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для учеников. Систематизирован круг современных научно-методических интересов преподавателей факультета – грантовые проекты, 
инициативные кафедральные темы НИР, повестка диссертационных советов. Выстроен научно-исследовательский кластер факультета: 
обозначены имеющиеся лаборатории, центры, оборудование для сбора эмпирических данных. Заключение. Обобщен опыт становле-
ния и развития научно-методических школ факультета. Выявлены традиционные темы исследований, характерные для всех этапов 
диахронического развития и трансформировавшиеся и / или вновь возникшие под воздействием общественного запроса современно-
го мира и актуальной социокультурной ситуации.
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45-летию факультета посвящается

Введение

2023 год объявлен Президентом РФ Годом 
педагога и наставника. В этом году отмечаются 
памятные даты многих известных педагогов: 
200 лет со дня рождения К. Д. Ушинского, 
135 лет со дня рождения А. С. Макаренко, 
195 лет со дня рождения Л. Н. Толстого, 105 лет 
со дня рождения В. А. Сухомлинского. Факуль-
тету психолого-педагогического и специального 
образования, становление и развитие которого 
связано с преобразованием Педагогического 
института имени К. А. Федина и Саратовского 
государственного университета имени Н. Г. Чер-
нышевского, в этом году исполняется 45 лет. 
По меркам истории 45 лет ‒ это самое начало! 
Однако на протяжении исторического пути раз-
вития факультета начиная с истоков и завершая 
современным состоянием накопилось множество 
фактов, требующих рефлексивного осмысления, 
сравнительного анализа и интерпретации.

Как писал Л. С. Выготский, «для всякой 
науки раньше или позже наступает момент, 
когда она должна осознать себя самое как целое, 
осмыслить свои методы и перенести внимание с 
фактов и явлений на те понятия, которыми она 
пользуется» [1, с. 310]. В рамках данной статьи 
попробуем методологически осмыслить развитие 
факультета через становление и трансформацию 
научно-методических школ в их диахроническом 
аспекте.

Определим основные категориальные поня-
тия, важные для нашего ракурса, ‒ научная шко-
ла и диахрония. Существующее еще со времен 
Платона и Аристотеля понятие научной школы 
как формы процесса познания и воспроизводства 
нового знания, подготовки научных кадров и ста-
новления ученых, инструмента организации пре-
емственности между научными поколениями, 
передачи ценностей, стиля и культуры научного 
мышления является исторически сложившимся 
и закрепленным в работах междисциплинарного 
характера. Среди признаков научной школы для 
нас, вслед за А. А. Андроновым, Н. И. Родным, 
В. Б. Гасиловым, А. П. Огурцовым, Б. М. Кед-
ровым, определяющими являются не только 
накопление и систематизация знания, но и его 
трансляция в фундаментальных исследовани-
ях, наличие лидера и учеников, коллективная 
когнитивная структура, интеграция науки и об-
разования, организация самой науки. Диахрония 
как феномен и понятие позволяет обозначить 
становление факультета как целостного струк-
турного подразделения в хронотопе высшего 

профессионального образования, а метод диа-
хронического анализа ‒ установить сущностно-
временные этапы в научной повестке. 

Цель: обобщение опыта становления и 
развития научных школ факультета психолого-
педагогического и специального образования 
Саратовского государственного университета 
имени Н. Г. Чернышевского в диахроническом 
аспекте.

Психологическая школа 

Психологическая школа факультета сло-
жилась в результате длительной эволюции на 
протяжении всего ХХ и начала XXI века. Она 
исходит из деятельности ученых-психологов, 
которые создавали целые направления исследо-
ваний. Всем поколениям психологов известны 
имена С. Л. Франка, В. С. Мерлина, Н. В. Кро-
гиуса, И. В. Страхова, заложивших фундамент 
российской психологии. Вместе с тем длительное 
время психологическая наука в Саратове ассо-
циировалась с именем выдающегося психолога, 
доктора психологических наук, профессора 
И. В. Страхова (1905‒1985). Он инициировал ряд 
направлений исследований, к которым примкну-
ли не только саратовские психологи, но и иссле-
дователи из разных уголков страны. Это прежде 
всего психология литературного творчества [2], 
психология внимания [3], психология темпе-
рамента [4] и характера [5], вопросы детской и 
педагогической психологии [6], а также вопросы 
социальной психологии, в частности общения 
как ее центральной категории. Получили раз-
витие и другие области психологии. На про-
тяжении длительного времени большая группа 
ученых, среди которых были и прямые ученики 
И. В. Страхова, под руководством которого было 
защищено 20 кандидатских диссертаций, и его 
сын В. И. Страхов, проводила масштабные ис-
следования, опубликованные как в Саратове, так 
и в других городах России. Благодаря усилиям 
В. И. Страхова были продолжены все направ-
ления исследований, заложенные его отцом, и 
организована ежегодная международная научная 
конференция «Страховские чтения», которая в 
юбилейный год пройдет уже в 31-й раз. 

