
ции. В 1891 году журнал нанял Беллами для организации кампании по 
связям с общественностью, посвященной празднованию 400-летия от-
крытия Америки Христофором Колумбом, пропагандируя использова-
ние флага в государственных образовательных организациях. К 1900 го-
ду Чарльз Скиннер, суперинтендант штата Нью-Йорк, опубликовал 
350-страничную книгу под названием «Руководство по патриотизму». 
Он не соглашался с национальным образованием Ассоциации (NEA), 
что патриотизм должен произрастать только из рациональных корней; 
скорее, он подчеркивал разнообразие эмоциональных средств для куль-
тивирования патриотической привязанности у обучающихся, включая 
стихи, песни и ритуалы с флагом [12]. Все это происходило в период, 
когда США активно участвовали на Всемирных выставках в Чика-
го (1893), Буффало (1901), Сент-Луисе (1904) и за рубежом, колони-
зировали Филиппины и т. д., благодаря чему наращивали мощь. В этот 
период появляются доктрины «американской исключительности», до-
минирования США в XX веке, достигнув кульминации в антисоциали-
стических/коммунистических настроениях, типичных для маккартизма 
начала 1950-х годов. Усилившаяся холодная война привела к тому, 
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что в 1954 году в Клятву была включена фраза «под Богом». Исклю-
чительность – это идея о том, что Соединенные Штаты каким-то внутрен-
ним образом стоят в стороне от более широких проблем мира или над 
ними в силу уникального «призвания» основателя и руководства Америки. 

Сегодня патриотизм можно встретить в американских ОО в самых 
разных формах. Для начала, есть клятва верности. Хотя ее декламация 
не обязательна, и во многих образовательных округах прослушивание 
Национального гимна может сопровождаться молчаливым принуждени-
ем приложить руку к сердцу и сказать, что клятва велика. Кроме того, 
все государственные ОО вывешивают американские флаги на своих тер-
риториях, и у многих учителей и административных лиц в кабинетах 
стоит флаг и висит портрет президента. В большинстве ОО проводятся 
занятия по гражданскому праву, на которых внимание уделяется функ-
циям американского правительства и обязанностям, которые могут быть 
у граждан. Американские ОО также пропагандируют патриотизм с по-
мощью различных средств массовой информации: еженедельников, бес-
численных газет, журналов, телевидения (включая Первый канал для 
тысяч американских обучающихся) и интернет-источников, которые час-
то излагают проамериканскую точку зрения. 

Что касается современности, то в США с 2002 г. ежегодно 11 сен-
тября отмечается День патриота в память о жертвах террористических 
актов. Считается, что патриот-американец обязан защищать интересы 
США в любой ситуации, складывающейся в мире. 

Итак, в развитии патриотического воспитания в США можно 
выделить несколько этапов, представленных в табл. 3. 

Таблица 3 

Этапы развития патриотического воспитания в США 

Этапы Описание 
1 2 

1799 г. Идеи патриотизма высказаны Томасом Джеф-
ферсоном 

Середина XIX в. Зарождение патриотического воспитания 
1880-е гг. Движение за школьный флаг, Развитие патрио-

тического воспитания, Фрэнсис Беллами – клят-
ва верности нации (1892 г.) 
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Окончание табл. 3
1 2 

Начало 1900-х гг. Чарльз Скиннер – «Руководство по патриотизму» 
1950–70 гг. Патриотическое воспитание является одним из 

главных направлений образовательной политики 
страны 

90-е гг. − начало 
XXI в. 

Усилие национальных настроений в США, уси-
ление патриотического воспитания 

 
Рассмотрим патриотическое воспитание в Европе и основные 

вехи его развития. Необходимо отметить, что в Европе патриотиче-
ское воспитание имеет отличительные особенности: в первую очередь 
воспитание направлено на формирование личности гражданина, то 
есть воспитание гражданственности [13, с. 569]. 

В Европе идеи гражданского образования начали зарождаться 
еще в античном мире, которые были направлены на процветание об-
щества и государства. Дальнейшее развитие эти идеи получили в эпоху 
Средневековья (V–XVI вв.). В Европе VI–XV вв. большое влияние име-
ла религиозная традиция воспитания человека, в особенности христиан-
ская. «В XVI–XVII вв. в Западной Европе появляются идеи гуманиз-
ма. В центр был поставлен человек, представитель рода, а семья – это 
место, где начинается формироваться человек – будущий член любого 
общества, где он обучается первым социальным навыкам, где, в том 
числе, воспитываются чувства патриотической направленности» [13, 
с. 241]. Данные идеи развивали Эразм Роттердамский, Рудольф Агри-
кола, Франсуа Рабле, Мишель Монтень, Хуан Луис Вивеса. Данные 
авторы рассматривали патриотическое воспитание как служение ин-
тересам общества. 

В XVII в. возникают идеи формирования гражданственности и вос-
питания патриотизма (Джон Локк, Жан-Жак Руссо, Иоганн Генрих 
Песталоцци, Иоганн Фридрих Гербарт, А. Дистервег). 

В конце XIX – начале XX вв. в странах Запада разрабатывались 
теории и практики образования, которые отражали общественные на-
строения – начинается подготовка молодых людей к исполнению граж-
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данского долга. В 1908 г. первые появляются скаутские организации по-
явились в Англии, затем во Франции, Германии, Италии и других странах. 

В конце XX в. молодежь начали воспитывать в духе высоких 
гражданских, нравственных и эстетических ценностей. Во второй по-
ловине XX в. в зарубежных странах особое внимание уделялось воен-
но-патриотическому воспитанию молодежи при создании профессио-
нальных армий. 

В настоящее время во Франции открыто более 200 центров пат-
риотического воспитания молодежи. В Италии существует огромное 
количество общественных организаций бывших военнослужащих, кото-
рые оказывают патриотическое воздействие на молодежь. В Великобри-
тании патриотическое воспитание реализуется на основе изучения воен-
но-патриотических традиций. Схожая методика и в Германии [13, с. 243]. 

Итак, в развитии патриотического воспитания в Европе можно 
выделить несколько этапов, представленных в табл. 4. 

Таблица 4 

Этапы развития патриотического воспитания в Европе 

Этапы Описание 
Античный мир Зарождение идей патриотического воспита-

ния 
VI–XV вв. Появление религиозной традиции воспита-

ния человека 
V–XVI вв. Развитие идей гражданского образования 
В XVI–XVII вв. Появление идеи гуманизма 
XVII в. Возникновение идеи формирования граж-

данственности и воспитания патриотизма  
Конец XIX – начало XX в. Подготовка молодых людей к исполнению 

гражданского долга (1908 г. − организация 
скаутских организаций) 

Конец XX в. Воспитание молодежи в духе высоких граж-
данских, нравственных и эстетических цен-
ностей 

Настоящее время Создание патриотических клубов, организа-
ций для развития патриотизма 
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Контент-анализ литературы [14; 15] по теме исследования по-
зволил выделить основные мероприятия по развитию патриотическо-
го воспитания за рубежом (табл. 5). 

Таблица 5 

Этапы патриотического воспитания в ближнем зарубежье 

Страна Год Нормативный документ, регламентирующий 
политику патриотического воспитания 

Беларусь 2006 Утверждена «Концепция непрерывного воспи-
тания детей и учащейся молодежи» 

Казахстан 2006 Утверждена госпрограмма патриотического вос-
питания, направленную на «формирование у граж-
дан высокого патриотического сознания, чувства 
гордости за свою страну, воспитание готовно-
сти к выполнению гражданского долга и консти-
туционных обязанностей» 

 
Представим в табличном виде (табл. 6) мероприятия по органи-

зации патриотического образования в США и Европе, а также странах 
ближнего зарубежья в настоящее время на основе изученной выше 
научной литературы по теме исследования [15; 16]. 

Таблица 6 

Методы и технологии патриотического воспитания в США и Европе 

Страна Методические аспекты 
1 2 

США – с детства маленьких граждан учат уважать госу-
дарственный герб, гимн и флаг; 
– начиная с младшей школы каждое утро обучающие-
ся клянутся в верности своей стране; 
– пение гимна на разного рода публичных мероприя-
тиях; 
– традиция «Поднятие национального флага» в обра-
зовательных организациях; 
– проведение уроков гражданского образования с 3 класса 
в виде проектных заданий, дебатов и игр; 
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Окончание табл. 6
1 2 

 – организация праздников «День независимости», «День 
ветеранов», «День памяти», «День Колумба», «День 
Благодарения» и др. 
– внедрение курса «Гражданственность» в образова-
тельных организациях; 
– система поддержки военных и ветеранов; 
– воспитание патриотично настроенной элиты; 
– материальная поддержка гражданских инициатив 
(фонды The Pat Tillman Foundation, The American Le-
gion, he National Endowment for the Humanities и др.); 
– открытие институтов гражданского общества; 
– активная пропаганда государственных символов че-
рез СМИ; 
– открытие детских общественных объединений (бой/ 
герлскауты); 
– экскурсии по историческим и военно-политическим 
местам, походы, социальные акции; 
– проведение дней скаутов 

Европа 
– метод ненавязчивого патриотического воспитания; 
– всевозможные исторические конкурсы, исходя из позиции, что ис-
тория и патриотизм неразрывно связаны между собой; 
– государственные программы защиты государственного языка, культуры 
Сербия – конкурс сербской патриотической поэзии и песни 

«Сербия в сердце моем…»; 
– программа «Дороги Победы»; 
– движение «Волонтеры Победы» 

Великобрита-
ния 

– обязательный предмет по основам гражданства; 
– поднятие перед уроками на флагштоке Юнион Джек 
и исполнение национального гимна; 
– в школах воспитание духа патриотизма и неравно-
душия к социальным проблемам 

Германия – программы «социальный добровольный год» и «эко-
логический добровольный год»; 
– альтернативная гражданская служба (цивильдинст); 
– активное занятие спортом; 
– формирование уважения к символике ЕС, Германии 
и Северного Рейна-Вестфалии 
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Итак, можно сделать вывод, что страны используют схожие ме-
тоды и приемы реализации программ патриотического воспитания: 

1) Демонстрация государственной символики; 
2) Изучение и исполнение гимна; 
3) Организация юношеских социальных организаций; 
4) Внедрение дисциплин «Гражданственность»; 
5) Активное развитие спорта; 
6) Изучение исторического формирования стран; 
7) Проведение конкурсов, основанных на патриотизме. 
Заключение. Итак, анализ научной литературы по теме исследо-

вания позволил в табличном виде систематизировать исторические 
этапы становления и развития патриотического воспитания в США, 
Европе и в ближнем зарубежье. Выделить основные мероприятия 
и методики патриотического воспитания. Стоит также отметить, что 
в Европе занимаются больше воспитанием гражданственности, неже-
ли патриотизма. Кроме того, мы пришли к выводу, что в США наибо-
лее активно занимаются вопросами патриотического воспитания, не-
жели в Европе, исходя из большого количества мероприятий, прово-
димых в стране. 

В современной геополитической ситуации, в России особенно 
важно возрождение духовности, воспитание молодежи в духе патрио-
тизма, любви к Отечеству. Без сомнения, развитие системы патриоти-
ческого воспитания невозможно без изучения и применения истори-
ческого опыта. Система патриотического воспитания должна строить-
ся на уважении к своей истории и традициям, духовным ценностям 
и многовековой культуре народов, населяющих Россию. 
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Введение и постановка проблемы. В настоящее время педаго-

ги, психологи, социологи особо подчеркивают необходимость изуче-
ния проблемы социально-психологической дезадаптации. Данный фе-
номен не имеет единого определения в гуманитарном знании, но обще-
признанным остается то, что подростки – это социально и психологи-
чески неприспособленная категория лиц, сталкивающихся с достаточ-
но серьезными проблемами в семье, школе и обществе в целом из-за 
дезадаптивных форм поведения. 
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Социально-психологическая дезадаптация – это полная или час-
тичная потеря субъектом способности адаптироваться к условиям со-
циума, обусловленная внешними и внутренними факторами: дизонто-
генез, материальная обеспеченность семьи, условия проживания, воз-
растные, гендерные, индивидуально-личностные особенности челове-
ка; сочетание данных факторов определяет конкретные формы дез-
адаптивного поведения. 

Рассматриваемая проблема глубоко и подробно изучается как 
в психологии (Б. Г. Ананьев, Л. И. Божович, С. Н. Зинченко, В. М. Ко-
ган, А. Е. Личко и др.), так и в педагогике (П. П. Блонский, В. П. Ка-
щенко, А. С. Макаренко, В. Н. Сорока-Росинский и др.). Большинство 
современных ученых (Б. Н. Алмазов, С. А. Беличев, С. Н. Иконников, 
Ю. А. Клейберг, В. Г. Степанов, В. М. Фокин, Т. И. Шульга и др.) от-
мечают важность всестороннего исследования всего многообразия про-
явлений социально-психологической дезадаптации в подростковом воз-
расте. Изучение данного феномена актуализирует вопрос о возможности 
измерения профиля молодых людей с дезадаптированными формами по-
ведения, сложности в решении данного вопроса связаны с дефицитом ме-
тодик, изучающих весь спектр проявлений дезадаптации. 

Зарубежные исследователи, анализируя дезадаптивные формы 
поведения, чаще всего применяют скрининговые карты. Например, 
одной из самых популярных является карта наблюдений Д. Стотта, она 
направлена на выявление определенных симптомов, относящихся к раз-
личного рода девиациям: недоверие к окружающим, депрессия, замкну-
тость и уход в себя, проявление тревожности в отношении с окружаю-
щими, агрессивность и враждебность, напряженность, сексуальные де-
формации и т. п. [1]. В отечественной психологии наиболее востребо-
ванной остается многокомпонентная карта психологической характе-
ристики личностного развития подростка Ю. А. Клейберг [2]. Как пока-
зала практика, несмотря на объемность и широкий спектр составляю-
щих шкал, данный инструментарий не определяет всего многообразия 
и комплексности проявлений социально-психологической дезадаптации. 

Целями настоящей теоретико-методологической работы являют-
ся обзор исследований по проблеме социально-психологической дез-
адаптации, рассмотрение конструкта данного феномена и выстраива-
ние алгоритма его диагностики. 
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Результаты исследования. В теоретических и практических ра-
ботах зарубежные и отечественные ученые неоднократно отмечали, 
что социально-психологическая дезадаптация является основой любой 
формы отклоняющегося поведения, а каждый тип такого поведения 
имеет собственный симптомокомплекс, содержащий в том числе си-
стему ценностных ориентаций и индивидуально-личностные особен-
ности (табл. 1). 

Таблица 1 

Компоненты социально-психологической дезадаптации 
(по результатам исследований в зарубежной и отечественной психологии) 

Форма 
проявления 
в поведении 

(поведенческий 
компонент) 

Индивидуально-
личностные 
особенности 

(индивидуально-
личностный компо-

нент) 

Особенности соци-
ального характера, 
в том числе система 
ценностных ориен-
таций (социальный 

компонент) 

Авторы 
исследо-
ваний 

1 2 3 4 
Самоповреж-
дающее и суи-
цидальное по-
ведение 

Отмечаются потеря 
интересов, угнетение 
эмоциональной актив-
ности, скрытность, 
молчаливость, нега-
тивные переживания, 
внушаемость, отсутст-
вие инициативы и са-
мостоятельности 

Ценностные установ-
ки являются паттер-
ном для суицидаль-
ных мыслей, чаще все-
го возникающих в ре-
зультате столкнове-
ния и конфликта цен-
ностей 

А. Г. Амбрумо-
ва, Е. М. Вру-
но [3], В. Ф. Вой-
цех, Е. В. Галь-
цев [4] 

Нарушения пи-
щевого пове-
дения 

Преобладают исте-
роидные черты ха-
рактера, эгоцентризм, 
неустойчивый, чаще 
завышенный уровень 
самооценки, неаде-
кватный уровень при-
тязаний и постоян-
ное стремление к са-
моутверждению. 

Ценность – сама еда 
и ее прием, обостре-
ние происходит в си-
туации стресса, ори-
ентация непосредст-
венно на формирова-
ние образа собствен-
ного тела 

Н. В. Власова,
Г. А. Новокре-
щенова.[5] 
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Продолжение табл. 1

1 2 3 4 
Аддиктивное 
(зависимое) 
поведение 

Отмечаются преиму-
щественно обсессив-
ные или компульсив-
ные черты характе-
ра, низкая стрессо-
устойчивость и пе-
реносимость труд-
ных ситуаций; стрем-
ление говорить не-
правду, повышен-
ный уровень тревож-
ности, неадекватный
уровень самооцен-
ки и некритичность
по отношению к себе

Нет устойчивой систе-
мы ценностной иерар-
хии. Среди предпо-
читаемых ценностей 
есть те, которые на-
ходятся на противо-
положных полюсах. 
При интернет-зави-
симости фиксирует-
ся преобладание ге-
донистических цен-
ностей (получение 
простых удовольст-
вий, не требующих 
каких-либо усилий). 
У подростков с хими-
ческой аддикцией цен-
ность здоровья нахо-
дится в самом низу 
иерархической струк-
туры. Зависимые под-
ростки не склонны 
планировать что-ли-
бо на будущее и не 
учитывают уже имею-
щийся негативный 
опыт прошлого, не 
имеют значимых для 
себя целей в будущем, 
относятся к нему как 
к чему-то неясному, 
непонятному, кото-
рое «наступит само 
по себе» 

Н. В. Власова, 
Г. А. Новокре-
щенова [5], 
М. В. Соколова, 
Е. Г. Дозорце-
ва [6], О. Ю. Ка-
линиченко [7],
Е. О. Косова, 
В. С. Куба-
рев, Н. И. Не-
любин [8], 
Е. Е. Пахтусова, 
А. В. Прокофь-
ева, Ю. А. Мер-
курьева, 
А. Б. Искан-
дирова, 
В. Л. Малы-
гин [9] 

    



Диагностика социально-психологической дезадаптации подростков и молодых людей: 
теоретико-методологический подход 

 

INSIGHT. 2024. № 1 (17) 115 

Продолжение табл. 1
1 2 3 4 

Агрессивное 
поведение, в том 
числе кибер-
агрессия (флей-
минг, хейтинг, 
троллинг, кибер-
сталкинг и ки-
бербуллинг) 

Отмечаются неадек-
ватная самооценка, 
эгоцентризм, чувст-
во фрустрации, кон-
фликтность, беском-
промиссность; эгоизм, 
равнодушие к пере-
живаниям других, 
отсутствие авторите-
тов, цинизм, озлоб-
ленность, грубость, 
вспыльчивость 

Для подростков с аг-
рессивной формой по-
ведения характерно 
преимущественно 
стремление к власти,
к достижению личных
интересов, независи-
мость мнения. Собст-
венно система цен-
ностных ориентаций
не представляет ка-
кой-либо иерархиче-
ской структуры 

М. В. Соколо-
ва, Е. Г. До-
зорцева [6], 
В. В. Коваль,
Т. Д. Молод-
цова [10], 
И. Ю. Радио-
нова [11]   

Делинквентное 
(противоправ-
ное) поведение 

Присутствуют высо-
кий уровень незави-
симости, стремление 
к лидерству, подрост-
кам с противоправ-
ным поведением нра-
вится, когда их при-
знают и восхищают-
ся, они стремятся 
к власти над другими 

Преобладают гедо-
нистические ценности,
ценности чувственных
удовольствий, в прио-
ритете достижение вы-
сокого материально-
го положения, отме-
чаются ориентация на
сохранение своей ин-
дивидуальности и твор-
ческий подход к собст-
венной жизни. У под-
ростков с криминаль-
ной направленностью
выявлены гомеоста-
тическая мотивация, 
«рыхлость» системы 
личностных ценно-
стей, преимуществен-
ная ориентация на цен-
ности и нормы крими-
нальной субкультуры 
в протест общезначи-
мым социальным цен-
ностям 

M. d. M. Mo-
lero Jurado 
и др. [12], 
Е. Г. Дозор-
цева, Д. В. Ки-
рюхина [13], 
X. Tang и др. 
[14] 
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Окончание табл. 1
1 2 3 4 

Склонность 
к бродяжни-
честву  

Преобладают высо-
кий уровень тревож-
ности и низкий уро-
вень самооценки, по-
вышенная эмоцио-
нальная истощаемость,
неусидчивость, эмо-
ционально-волевая 
незрелость, недоста-
точная управляемость,
импульсивность по-
ведения; гипертим-
ная акцентуация ха-
рактера 

Для подростков с син-
дромом бродяжни-
чества характерно рез-
кое снижение всех мо-
тивационных харак-
теристик познаватель-
ной деятельности, уров-
ня произвольного вни-
мания и интеллекту-
ального развития 

Н. В. Власова,
Г. А. Новокре-
щенова [5], 
О. Ю. Кали-
ниченко [7], 
И. Н. Симаева,
А. О. Будари-
на, В. В. Хит-
рюк, О. В. Вайт-
кене [15] 
 

 
Анализ современных исследований показал, что на данный мо-

мент нет единой, общепризнанной и структурированной классификации 
видов социально-психологической дезадаптации. Чаще всего и оте-
чественные, и зарубежные ученые перечисляют определенные формы 
поведения, которые, по их мнению, относятся к дезадаптивным. 

Социально-психологическая дезадаптация является основой лю-
бой формы отклоняющегося поведения, находит свое отражение имен-
но в поведенческом аспекте, проявляется в нарушениях деятельности, 
взаимоотношений, самоотношения, характеризуется устойчивостью, 
глубиной проявления и яркой выраженностью. 