Традиции научного творчества, заложенные 
основателями психологической школы факуль-
тета и университета, поддерживаются и нынеш-
ним поколением исследователей. На протяжении 
длительного времени идет разработка систем-
но-диахронического подхода к исследованию 
социализации и адаптации личности (Р. М. Ша-
мионов, М. В. Григорьева). В соответствии с его 
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положениями объект научного исследования 
необходимо рассматривать не только как систем-
ный и включенный в систему более высокого 
уровня, но как иерархический и динамичный, 
элементы которого характеризуются диахрони-
ей, т. е. разнонаправленными изменениями [7]. 
Это позволяет раскрыть сложные механизмы 
функционирования психологических явлений, 
их внутреннюю структуру и изменчивость под 
влиянием внешних условий. 

Продолжается исследование феноменов 
внимания – коллективного, интеллектуального, 
самонаправленного и т. д. Благодаря длительно-
му сосредоточению профессора В. И. Страхова и 
его непосредственных учеников на данной проб-
лематике был сделан значительный вклад в ис-
следование этого явления не только с общепсихо-
логических, но и с социально-психологических 
позиций [8] ‒ разрабатывается проблематика 
развития внимания к педагогическому обще-
нию, изучаются особенности коллективного 
сосредоточения. 

На протяжении длительного времени в цент-
ре исследовательского внимания находится из-
учение проблемы субъективного благополучия 
личности. В исследованиях этого явления авторы 
придерживаются комплексного и системно-диа-
хронического подходов. Так, субъективное бла-
гополучие рассматривается как иерархическая 
система, изменение элементов которой харак-
теризуется внутренней и межуровневой диа-
хронией, благодаря чему меняются основания и 
характер субъективного благополучия на разных 
возрастных этапах [9]. Эта линия исследований 
поддерживается в работах авторов, изучающих 
ценностные факторы и характер субъектной 
регуляции субъективного благополучия [10] как 
критерий и результат адаптации [11], этнические 
особенности переживания благополучия [12] и 
многое другое.

Еще одно направление исследований свя-
зано с вопросами академической адаптации 
субъекта на разных ступенях образования. Объ-
единенной группой исследователей проведен 
ряд исследований, направленных на разработку 
оригинального методического инструмента [13], 
изучение психологических и социально-психо-
логических факторов академической адаптации, 
которая понимается как процесс и результат 
приспособления обучающегося к образователь-
ной среде включая систему межличностных от-
ношений в образовании, учебную деятельность 
и образовательное пространство, характеризу-
ющее переживание динамического равновесия 
личности и образовательной среды. 

Особое внимание было уделено проблеме 
академической адаптации студентов высших 
учебных заведений с хроническими заболевания-
ми [14] и школьников с ограниченными возмож-
ностями здоровья, благодаря чему установлены 
весьма важные характеристики этого процесса, 
такие как виды адаптации школьников с ОВЗ, 
трудности адаптации, касающиеся в первую оче-
редь ее личностного, эмоционально-оценочного 
и психофизиологического компонентов. Анализ 
роли рефлексии в адаптационном процессе поз-
волил установить, что когнитивные механизмы 
мысленного повтора и эмоционально положи-
тельного подкрепления, сочетание динамики и 
достаточной для осознания и создания мотива-
ции стабильности и четкости рефлексивных об-
разов способствуют социально-психологической 
адаптированности студентов [15]. 