Для дальнейшего диагностического исследования определим сле-
дующие основные компоненты данного феномена: 

● индивидуально-личностный; 
● социальный; 
● поведенческий. 
Раскроем особенности диагностики компонентов социально-пси-

хологической дезадаптации. 
К психологической составляющей дезадаптации принято относить 

все внутриличностные нарушения: неадекватную самооценку, деформа-
цию мотивации и направленности личности, высокий уровень тревож-
ности и агрессивности, искажение в самоотношении и т. д. [16]. 
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Стоит отметить, что на современном этапе развития науки на-
блюдается дефицит исследований проблемы самосознания у дезадап-
тированных подростков, но широко рассматривается делинквентность 
молодежи как одно из проявлений социально-психологической дез-
адаптации. В психолого-педагогических работах можно выделить две 
точки зрения относительно самооценки делинквентных подростков. 
Наиболее распространено мнение о завышенной самооценке несовер-
шеннолетних правонарушителей, которую связывают с общей дезадап-
тацией личности [11]. Согласно другой точке зрения, данная катего-
рия подростков обладает заниженной самооценкой, они легче поддают-
ся негативному влиянию, не верят, что способны на хорошие поступ-
ки [17]. Молодые люди с отклоняющимся поведением склонны к не-
адекватному оцениванию собственной личности и поступков, что мо-
жет затруднять процесс их адаптации [2]. 

В современных исследованиях особо отмечен еще один важный 
индивидуально-личностный аспект – это рост тревожности. Подрост-
ки, склонные к различным видам отклоняющегося поведения вследст-
вие проявления социально-психологической дезадаптации, часто испы-
тывают чувство беспокойства, неясные опасения, что является, скорее, 
признаками включения дополнительных адаптационных ресурсов [18]. 

Важным элементом индивидуально-личностного компонента со-
циально-психологической дезадаптации является и повышенный уро-
вень агрессии [19]. Исследователи подчеркивают, что физическая и вер-
бальная агрессии проявляются преимущественно при такой форме от-
клоняющегося поведения, как травля, в том числе в сети Интернет [9]. 
Но повышенный уровень агрессии, как прямой, так и косвенной, на 
наш взгляд, присутствует и при выраженности иных поведенческих 
отклонений. Например, при нарушении пищевого поведения или при 
наличии зависимого поведения мы можем наблюдать проявление ауто-
агрессии. 

В рамках изучения социально-психологической дезадаптации 
нельзя не затронуть еще одну серьезную проблему в подростковом 
возрасте – это склонность к депрессивным состояниям [14], особенно 
существование суицидальных рисков [20]. 

Для диагностики индивидуально-личностного компонента соци-
ально-психологической дезадаптации с учетом результатов теоретико-
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методологических и практических исследований современных отече-
ственных и зарубежных ученых целесообразно использовать следую-
щий инструментарий, направленный на оценку уровня самооценки, 
депрессии, тревожности и агрессивности подростка: 

1. Тест-опросник самоотношения (В. В. Столин, С. Р. Пантиле-
ев): можно определить три уровня самоотношения – глобальное само-
отношение; самоотношение, дифференцированное по самоуважению, 
аутсимпатии, самоинтересу и ожиданиям отношения к себе; уровень 
конкретных действий (готовности к ним) в отношении к своему Я [19]. 
Данный тест позволит установить, насколько подросток адекватно себя 
воспринимает и правильно оценивает свое поведение, при склонности 
к социально-психологической дезадаптации у респондентов будет 
определяться преимущественно завышенный либо заниженный уро-
вень самооценки. 

2. Шкала оценки уровня реактивной и личностной тревожно-
сти (Ч. Д. Спилбергер, в адаптации Ю. Л. Ханина): можно опреде-
лить уровень ситуативной (проявляющейся в данный момент) и лич-
ностной тревожности личности [21]. Ситуативная, или реактивная, 
тревожность характеризуется субъективно переживаемыми эмоциями: 
напряжением, беспокойством, озабоченностью, нервозностью. Это со-
стояние возникает как эмоциональная реакция на стрессовую ситуа-
цию и может быть разным по интенсивности и динамичности во вре-
мени. Личностная тревожность свидетельствует об устойчивой инди-
видуальной характеристике субъекта, которая отражает его предрас-
положенность к тревоге и предполагает наличие тенденции воспри-
нимать достаточно широкий «веер» ситуаций как угрожающие, отве-
чая на каждую из них определенной реакцией. Данный вид тревожно-
сти активизируется при восприятии определенных стимулов, расцени-
ваемых человеком как опасные для самооценки, самоуважения. В слу-
чае склонности респондента к социально-психологической дезадапта-
ции или уже при имеющихся ее проявлениях преимущественно будет 
наблюдаться повышенный уровень как ситуативной, так и личност-
ной тревожности. Такой подросток склонен воспринимать угрозу сво-
ей самооценке и жизнедеятельности в обширном диапазоне ситуаций 
и реагировать весьма выраженным состоянием тревожности. 
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3. Шкала депрессии Бека: позволяет выявлять тяжесть депрес-
сивного расстройства [21]. Уровень депрессии определяется по степе-
ни выраженности конкретных признаков: преимущественно снижен-
ный фон настроения, преобладание пессимистического настроя, ощу-
щение собственной несостоятельности, чувство вины и склонность 
к самообвинению, общая неудовлетворенность от происходящего. Так-
же признаки депрессивного состояния распространяются и на физио-
логическое самочувствие: повышенный уровень утомляемости, нару-
шение сна, потеря веса и т. д. В случае склонности к социально-пси-
хологической дезадаптации у респондента может отмечаться как лег-
кая форма депрессии, так и более интенсивный уровень ее проявления. 

4. Опросник агрессивности Басса – Перри (BPAQ): можно опре-
делить уровень агрессии у подростков [22]. Выделенная в данном ди-
агностическом инструментарии трехфакторная структура соответст-
вует теоретическим положениям о трех компонентах агрессии в кон-
цепции А. Басса и М. Перри: инструментальный (физическая агрес-
сия); аффективный (физиологическое возбуждение и подготовка к аг-
рессии – гнев); когнитивный (переживание чувства несправедливости 
и ущемленности, неудовлетворенности желаний – враждебность). Под-
ростки с разными типами поведенческих отклонений склонны как 
к вербальной, так и к физической агрессии с разной степенью интен-
сивности проявления. 

Следующий компонент социально-психологической дезадапта-
ции – социальный, в его рамках следует прежде всего выделить цен-
ностные ориентации. 

Ценности играют одну из определяющих ролей в регуляции со-
циального поведения [23]. Ценностные ориентации субъекта во мно-
гом определяют его отношения с окружающими. В подростковом воз-
расте общие ценности референтной группы по силе воздействия ока-
зываются сильнее, чем собственное отношение молодого человека к цен-
ностям общества (страх быть отвергнутым, подвергнуться унижени-
ям, риску занять низкостатусное положение в своей группе). У под-
ростков с социально-психологической дезадаптацией чаще всего имен-
но по этой причине проявляется деформация ценностных ориентаций. 

Подростки со склонностью к правонарушениям характеризуют-
ся «рыхлостью» структуры ценностей, отмечаются игнорирование 
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общезначимых социальных ценностей и ориентация на ценности кри-
минальной субкультуры [12]. Они стремятся получать как можно боль-
ше простых удовольствий, не имеют значимых для себя целей в буду-
щем, обесценивают значимость собственного здоровья [24]. Подрост-
ки с разными типами отклоняющегося поведения ориентированы на 
материально-обеспеченную жизнь, свободу, развлечения и др. В си-
стему их ценностей не входят такие качества, как терпимость, чест-
ность и ответственность, для таких молодых людей важно не общест-
венное признание, а их собственный статус в обществе [7]. Определе-
но, что у подростков с агрессивной формой поведения структура цен-
ностных ориентаций носит дисфункциональный характер и ориенти-
рована прежде всего на стремление к власти и получение удовольст-
вия, а внутренний ценностный конфликт становится фактором прояв-
ления агрессии [8]. 

Система ценностных ориентаций не является статичной под-
структурой личности, она находится в процессе непрерывного разви-
тия (внутренняя иерархическая перестройка ввиду взаимовоздействия 
общественных ценностей и поведения личности), следовательно, в пе-
риод формирования ориентаций, мотивирующих подростков на асо-
циальное поведение, необходимо своевременно выявлять признаки со-
циально-психологической дезадаптации для планирования и реализа-
ции профилактической психолого-педагогической работы с подрост-
ками группы риска [23]. 

Для диагностики системы ценностных ориентаций у подростков 
был подобран следующий инструментарий: 

1. Методика исследования ценностных ориентаций (М. Рокич 
в модификации Д. А. Леонтьева): определение личностной направлен-
ности, отношения к окружающему миру, обществу, к себе – основные 
ведущие мотивы, обусловливающие поведение и поступки субъекта [23]. 
Подростки с дезадаптивной формой поведения отдают предпочтение 
материальным ценностям, а также ценностям власти и независимости 
(минимальная ориентация на общепринятые ценности в обществе). 

2. Культурно-ценностный дифференциал (Г. У. Солдатова, С. В. Ры-
жова): измерение таких показателей, как ориентация на группу, на 
власть, друг на друга и на изменения [19]. Благодаря данному диагно-
стическому инструментарию можно оценить, насколько респондент 
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склонен принимать групповые нормы и ценности, насколько толеран-
тен к обществу в целом и т. д. Дезадаптированные подростки чаще 
ориентированы на себя, игнорируют общепринятые нормы, интоле-
рантны к групповым ценностям. 

Третий компонент социально-психологической дезадаптации – 
поведенческий, он проявляется в нарушении нравственных и право-
вых норм, в ассоциальном и деструктивном поведении. 

Отечественные и зарубежные исследователи чаще всего при пове-
денческих нарушениях у субъекта отмечают наличие глубокой, устой-
чивой дезадаптации (с акцентом на определенную область), проявляю-
щейся в деятельности, в поведении и взаимоотношениях с окружаю-
щими. Дезадаптированные подростки отличаются девиантными фор-
мами поведения, делинквентными поступками и т. д. 

Сегодня разработано не так много методического инструмента-
рия для определения склонности к дезадаптивным формам поведения, 
одной из наиболее часто применяемых и отвечающих критериям ка-
чества, валидности и надежности является методика диагностики де-
виантного поведения несовершеннолетних (Э. В. Леус, А. Г. Соловь-
ев), она позволяет оценить выраженность дезадаптации у подростков 
с разными видами девиантного поведения [18]. У молодых людей 
с социально-психологической дезадаптацией чаще всего наблюдается 
повышенный показатель по одной или нескольким шкалам: зависи-
мое, самоповреждающее, агрессивное, делинквентное и социально 
обусловленное поведение. 

Проблема подбора диагностического инструментария для опре-
деления уровня социально-психологической дезадаптации сохраняет 
свою актуальность, мы предлагаем в комплексе с вышеперечисленны-
ми методиками использовать опросник «Диагностика социально-пси-
хологической адаптации» (К. Роджерс, Р. Даймонд), позволяющий 
оценить уровень адаптированности личности, что предполагает реа-
листичную оценку себя и окружающей действительности, личност-
ную активность, гибкость, социальную компетентность [21]. 

Основываясь на уже имеющихся исследованиях и проведенном 
анализе, еще раз подчеркнем, что одна методика не может включить 
весь спектр признаков дезадаптированного поведения. Следовательно, 
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становится актуальным разработка алгоритма определения склонно-
сти подростков к социально-психологической дезадаптации на основе 
комплекса достаточных и необходимых методик. 

При выборе диагностического инструментария были учтены 
следующие моменты: 

● не существует универсальной методики, позволяющей в пол-
ном объеме оценить все структурные составляющие социально-пси-
хологической дезадаптации, необходимо подобрать такой инструмен-
тарий, который сможет дать оценку каждому компоненту; 

● выбранный психодиагностический инструментарий должен со-
ответствовать таким психометрическим требованиям, как надежность 
и валидность; 

● определяющим при подборе методик является их содержание. 
С учетом определения компонентов социально-психологической 

дезадаптации, подбора необходимого диагностического инструмента-
рия для их исследования и полноценного комплексного подхода ста-
новится возможным всестороннее изучение особенностей личности 
подростков и молодых людей (12–18 лет) с дезадаптированным пове-
дением (табл. 2). 

Таблица 2 

Характеристика диагностического инструментария 
социально-психологической дезадаптации 

Методика 
Автор 

(разработчик) 
методики 

Направленность методики 

1 2 3 
Индивидуально-личностный компонент 
социально-психологической дезадаптации 

Тест-опросник 
самоотношения 

В. В. Столин, 
С. Р. Пантилеев

Определение уровня самоотношения
подростка к себе, измерение степе-
ни выраженности самоуверенности, 
самопринятия, саморуководства, са-
мообвинения, самоинтереса, само-
понимания, глобального самоотно-
шения и т. д. 
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Окончание табл. 2

1 2 3 
Шкала оценки 
уровня реактивной 
и личностной тре-
вожности  

Ч. Д. Спилбер-
гер (в адаптации 
Ю. Л. Ханина ) 

Определение двух уровней тревож-
ности – тревожности в конкретный 
момент и общей тревожности как 
устойчивой характеристики личности

Шкала депрессии 
(версия для под-
ростков)  

А. Т. Бек  
 

Определение общего уровня депрес-
сии, глубины данного состояния, диа-
гностика особенностей межличност-
ных контактов подростка со сверст-
никами, наличия целей и планов на 
будущее, основных трудностей в про-
цессе социальной адаптации  

Опросник агрес-
сивности (BPAQ) 

А. Басс, 
М. Перри 

Диагностика уровней как физиче-
ской, так и аффективной агрессии  

Социальный компонент социально-психологической дезадаптации 
Методика иссле-
дования ценност-
ных ориентаций  

М. Рокич 
(модификация 
Д. А. Леонтьева) 

Определение личностной направлен-
ности, отношения к окружающему 
миру, обществу, к себе 

Методика «Куль-
турно-ценностный 
дифференциал»  

Г. У. Солдатова, 
С. В. Рыжова  

Измерение в пределах психологиче-
ской универсалии «индивидуализм –
коллективизм» групповых ценност-
ных ориентаций в четырех сферах 
жизненной активности: ориентации 
на группу, на власть, друг на друга 
и на изменения  

Поведенческий компонент социально-психологической дезадаптации 
Методика диа-
гностики девиант-
ного поведения не-
совершеннолет-
них  

Э. В. Леус, 
А. Г. Соловьев 
 

Определение степени выраженности
дезадаптации у подростков с разны-
ми видами девиантного поведения 
(максимально полная информация 
о наличии разного рода поведенче-
ских девиаций) 

 
Заключение. Общая диагностика социально-психологической дез-

адаптации должна иметь комплексный характер, выбор диагностиче-
ского инструментария зависит от того, какие компоненты выделяются 
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в структуре данного феномена. Нами была предпринята попытка со-
ставить алгоритм диагностики, что станет важным условием преду-
преждения дезадаптации подростков, в том числе и отклоняющихся 
форм поведения. На основании данного алгоритма возможна даль-
нейшая разработка профилактических и коррекционных психолого-
педагогических программ для предотвращения дальнейшего развития 
социально-психологической дезадаптации. Своевременная диагности-
ка индивидуально-личностных особенностей, сопутствующих возник-
новению дезадаптивных форм поведения, позволяет вовремя выявить 
подростков группы риска и в оптимальное время начать профилакти-
ческую работу. 
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учителей к условиям образовательной среды. 
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Введение и постановка проблемы. В последние несколько де-
сятилетий динамично изменяющийся мир предъявляет все больше 
требований к начинающим специалистам, они должны владеть уни-
версальными знаниями и навыками для эффективного и быстрого ре-
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шения профессиональных задач. Преобразования происходят во всех 
отраслях жизнедеятельности, в том числе и в сфере образования. 
В первую очередь такие перемены касаются важного субъекта педа-
гогической деятельности – молодого учителя. 

Группа «начинающий педагог» включает несколько категорий 
специалистов: педагог, имеющий образование по предметной педаго-
гической направленности, профессиональный стаж – не более трех 
лет; педагог, имеющий перерыв в педагогической деятельности или 
пришедший в профессию из другой сферы деятельности. 

По данным Мониторинга экономики образования, «доля моло-
дых учителей (до 35 лет) в России в последние несколько лет относи-
тельно стабильна, но при этом растет доля учителей в возрасте 55 лет 
и старше» [1, с. 10]. Вместе с тем молодые педагоги – это целая «ар-
мия» специалистов, которые каждый год приходят работать в школы. 
S. Bhattacharyya с коллегами отмечают одну особенность начинающих 
педагогов: «Эти полные энтузиазма и оптимизма молодые специали-
сты обладают уникальным взглядом на жизнь, который не запятнан 
образовательной бюрократией» [2, с. 633]. 

S. K. Clark в статье «Судьба начинающего учителя (The Plight of 
the Novice Teacher) выделяет объективно существующую проблему 
современных школ – уход молодых педагогов из профессии, подчер-
кивает, как важно «поддержать и удержать своих начинающих учите-
лей» [3, с. 197]. На отток молодых кадров из общеобразовательных 
учреждений как на одну из нерешенных задач сферы образования 
указывает и профессор И. А. Маланов: «Молодежь не задерживается 
в школе из-за трудностей в работе, с которыми они сталкиваются в на-
чале своего профессионального становления» [4, с. 33]. Главную при-
чину ученый видит в несоответствии ожиданий начинающих учите-
лей от своей профессии реалиям, с которыми они сталкиваются в школь-
ной среде. По данным казахской исследовательницы А. Baratova, 15 % мо-
лодых педагогов покидают профессию после первого года преподава-
ния: вчерашние студенты «переходят из комфортной и знакомой среды 
университета, где они несут ответственность за собственное обучение, 
в более незнакомую и странную среду школы, где они должны нести 
ответственность за обучение и благополучие других». Разочарование, 
которое испытывают пришедшие в школу начинающие учителя, А. Ba-
ratova называет «шоком от реальности» [5]. 
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Любой человек, приступая к новому виду деятельности, может 
испытывать затруднения – «субъективно воспринимаемые… состоя-
ния остановки или перерыва в деятельности, столкновения с прегра-
дой или помехой, невозможности перехода к следующему звену дея-
тельности» [6, с. 80]. А. К. Маркова разделяет все сложности, с кото-
рыми сталкивается педагог, на 2 группы: общие затруднения, харак-
терные для любой профессиональной деятельности (вхождение в про-
фессию: «они будут присутствовать так или иначе всегда как момент 
профессиональной адаптации… но их источники лежат вне субъек-
та»), и специфические, обусловленные взаимодействием с «развиваю-
щимся человеком» – своим учеником [6, с. 81]. 

Анализ теоретических и эмпирических исследований подтвер-
ждает, что именно молодому учителю на этапе вхождения в профес-
сию необходимы помощь и сопровождение в профессиональном са-
моопределении и самореализации для продуктивного решения про-
фессиональных задач [6, 7, 8, 9, 10], поскольку «становление педагога 
протекает труднее, острее, больнее, чем представителя любой другой 
профессии» [11, с. 90], а процесс профессионализации напрямую свя-
зан с такими важными явлениями, как «кризисы развития и потреб-
ность в психологической поддержке становления профессионала» [12]. 
Работа с начинающими педагогами, отмечают исследователи, отличается 
наличием «элементов бессистемности и стихийности» [10, с. 4], а «веду-
щая стратегия сопровождения молодого педагога – наставничество, не-
редко является исключительно формальной» [13, с. 279]. Результаты ис-
следований подтверждают, что основными причинами низкой эффектив-
ности наставничества являются, во-первых, «отсутствие у молодых педа-
гогов информации об их профессиональных дефицитах и осознания необ-
ходимости взаимодействия с опытным специалистом»; во-вторых, профес-
сионалы не очень хотят тратить свое время на помощь молодежи «из-за 
нерешенности вопросов статуса, нагрузки и оплаты труда» [14, с. 133]. 

Становление профессионала – это длительный процесс, очевид-
на необходимость разделения данного процесса на этапы. Е. А. Климов 
выделяет следующие фазы профессионального становления от рождения 
до завершения профессионального пути: фаза адаптанта – адаптации, 
«привыкания» молодого специалиста (адаптанта) к работе, к новым усло-
виям, к нормам коллектива, регулирующим и поведение, и образ жизни, 
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и манеры, и внешний облик профессионала, вхождение в тонкости ра-
боты (в том числе технологические); фаза интернала – опытный работ-
ник, который любит свое дело и может вполне самостоятельно, надежно 
и успешно справляться с основными профессиональными функциями; 
фаза мастера, мастерства – профессионал выделяется или какими-то 
специальными качествами, умениями, или универсализмом, широкой 
ориентировкой в профессиональной области, или тем и другим; фаза 
авторитета – специалист решает профессионально-производственные 
задачи за счет большого опыта, умелости, умения организовать свою ра-
боту, окружить себя помощниками; фаза наставничества – мастер сво-
его дела в любой профессии «обрастает» единомышленниками, его жизнь 
наполнена осмысленной перспективой [12]. 

Немаловажным является и то, что «в период профессиональной 
адаптации у молодых педагогов, работающих в школе, формируется 
чувство удовлетворенности профессиональной деятельностью, что ока-
зывает положительное влияние на формирование образа “Я-профес-
сионал”, профессиональной Я-концепции» [15, с. 132]. 

Направления работы руководства, опытных коллег, наставников 
образовательной организации в оказании помощи начинающему педаго-
гу заключаются в «освоении им новой социальной роли, приобретении 
опыта самостоятельного выполнения профессиональной деятельности», 
развитии профессионально важных качеств [16, с. 91]. Молодые учителя 
и сами «ожидают большего внимания к себе в плане сопровождения 
своей деятельности, оказания своевременной помощи» [16, с. 133]. Сле-
довательно, общеобразовательным учреждениям необходима обоснован-
ная программа развития профессиональной адаптации педагогов, реали-
зация которой позволит создать комфортную среду для их эффективной 
работы, самосовершенствования, для сохранения и увеличения доли мо-
лодых кадров в образовательной организации. 

Актуальность темы исследования определена рядом факторов: 
во-первых, принципиально новыми требованиями, предъявляемыми 
к личности современного педагога в условиях динамично изменяю-
щегося общества; во-вторых, недостаточным уровнем методической 
и психологической подготовки начинающего учителя к востребованному 
на рынке труда уровню профессионализма; в-третьих, необходимостью 
создания условий, побуждающих педагога к личностно-профессионально-
му развитию, обеспечивающих ему карьерный и личностный рост. 
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Цель исследования – изучение трудностей, препятствующих про-
фессионально-личностному развитию начинающих учителей. 

Объект исследования – профессиональная самореализация мо-
лодых педагогов на этапе вхождения в профессию. 

Предмет исследования – профессиональные трудности, препят-
ствующие профессиональной самореализации начинающих учителей. 

Задачи исследования: 
● провести диагностику профессиональных затруднений моло-

дых педагогов; 
● определить направления деятельности руководства общеобра-

зовательной организации и педагогического коллектива в адаптации 
начинающих учителей к успешной профессиональной деятельности. 

Методология и методы исследования. Процесс управления про-
фессиональным развитием педагога требует комплексного использова-
ния инструментов воздействия – подходов, методов, которые обеспечат 
продуктивность данного процесса. В рамках исследования в качестве ве-
дущих использовались системный и субъектный подходы. Системный 
подход предусматривает акцентирование на преобразовательных процес-
сах, в ходе которых все компоненты единой структуры изменяют свое 
исходное состояние. Такой преобразовательный процесс в системе обра-
зовательной организации происходит и в отношении ее кадровых ресур-
сов, когда входные элементы трансформируются в выходные (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Системный подход к управлению 
профессиональным развитием педагога 
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Содержание субъектного подхода относительно профессии пе-
дагога определяется следующими компонентами: стремление к само-
актуализации, самореализации [17]; деятельность как особая актив-
ность человека; способность делать выбор, действовать сообразно это-
му выбору [18]; способность к рефлексии (саморефлексии, рефлексии 
педагогического процесса) [19]. 

В научной литературе четко очерчивается понимание субъект-
ности как «свойства зрелой личности, которое возникает на опреде-
ленном этапе ее развития и связано с активно-преобразующими спо-
собностями превращать собственную жизнь в предмет практического 
преобразования» [20, с. 107]. Применение субъектного подхода пред-
ставляется нам значимым, поскольку субъектность является важней-
шей характеристикой успешности любого субъекта деятельности, в том 
числе и начинающего педагога. 

Методы исследования: анализ, оценка и авторская интерпрета-
ция полученной информации с целью ее систематизации. Информа-
ционный поиск осуществлялся по базам данных Scopus, eLIBRARY.ru 
и РИНЦ. Выбор источников информации производился по ключевым 
словам: начинающий педагог/начинающий учитель, молодой педагог, 
молодой специалист, трудности/затруднения начинающих педагогов, 
наставничество, школа молодого педагога. 

Для диагностики трудностей, с которыми сталкиваются начи-
нающие педагоги, выявления их профессиональных дефицитов и удов-
летворенности условиями деятельности применялся метод анкетирова-
ния. Анкета «Изучение затруднений педагогов на начальном этапе 
профессиональной карьеры» (С. В. Данилов, Л. П. Шустова, Т. В. Во-
лодина) [21, с. 25–29] позволила определить проблемные аспекты адап-
тации, которые требуют корректировки и совершенствования. Респон-
дентам было предложено дать ответы на вопросы, касающиеся различ-
ных сторон педагогической деятельности. После обработки результа-
тов были выявлены характер и степень актуальных затруднений. Для 
уточнения данных о профессиональных дефицитах применялись мето-
ды беседы и устного опроса; для подтверждения проблемных сфер 
профессиональной деятельности использована диагностическая мето-
дика парциальной направленности личности учителя [21, с. 85–86]. 
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Исследование является пилотным, поэтому оперирует данными не-
большой выборки и сфокусировано на конкретной профессиональной 
группе (начинающие педагоги). Благодаря введенному ограничению мы 
можем получить представление о профессиональных трудностях молодых 
учителей, работающих в конкретном общеобразовательном учреждении, 
разработать программу управления их профессиональным развитием. По-
лученные при этом результаты и сделанные на их основе выводы нельзя 
безоговорочно распространить на другие образовательные организации. 

Исследование проводилось в период с сентября по ноябрь 2022 г. 
в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Сред-
няя общеобразовательная школа № 12» г. Ноябрьска. В выборку во-
шли 16 начинающих учителей в возрасте от 22 до 31 года: 14 женщин, 
2 мужчин. Среди общего числа – 5 вошли в профессию учителя после 
университета, не имея педагогического опыта (без учета прохождения 
педагогической практики); 2 пришли в школу из других сфер деятель-
ности, не имея педагогического опыта; 5 работают в школе уже более 
года, но не завершили профессиональную адаптацию; 4 имеют пере-
рыв (более двух лет) в педагогической профессии. 

Результаты исследования и обсуждение. Проведенный опрос 
по методике С. В. Данилова, Л. П. Шустовой, Т. В. Володиной пока-
зал, с какими трудностями сталкиваются начинающие свою трудовую 
деятельность педагоги (таблица). 

Результаты анкетирования начинающих педагогов 

Вопрос анкеты (профессиональное затруднение) 

Число респонден-
тов, отметивших 
данное затрудне-

ние, чел. 
1 2 

1. Каждый педагог, начинающий профессиональную деятельность, стал-
кивается с различными затруднениями. Из приведенных ниже вариантов 
отметьте три, которые могут вызывать у Вас наибольшие сложности: 
подготовка урока 4 
проведение урока 3 
отношения и общение с учащимися 7 
отношения и общение с родителями 11 
собственные состояния, самочувствие, переживания 2 
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Продолжение таблицы
1 2 

2. При подготовке урока или внеурочного мероприятия значительны-
ми трудностями для Вас являются (отметьте не более трех вари-
антов ответа): 
недостаток теоретических знаний 2 
распределение времени на различные виды работы 8 
нехватка времени на подготовку 11 
отсутствие возможности обратиться за советом и по-
мощью к коллегам 

1 

3. При проведении урока или внеурочного мероприятия Вы часто 
сталкиваетесь (отметьте не более трех вариантов ответа): 
с отсутствием у детей желания учиться 12 
с нарушениями школьниками дисциплины 9 
с отсутствием контакта с ребенком 3 
с трудностями проведения самоанализа занятия 6 
с организационными затруднениями 6 
4. В организационной работе больше всего сил и времени у Вас тре-
буют (отметьте не более трех вариантов ответа): 
планирование работы (составление поурочных, те-
матических, календарных и иных планов), подго-
товка отчетов 

12 

ведение журнала и электронного дневника 4 
классное руководство 3 
выполнение поручений администрации 2 
5. Во взаимоотношениях с коллегами Вам больше всего не хватает 
(отметьте не более трех вариантов ответа): 
доступности коллег для общения 4 
компетентных профессиональных рекомендаций 4 
принятия, эмоциональной поддержки и дружелюбия 4 
6. Со стороны администрации наибольшие сложности возникают 
в связи (отметьте не более трех вариантов ответа): 
со стилем руководства 4 
с отсутствием возможности поделиться своими 
проблемами и быть выслушанным 

7 

с недостаточным содействием в решении профес-
сиональных трудностей 

5 
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Окончание таблицы
1 2 

7. Во взаимоотношениях с родителями Вас больше всего озадачивает 
(отметьте не более трех вариантов ответа): 
убежденность родителей, что их ребенок самый 
лучший 

12 

непонимание и непринятие родителями существо-
вания проблем ребенка в учебе и поведении 

6 

обвинение педагога в предвзятости по отноше-
нию к ребенку 

3 

обвинение педагога в профессиональной неком-
петентности 

6 

отстраненность родителей от школьной жизни ре-
бенка 

9 

8. Отметьте три варианта форм работы Центра сопровождения 
молодых педагогов, которые лично для Вас будут наиболее предпоч-
тительны: 
тренинги профессиональных умений, личностно-
го роста 

7 

консультации (в том числе психологические) 5 
встречи с коллегами в неформальной обстановке 1 
супервизия профессиональной деятельности 13 
сообщества молодых педагогов 10 
виртуальная методическая копилка 1 
9. Укажите наиболее значимые для Вас составляющие профессио-
нальной деятельности, в которых Вы хотели бы повысить свою ком-
петентность: 
нормативно-правовая база образовательного про-
цесса 

2 

культура речи педагога 3 
психология субъектов образовательных отношений 4 
вопросы воспитания в современной школе 6 
реализация инклюзивного и специального образо-
вания 

14 

современные методики преподавания учебного 
предмета 

10 
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Результаты анкетирования позволяют сделать вывод о том, что 
у начинающих педагогов МБОУ «СОШ № 12» г. Ноябрьска наиболее 
серьезные трудности имеются в методической готовности (зона высокой 
актуальности: современные методики преподавания учебного предме-
та – 10 чел. (62,5 %), реализация инклюзивного и специального образо-
вания – 14 чел. (87,5 %)); респонденты также отметили организационные 
затруднения общего характера (зона высокой актуальности: планирова-
ние работы, подготовка отчетов деятельности – 12 чел. (75,0 %); нехват-
ка времени на подготовку – 11 чел. (68,7 %), распределение времени на 
различные виды работы – 8 чел. (50,0 %)). Большие сложности вызыва-
ют взаимоотношения с родителями, их отметили 11 чел. (68,7 %), доста-
точно актуальными оказались затруднения, связанные со взаимоотноше-
ниями с учениками – 7 чел. (43,7 %) и отсутствием возможности поде-
литься своими проблемами и быть выслушанным – 7 чел. (43,7 %). Слож-
ности в отношениях с коллегами (недостаточное содействие в решении 
профессиональных трудностей) отметили 5 чел. (31,2 %). Большая часть 
опрашиваемых нуждаются в супервизии профессиональной деятельно-
сти – 13 чел. (81,2 %) и сообществе молодых педагогов – 10 чел. (62,5 %). 

Наиболее значимыми профессиональными затруднениями для 
молодых педагогов оказались организационные сложности общего 
характера, что подтвердило наше исследование парциальной направ-
ленности личности учителя, проведенное с целью определения наи-
более проблемных зон педагогической деятельности [21, с. 85–86]. 
Самой проблемной областью для наших испытуемых стала «Органи-
зованность». Действительно, педагогу, начинающему свой профессио-
нальный путь, сложно совмещать множество новых социальных ро-
лей: учителя-предметника, классного руководителя, коллеги, воспи-
тателя, подчиненного, в силу новизны это закономерно вызывает за-
труднения на этапе адаптации [7]. Кроме того, в силу своей неопыт-
ности молодые специалисты не владеют навыками самоменеджмента. 

Полученные данные согласуются с результатами других эмпи-
рических исследований, доказывающих наличие проблемы тайм-ме-
неджмента как одной из существенных трудностей начинающих пе-
дагогов. Так, отмечается «нехватка времени на подготовку к заняти-
ям» (73,0 %), «значительные временные затраты и сложности при ве-
дении различной документации» (58,0 %) [9, с. 449]; «неумение рас-



А. В. Шушпанова, В. С. Третьякова 

 

138 ИНСАЙТ. 2024. № 1 (17) 

пределять свое время на разные виды работ» (39,7 %), «затруднения, 
связанные с планированием» (61,6 %) [8, с. 489]. 

Современные исследования подтверждают и наши выводы о том, 
что большие сложности молодые педагоги испытывают во взаимоот-
ношениях с родителями учащихся: «затруднения, связанные с убежден-
ностью родителей, что их ребенок самый лучший» (41,1 %) [8, с. 490]; 
«невосприимчивость родителей к рекомендациям педагога» (98,0 %), 
«непонимание проблем ребенка» (67,0 %), «отстраненность от его 
жизни» (41,1 %) [8, с. 490], (60,0 %) [9, с. 445]. 

В отличие от наших результатов данные современных исследо-
ваний свидетельствуют о наличии у начинающих учителей серьезных 
затруднений во взаимоотношениях с опытными педагогами: «нехватка 
профессиональных рекомендаций коллег» (66,0 %), их недоступность 
для общения (в силу высокой нагрузки) и недостаток эмоциональной 
поддержки (80,0 %), а также отсутствие наставника (58 %) [9, с. 446]; 
«недоступность коллег для общения» (34,2 %) [8, с. 490], «недоста-
точная помощь» опытных педагогов (65,3 %) [7, с. 25]. И. А. Маланов 
утверждает, что «28,0 % молодых учителей отмечают дефицит про-
фессиональной коммуникации… педагог остается один на один с про-
блемой, порой не в силах решить ее самостоятельно» [4, с. 34]. 

Трудности, связанные с подготовкой и проведением уроков, бы-
ли отнесены респондентами к числу незначимых: в нашем исследова-
нии – 3 чел. (18,7 %), в работе О. Е. Кропотовой и Е. В. Кондратенко – 
15,0 % [9, с. 448], а по результатам, полученным А. А. Королевой, они 
оказались в актуальной зоне – 32,9 % [8]. Различные психологические 
состояния, переживания, влияющие на самочувствие, в нашем иссле-
довании испытывают лишь 2 чел. (12,5 %), в других работах ученые 
зафиксировали «неумение справляться со своей тревогой, волнени-
ем» (43,8 %) [8, с. 489], «психологический дискомфорт… на рабо-
те» (50,0 %) [7, с. 25]. 

Практически все исследователи отмечают неуверенность моло-
дых педагогов в обучении детей с ограниченными возможностями 
здоровья. А. А. Королева в качестве достаточно актуальной проблемы 
выявила «затруднение в работе с учащимися разного уровня развития 
и подготовки (ОВЗ, одаренность, леворукость и т. д.)» – 38,4 % [8, с. 489]. 
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В нашем исследовании реализация инклюзивного и специального 
образования попала в зону высокой актуальности – 14 чел. (87,7 %). 
И. А. Маланов объясняет эту проблему наличием «пробелов в системе 
подготовки педагогических кадров» [4, с. 34]. 

Таким образом, результаты диагностики свидетельствуют о том, 
что процесс профессионального развития у начинающих педагогов 
вызывает сложности, что может привести к проблемам на рабочем 
месте (в крайнем случае – к смене профессии). Требуется специальная 
работа с целью повышения мотивации к успеху, профессиональной 
самореализации (профессионализм, удовлетворенность трудом, про-
дуктивность деятельности). Выявленные проблемы, безусловно, зако-
номерны для периода профессиональной адаптации, но они сигнали-
зируют о необходимости поддержки молодых специалистов. 

Почему при сформированных в системе педагогического обра-
зования профессиональных характеристиках начинающие педагоги 
испытывают серьезные затруднения в профессиональной деятельно-
сти? С нашей точки зрения, одной из главных причин является ситуа-
тивность и вариативность педагогической деятельности, характери-
зующейся возникновением задач, которые необходимо решать неза-
медлительно, здесь и сейчас. Кроме того, возникают ситуации, кото-
рые носят комплексный характер, тогда необходима не только педа-
гогическая, но и психологическая подготовка. Полученные в вузе зна-
ния и умения (обобщенная практика) не могут быть опорой в каждом 
конкретном случае. Начинающие педагоги испытывают трудности 
в организации учебного процесса, в методике подготовки к уроку, 
в разрешении сложных ситуаций в отношениях с детьми, родителями, 
а это требует компетенций, которые формируются главным образом 
на практике. 

Еще одной причиной возникновения проблем у молодого учите-
ля является большая физическая и психологическая нагрузка. Привы-
кание к новому социуму, к профессиональным условиям труда, по-
вышение своей компетентности (заполнение пробелов в знаниях) – 
все это осложняет процесс вхождения начинающего педагога в про-
фессию. Среди психологических факторов, вызывающих трудности 
у учителей на начальном этапе профессиональной деятельности, можно 
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также отметить высокую эмоциональную напряженность педагогиче-
ской деятельности, ответственность за результаты обучения, неуве-
ренность в себе. 

Мы полагаем, что еще одна причина сложностей адаптации пе-
дагога обусловлена особенностями восприятия той неопределенности, 
в которой оказывается начинающий учитель, вчерашний выпускник. 
P. A. Haensly и J. L. Parsons называют ее «трансформацией идентич-
ности»: происходит изменение представлений о себе, своих возмож-
ностях, «личность встраивается в новое жизненное поле, в новую сеть 
взаимоотношений, от нее требуется готовность к новому, более высо-
кому уровню реализации себя». От того, как молодой педагог будет 
преодолевать возникающие трудности, делается вывод не только об 
устойчивости личности и личностной зрелости, но и об успешной/не-
успешной ее адаптации к новым условиям и самореализации в дея-
тельности [22]. 

Решение выделенных проблем нам видится в разработке ком-
плексной программы, представляющей собой актуальную систему 
мероприятий по созданию условий, способствующих успешной про-
фессиональной адаптации и развитию профессиональной компетент-
ности начинающих учителей в современной школе. 

Программа управления профессиональным развитием молодых пе-
дагогов (далее – Программа) направлена на решение следующих задач: 

● диагностика трудностей, препятствующих профессионально-
личностному развитию начинающих учителей; 

● удовлетворение информационных, психологических и учебно-
методических потребностей молодого специалиста; 

● содействие формированию у начинающего педагога индиви-
дуального стиля педагогической деятельности и росту педагогическо-
го мастерства (совершенствование умения анализировать, планиро-
вать, применять педагогические умения и навыки); 

● развитие потребности молодых педагогов в непрерывном са-
мообразовании; 

● становление начинающего учителя как профессионала. 
С учетом полученных данных (см. таблицу) были выделены 

главные компоненты программы: Школа молодого педагога / сообще-
ство молодых педагогов; наставничество / супервизия профессиональ-
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ной деятельности; саморазвитие / самосовершенствование начинаю-
щего учителя (рис. 2). 

 

Рис. 2. Структура Программы управления 
профессиональным развитием начинающих педагогов 

Раскроем содержание компонентов Программы. 
Наставничество – это форма организованного систематическо-

го сотрудничества на рабочем месте – наставника, обладающего зна-
ниями, опытом, ресурсами, и наставляемого, испытывающего потреб-
ность в удовлетворении профессиональных и личностных проблем, для 
решения которых ему недостаточно имеющихся знаний, опыта, ресур-
сов, возможностей. Это «процесс передачи и приобретения знаний че-
ловеком, который преодолел аналогичные барьеры» [23]. Наставник 
оказывает «поддержку и сопровождение становления, выбора жизнен-
ного пути, развития и самосовершенствования подопечного» [24, с. 26], 
вводит в должность своего подопечного, помогает ему в планирова-
нии перспективного плана с учетом индивидуальных профессиональ-
ных особенностей, оказывает методическое сопровождение в подго-
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товке к урокам по предмету, в разработке траектории успеха, прово-
дит индивидуальные консультации, организует взаимопосещение уро-
ков, привлекает к участию в работе методического объединения, в жиз-
ни коллектива. 

Школа молодого педагога – это форма повышения педагогиче-
ского мастерства начинающего педагога. В организации ее деятельно-
сти главными целями являются оказание методической помощи моло-
дым учителям, развитие их профессиональной компетентности и, как 
результат, повышение качества образовательного процесса. Функциони-
рование Школы молодого педагога должно соответствовать принципу 
системности и последовательности (мониторинг достижений и прогно-
зирование дальнейших результатов). 

Саморазвитие. Начинающие учителя разрабатывают и реализу-
ют собственную траекторию успеха. Для выявления качества и ре-
зультативности профессиональной адаптации и развития они запол-
няют анкету (самооценка личного уровня профессионального роста), 
ведут дневник или дорожную карту. 

Возможности Программы управления профессиональным раз-
витием молодых педагогов представлены на рис. 3. 

 

Рис. 3. Ожидаемые результаты реализации Программы управления 
профессиональным развитием молодых педагогов 
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Заключение. Чтобы свести проблемы адаптации начинающих 
педагогов к минимуму, руководству образовательной организации не-
обходимо создать условия для их полноценного профессионального 
развития, вхождения в профессию в качестве коллеги, способного ста-
бильно работать в коллективе. Для решения этой задачи на основе по-
лученных результатов эмпирического исследования предложена Про-
грамма управления профессиональным развитием молодых педаго-
гов. Представлено содержание ее компонентов (Школа молодого пе-
дагога, наставничество и саморазвитие/самосовершенствование), сис-
тема мероприятий нацелена на предотвращение неблагоприятных об-
стоятельств, возникающих в процессе адаптации начинающего учите-
ля к незнакомым условиям внешней и внутренней образовательной 
среды, организацию условий, способствующих эффективному процес-
су вхождения в профессию и формированию готовности к саморазви-
тию и самоактуализации. 

В целом проблема профессионального становления, адаптации 
молодых педагогов связана с решением круга широких задач – омо-
ложение педагогических коллективов, сохранение и развитие кадро-
вого потенциала в образовании, повышение качества образовательно-
го процесса посредством развития профессиональной компетентности 
и педагогического мастерства начинающих специалистов. Нами за-
тронуты лишь некоторые аспекты профессионального становления 
и развития молодых педагогов в конкретной образовательной органи-
зации, для полного изучения данной проблемы необходимы более 
глубокие и системные исследования и решения. 
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Александр Григорьевич Бермус – доктор педагогических наук, 
профессор, заведующий кафедрой образования и педагогичес-
ких наук Южного федерального университета (ЮФУ). Имеет бо-
лее 140 публикаций, среди них 5 монографий. Области научных 
интересов: философия и теория образования, культурологиче-
ские и социально-политические проблемы образовательных ре-
форм, педагогическое образование в XXI в. и др. Активно изучает 
еврейские религиозные и культурные традиции, проблемы меж-
культурного и межцивилизационного диалога в современном об-
разовании и гуманитарных науках. 

 
– Александр Григорьевич, расскажите, пожалуйста, немного о себе. 
 

– Я родился в преподавательской семье. Мой отец Григорий Аб-
рамович Бермус защитил кандидатскую диссертацию еще в 1968 г. по 
проблеме научно-методических требований к учебникам русского языка 
для национальных школ. В то время он возглавлял кафедру педагогики 
Чечено-Ингушского государственного университета в Грозном, а в 90-е гг. 
заведовал кафедрой педагогики в Ростовском областном институте 
повышения квалификации и переподготовки работников образования. 
Моя мама – Светлана Викторовна Малышенко основную часть своей про-
фессиональной карьеры преподавала английский язык в высшей школе. 

В 1987 г. я окончил среднюю Ордена Трудового Красного Зна-
мени школу № 1 Ростова-на-Дону, и поступил на физический факуль-
тет Ростовского государственного университета. В 1992 г. после окон-
чания с красным дипломом физического факультета поступил в аспи-
рантуру, которую закончил в 1995 г.; а в 1996 г. защитил диссертацию 
на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук. 
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Еще во время обучения в аспирантуре я начал работу по совмес-
тительству на кафедре естественнонаучных дисциплин Ростовского 
областного института повышения квалификации и переподготовки ра-
ботников образования. После завершения аспирантуры в ноябре 1995 г. 
поступил ассистентом на кафедру педагогики Ростовского государст-
венного педагогического университета (РГПУ). 

В 2003 г. после окончания докторантуры РГПУ защитил доктор-
скую диссертацию на соискание ученой степени доктора педагогиче-
ских наук, а в 2013 г. получил звание профессора. С 2017 г. исполнял 
обязанности заведующего кафедрой образования и педагогических 
наук ЮФУ, образованной за два года до этого путем слияния кафедр 
педагогики, социальной педагогики, управления образованием и педа-
гогики и психологии высшей школы. В 2019 г. был избран на долж-
ность заведующего кафедрой, и в этом качестве продолжаю работать 
до сих пор. 

 
– Какая из Ваших побед наиболее ярко отпечаталась в памяти? 
 

– Вы знаете, немного неожиданный вопрос, и я позволю себе от-
ветить на него тоже не вполне традиционно. 

Несомненно, все мы в детстве читали (вероятно, даже не раз) ве-
ликую сказку Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький Принц». Впер-
вые я прочел ее в начальной школе, и, честно говоря, книжка мне не 
понравилась. Насколько я могу сейчас вспомнить, причины моего то-
гдашнего неприятия были следующими: меня раздражало соседство 
вполне реального автора и заведомо сказочного Маленького Принца, 
говорящего Лиса, Змеи и т. д. Тогда папа в ответ на мое недоумение 
и даже некоторые возмущение сказал: «Подожди, там все не так просто». 

В следующий раз я перечитал сказку уже в подростковом воз-
расте, и тогда почти задохнулся от восторга от авторской интонации: 
«Самого главного глазами не увидишь… Зорко одно лишь сердце»; 
«Ты в ответе за тех, кого приручил…» и т. д. Мне показалось стран-
ным, что эту сказку не читают в школе; что школьные учителя не про-
водят по ней классных часов, и, самое главное, почему эта самая-са-
мая важная и нужная книга, на мой взгляд, так и остается неизвестной 
для многих детей?! 
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Но и в этот раз папа сказал мне: «Подожди, там все не так просто»… 
Возможно, эта история так и забылась бы, если бы около 10 лет 

назад (когда моего папы давно не было в живых), я, перебирая старые 
книги, не встретил все ту же тонкую брошюру в синей обложке, и не ре-
шил бы ее перечитать. Именно тогда мне, уже во вполне зрелом возрас-
те, пришло понимание смысла папиных слов: «Маленький Принц», 
которого считают сказкой для детей, является пророчеством, гораздо 
более близким к Библейским источникам, чем к тому, что принято 
относить к «детской литературе». И как только пришло это понима-
ние, я погрузился в очень непростую, но навсегда запомнившуюся 
мне работу – работу по созданию постраничного (и даже где-то по-
строчного) комментария к «Маленькому Принцу» (кстати, он опубли-
кован: Бермус А. Г. Комментарии к сказке Антуана де Сент-Экзюпери 
«Маленький принц» // Альманах «Еврейская Старина». 2012. № 4 (75). 
URL: https://berkovich-zametki.com/2012/Starina/Nomer4/Bermus1.php). 

Возвращаясь к Вашему вопросу, скажу, что постижение внут-
реннего смысла сказанного моим отцом и «обнаружение» совершенно 
иного смыслового пространства в одном из самых известных текстов 
XX в. до сих пор остается моей самой главной, хотя и не слишком за-
метной, победой… 

 
– Чем могут быть полезны результаты Ваших исследований 

молодым ученым? 
 

– Поставленный Вами вопрос крайне важен, но непрост. И дело 
даже не в возрастных категориях: какие результаты полезны для мо-
лодых ученых, а какие – для возрастных. К сожалению, низкая «кон-
версия» результатов любых исследований в практику образования яв-
ляется общей и весьма существенной проблемой всей системы про-
изводства научно-педагогических знаний. 

Попытаюсь пояснить это на конкретном примере. 
В 2000 г. я поступил в докторантуру Ростовского государствен-

ного педагогического университета и к 2003 г. мною был собран 
и обобщен значительный материал по теме «Управление качеством 
профессионально-педагогического образования». Сразу хотел бы от-
метить, что в моем исследовании под «профессионально-педагогиче-
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ским образованием» имелась в виду подготовка кадров для системы 
образования в противовес набиравшей популярность в то время под-
готовке «бакалавров и магистров образования», практически не при-
вязанных к будущей профессиональной деятельности. 

Помимо двух научных монографий, изданных в рамках работы 
над диссертацией, мной был подготовлен цикл статей, макетов норма-
тивных документов, образовательных программ и технологий, обеспе-
чивающих подготовку и взаимодействие субъектов образовательной 
деятельности (региональных и муниципальных органов управления 
в сфере образования; педагогических вузов и колледжей, общеобра-
зовательных школ и др.) и стимулирующих повышение качества под-
готовки педагогов. Часть этих документов была апробирована в обра-
зовательных организациях Ростовской области; другие использова-
лись в системе повышения квалификации педагогических и управлен-
ческих кадров. 

Ирония истории заключается в том, что диссертация была успеш-
но защищена в июне 2003 г., а ровно через три месяца, в сентябре 2003 г. 
на Берлинском совещании европейских министров Россия подписала 
«Болонскую декларацию». В результате бо́льшая часть идей и предло-
жений, связанных с гармонизацией образовательной системы России, 
были отброшены, а приоритетом на ближайшие два десятилетия стала 
реализация «Болонских принципов», ориентированных на включение 
российского образования в европейский контекст. 

Как мы понимаем теперь, результаты этого периода оказались 
совершенно несоразмерны приложенным усилиям и затратам. Во-пер-
вых, многие из «болонских принципов» (таких, как академическая 
мобильность студентов и преподавателей; европейское измерение в со-
держании образования или международная аккредитация образова-
тельных программ) так и остались нереализованными. Во-вторых, да-
же те принципы, которые, с формальной точки зрения, были реализо-
ваны, привели к совершенно несопоставимым результатам и неожи-
данным эффектам. 

В частности, переход на двухцикловое образование «бакалавр – 
магистр» вместо появления характерного для западных обществ мас-
сового практико-ориентированного бакалавриата и элитарной магист-
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ратуры привел к появлению «недоучек» (бакалавров с урезанной прак-
тической подготовкой), и массовой магистратуры, ориентированной 
на доучивание и переучивания бакалавров, но никак не на подготовку 
исследовательской и управленческой элиты. Подобный результат мож-
но было вполне предвидеть, поскольку в России задолго до вступле-
ния в «Болонский процесс» успешно функционировала система сред-
него профессионального образования, соответствующая по своим за-
дачам западноевропейскому бакалавриату, но оставшаяся вне контек-
ста происходящих изменений. 

Наконец, как показали события последних лет, политический 
и нормативно-правовой фундамент «Болонской реформы» отечествен-
ного образования оказался крайне зыбким. Одним из свидетельств это-
го стал обнаруженный только в 2022 г. факт отсутствия в органах го-
сударственной власти юридически правомочного документа о присо-
единении России к Болонскому процессу, так что даже издание соот-
ветствующего отменяющего акта оказалось ненужным. 

В результате сегодня, спустя 20 лет после Берлинского совеща-
ния, мы оказались перед необходимостью воссоздания отечественной 
образовательной традиции, а все те предложения, которые могли в те-
чение всего этого срока быть значимым фактором развития, оказались 
отброшены. 

…Вы можете спросить, каков же выход из создавшегося поло-
жения; как не допустить в будущем растрат человеческих ресурсов на 
решение бессмысленных задач и, напротив, сделать научное познание 
в психолого-педагогической и социально-гуманитарной сфере востре-
бованным? 

Отвечу: здесь нет какого-то единого рецепта, но общая логика, 
на мой взгляд, совершенно определенная: необходимо добиваться со-
держательного взаимодействия и взаимной ответственности между об-
разовательными институтами, институтами управления образованием, 
исследователями и институтами общественного самоуправления. Столь 
же важно внедрять инструменты рефлексивного управления и управ-
ления, основанного на данных, которые позволяют минимизировать 
ошибки, особенно в стратегических вопросах. И, несомненно, необхо-
димо общее повышение культуры в части утверждения ценностей че-
ловеческого достоинства. 
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– Как именно, на Ваш взгляд, должна формироваться современ-
ная научная повестка? 

 

– Этот вопрос в значительной степени расширяет и продолжает 
ту проблему, о которой мы говорили с Вами только что. Попытаюсь 
ответить на него в той же логике, но вначале приведу несколько об-
щеизвестных фактов: 

1) 31 декабря 2020 г. распоряжением Правительства РФ № 3684-р 
была утверждена «Программа фундаментальных научных исследова-
ний в Российской Федерации на долгосрочный период (2021–2030 годы)»; 

2) распоряжением Правительства РФ от 24 июня 2022 г. № 1688-р 
утверждена «Концепция подготовки педагогических кадров для си-
стемы образования на период до 2030 года»; 

3) в начале этого учебного года было разослано письмо Россий-
ской академии образования от 05 сентября 2023 г. № 3740–11/02 «Об 
актуальных тематиках диссертационных исследований». 

Несомненно, каждый из нас может дополнить этот список мно-
жеством документов как федерального, так и регионального уровня, 
устанавливающих конкретные требования к системе образования и ее 
научному обеспечению. Однако, несмотря на то, что один из этих до-
кументов утвержден почти три года назад, другой – полтора, а тре-
тий – всего лишь два месяца, едва ли кто-то сможет привести пример 
исполнения этих нормативов на уровне образовательных организаций 
или их консорциумов. Это является свидетельством наличия в систе-
ме управления наукой и образованием серьезных институциональных 
проблем. При этом каждый из преподавателей и педагогов отмечает 
все возрастающий объем отчетности и разного рода бюрократической 
занятости, а в это время уровень исполнения основных документов ос-
тается недопустимо низким! Разрешение данного противоречия воз-
можно, если мы обратимся к изложенному Иммануилом Кантом в статье 
«Что такое Просвещение?» различению «частного» и «общественно-
го» применения разума. 

Частное применение разума, по И. Канту, это применение разу-
ма для исполнения служебных функций, никогда не выходящее за оп-
ределенные руководством пределы. Напротив, общественное приме-
нение разума – это исследование любых общественно значимых во-
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просов, происходящее в открытом сообществе. И здесь мы фиксируем 
важнейшее противоречие: публичное и частное применение разума 
в науках об образовании и образовательной практике оказываются фун-
даментально разделенными. Иначе говоря, администрирование кон-
кретных вузов зачастую не связано с публичными решениями, а де-
кларирование общественно-значимых проектов и программ не пред-
полагает участия действующей системы управления и изменения 
управленческих регламентов. 

Если же попытаться сформулировать обобщенное ви́дение, на 
каких принципах должна выстраиваться научная повестка в сфере об-
разования, то здесь хотелось бы отметить следующие принципы: 

1. «Треугольник научно-инновационной деятельности». В совре-
менной экономической теории принято говорить о «треугольнике кор-
поративного предпринимательства», имея в виду наличие трех взаи-
мосвязанных и одновременно взаимооппонирующих инстанций управ-
ления крупным бизнесом: инвесторов, совета директоров и, собст-
венно, менеджмента. В определенном смысле в научно-образователь-
ной сфере должна реализоваться адаптированная версия того же са-
мого треугольника; научная повестка должна формироваться в поле 
согласования интересов государства, представленных государствен-
ными программами и нормативами, работодателей, вовлеченных как 
в функционирование, так и в инновационную активность в сфере об-
разования, и самого́ научного сообщества, являющегося носителем 
традиции и владеющего при этом современными методами исследо-
ваний («большие данные», искусственный интеллект и т. д.). 

2. Новая «сервисная» модель научного сопровождения и поддер-
жки исследовательской деятельности. Еще одним противоречием 
в исследовательской деятельности, впрямую влияющим на ее резуль-
тативность, является бюрократизация любых действий и операций 
при столь же фундаментальной невозможности получить необходи-
мую поддержку. Так, согласно действующим регламентам, в течение 
одного месяца после зачисления аспиранта в аспирантуру он не толь-
ко должен «получить» научного руководителя и тему исследования, 
но все сопутствующие документы должны быть трижды обсуждены: 
аспирантом с научным руководителем; на заседании кафедры, к кото-
рой будет аспирант прикреплен; на заседании ученого совета подраз-
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деления, в составе которого функционирует кафедра. Формально эта 
сложная конструкция основывается на призыве к повышению ответ-
ственности и требовательности, но фактически порождает множество 
проблем. Если исходить из традиционной для отечественной системы 
образования модели, когда научный руководитель несет всю полноту 
ответственности за выбор и разработку темы исследования, то не со-
всем понятен смысл многократных обсуждений и корректировок. Ес-
ли же речь идет о получении санкции всего научно-образовательного 
сообщества на ведение исследования, то следует предположить, что 
именно научно-образовательное сообщество оказывается коллектив-
ным субъектом, осуществляющим руководство исследованием и от-
ветственным за его результаты. Однако это требует иного подхода ко 
всем процедурам, а именно: предварительного определения открыто-
го перечня исследовательских тем; обеспечения доступности для ас-
пиранта всех преподавателей-исследователей, способных выступить 
в качестве наставников и экспертов; обеспечения коммуникации с ра-
ботодателями, заинтересованными в исследованиях и инновациях и т. д. 
В целом руководство научно-исследовательской деятельностью долж-
но трансформироваться из тоталитарного опыта, связанного с утратой 
субъектности ученика перед лицом научного руководителя, в систему 
сервисов и ресурсов профессионального и личностного развития са-
мого́ исследователя. 

3. Культура развития. Вероятно, нет образовательной организа-
ции, которая бы сегодня не декларировала своей приверженности цен-
ностям развития, опережения, лидерства и т. д. Между тем зачастую 
каждая попытка выстроить коммуникацию и тем более кооперацию 
с этой организацией упирается в принципиальную неадекватность рег-
ламентов. Здесь важно иметь в виду, что в действительно развивающей-
ся организации административный регламент является инструментом, 
обеспечивающим решение тех или иных задач и достижение ценностно 
обоснованных ориентиров. Напротив, сам факт ограничения возможно-
стей деятельности с опорой на административный регламент есть свиде-
тельство того, что риторика развития носит сугубо внешний, презента-
ционный характер, и не относится к ценностному ядру организации. 

4. Гибкость. Важным условием реализации «культуры развития» 
является гибкость образовательной системы. На протяжении несколь-
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ких десятилетий мы находимся в ситуации перманентного кризиса 
и стресса, внезапных и довольно резких изменений, и совершенно ес-
тественно, что обеспечение не только эффективности, но и выжива-
ния образовательной организации обусловлено гибким реагированием 
на внешние воздействия и изменения условий. Сам феномен гибкости 
является системным явлением, обусловленным следующими аспекта-
ми: регулярное выявление и институционализация запросов (понятно, 
что интересы и потребности всех субъектов меняются со временем, 
и система должна обеспечивать их выявление и концептуализацию в ре-
жиме «реального времени»); функционирование эффективной инфор-
мационной инфраструктуры (платформ и инструментов, обеспечиваю-
щих широкий спектр коммуникаций); рефлексивность оценочных про-
цедур (в гибкой системе ни один субъект не обладает монополией на 
оценивание всех прочих субъектов, что предполагает перманентное 
взаимное оценивание и использование полученных ценностных суж-
дений для последующей трансформации системы). 

 

Продолжение интервью читайте в следующем выпуске журнала. 
 

Редакция журнала «ИНСАЙТ» 
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Содержание статьи должно включать следующие обязательные 
элементы: актуальность (в том числе ответы на вопросы: чем статья 
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цель и исследовательские вопросы (для обзорных и теоретических статей 
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ных к публикации статей, отсутствие в них заимствований, достовер-
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Статьи предоставляются на русском или английском языках в элек-
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Публикация материалов осуществляется на бесплатной основе. 
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ГОСТ Р 7.0.7–2021. Система стандартов по информации, библиотеч-
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ние, тематику и результаты проведенного исследования, а также его 
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менная академическая исследовательская траектория (ИНСАЙТ). 2021. 
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дует его аналог на русском языке). 
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4. Основной текст должен быть разбит на разделы, которым сле-
дует дать краткие заголовки. Структурирование текста может зави-
сеть от направленности (эмпирической или теоретической) исследо-
вания. Эмпирические исследования должны соответствовать формату 
IMRAD (введение, обзор литературы, материалы и методы, результа-
ты исследования и обсуждение, заключение). Теоретические исследо-
вания могут иметь авторскую логику изложения в соответствии с по-
рядком обсуждения проблемы и аргументации. 

5. Таблицы должны быть представлены в формате MS Word для 
Windows и обязательно иметь заголовки. 

6. Рисунки должны иметь подрисуночную подпись. Схемы необ-
ходимо создавать в программе Visio (если нет такой возможности – на-
брать в MS Word); фотографии следует отсканировать с хорошим разре-
шением (300 точек на дюйм), предоставить отдельным графическим 
файлом в форматах *.jpg, *.tif, *.png, графики (диаграммы) подкрепить 
оригинальным файлом MS Excel. 

7. Формулы должны быть набраны в программе MathType и со-
держать экспликацию.   

8. После основного текста статьи на русском и английском язы-
ках указывают следующие элементы издательского оформления: до-
полнительная информация об авторе (авторах), сведения о вкладе ка-
ждого автора, указание об отсутствии или наличии конфликта инте-
ресов, детализация такого конфликта, если он имеется (для статей на 
английском языке порядок обратный – сначала англоязычный вариант, 
потом следует его аналог на русском языке). 

9. Список источников должен содержать все цитируемые в тексте ра-
боты в порядке цитирования. При ссылке на источник в тексте в квадрат-
ных скобках приводится порядковый номер работы по списку источников 
и через запятую – номер страницы, на которой содержится цитируемый 
фрагмент, например: [1, с. 15]. Список источников формируется в соответ-
ствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5–2008. При повторном обращении к ис-
точнику следует использовать тот же порядковый номер. Список источни-
ков должен содержать не менее 15 источников, из которых более 50 % ра-
бот должны быть опубликованы в последние 5 лет, 30 % – иностранными. 
При оформлении списка источников названия периодических изданий 
(журналов) сокращать не рекомендуется. Запрещено цитирование в виде 
перечисления работ. Каждая ссылка должна быть обоснована контекстом. 



 

 

 
Научное издание 

 

Scholarly journal 
 

 
ИННОВАЦИОННАЯ НАУЧНАЯ СОВРЕМЕННАЯ 

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ТРАЕКТОРИЯ (ИНСАЙТ) 
 

Научный журнал  
 

Выпуск 1(17)  
 

 

INSIGHT 
 

Scientific journal 
 

Issue 1(17) 
 

 

Редакторы: Т. В. Шептунова, Е. В. Суворова, Е. В. Евстигнеева, Н. А. Мезина 
Компьютерная верстка: А. В. Кебель, Н. А. Ушенина 

Дизайн обложки: С. В. Сидоров 
Перевод на английский: Д. А. Ожиганова 

 
 

Editors: T. V. Sheptunova, E. V. Suvorova, E. V. Evstigneeva, N. A. Mezina 
Computer Layout: A. V. Kebel, N. A. Ushenina 

Cover Design: S. V. Sidorov 
Translation into English: D. A. Ozhiganova 

 
 

https://www.EdInsight.ru 
e-mail: insight-rsvpu@mail.ru 

 
Журнал основан в 2020 г. 

 

Journal was founded in 2020 
 
 

Подписано в печать 06.03.24. Выход в свет 11.03.24. Формат 70×108/16. 
Бумага для множ. аппаратов. Печать плоская. Усл. печ. л. 9,5. Уч.-изд. л. 9,7. 
Тираж 100 экз. Заказ № ___. Цена свободная. 
Редакция журнала «Инновационная научная современная академическая иссле-
довательская траектория (ИНСАЙТ)». Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 11. 

 
 