Не прерывается исследовательская линия 
изучения темперамента. Проанализирована 
роль психодинамических свойств в пережива-
нии субъективного благополучия личности, в 
приверженности разным формам социальной 
активности и ряда других. Показано, что такие 
психодинамические свойства, как эргичность, 
социальная эргичность, темп, социальный 
темп, способствуют, а эмоциональность и со-
циальная эмоциональность не способствуют 
достижению общей удовлетворенности жизнью. 
Наиболее влиятельными предикторами для 
общей удовлетворенности жизнью являются по-
ложительные предикторы – темп и эргичность, 
отрицательный предиктор – эмоциональность 
[9]. Установлен более значительный вклад тем-
перамента в реальную активность, нежели в 
виртуальную и, соответственно, меньшая «за-
тратность» последней [16].

Важным направлением исследований оста-
ется изучение взаимодействия субъектов об-
разовательного процесса, берущее свое начало в 
исследованиях педагогического такта И. В. Стра-
хова и его коллег. Так, анализируются психоло-
гические эффекты совместной образовательной 
деятельности дошкольников [17], особенности 
взаимодействия участников образовательного 
процесса в условиях реализации новых подходов 
в системе образования [18], дистанция в струк-
туре взаимоотношений субъектов [19], особен-
ности психологического климата во взаимосвязи 
с конфликтоустойчивостью в ученических груп-
пах подростков [20], специфика и опосредован-
ность научной и педагогической деятельностью 
сотрудников университетской кафедры [21].

Исследование студенчества также занимало 
и занимает значительное место в научных рабо-
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тах психологов факультета. На протяжении по-
следних 10 лет идет серьезная работа по изучению 
социальной активности молодежи. Опубликова-
ны более 100 научных статей, 2 монографии. Эти 
исследования охватывают множество проблем 
активности – от ее мотивации, просоциальности 
и радикализации [22] и до ведущей в студен-
ческом возрасте образовательно-развивающей 
активностью и ее субъектно-деятельностными 
детерминантами [23].

В результате обобщения многочисленных 
эмпирических данных разработана модель 
социальной активности молодежи, в которой 
предложен новый подход к анализу социальной 
активности с позиции ее функционирования 
под действием разноуровневых детерминант и 
ее эффектов на уровне ценностной позиции и 
просоциальности поведения [24]. 

Целый блок исследований связан с анали-
зом структуры индивидуальности, в частности 
изучается взаимосвязь когнитивных характе-
ристик личности и дезадаптивных поведенче-
ских установок, а также вопросы когнитивной 
пластичности в структуре индивидуальности 
студентов [25] и многое другое. 

Исследования психологов факультета под-
держаны грантами программы «Университеты 
России» (2005‒2006), грантом Президента РФ 
для молодых ученых (2005‒2006), грантами Ми-
нистерства образования РФ (2012), Российского 
научного фонда (РНФ) (2018‒2022), Российского 
фонда фундаментальных исследований (РФФИ) 
(2008, 2012‒2015, 2018‒2020), Министерства 
науки и высшего образования РФ в рамках тем-
плана СГУ (2020‒2022) и др.

С 2008 года на факультете издается серия 
«Акмеология образования. Психология разви-
тия» журнала «Известия Саратовского универ-
ситета», который включен в список журналов, 
рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ для 
публикации научных трудов, и отнесен к пер-
вой категории. На его страницах обсуждаются 
результаты исследований в области психологии 
и педагогики. Авторы журнала – многочислен-
ные исследователи из разных научных центров 
России и зарубежья. 

Для реализации эмпирических исследова-
ний, а также обеспечения условий для практи-
ческой работы студентов на факультете созданы 
два научно-образовательных подразделения. 
Это лаборатория прикладной психологии об-
разования (рук. доцент М. А. Кленова) и центр 
психолого-педагогической поддержки субъектов 
образовательного процесса «Диалог» (рук. до-
цент Т. В. Хуторянская). 

Педагогическая школа

Начало научным исследованиям в области 
педагогики ровно сто лет назад (по неуточнен-
ным данным) положил основатель кафедры мето-
дологии образования академик Н. Ф. Познанский 
(1988‒1952). В своих научных трудах он осветил 
не только этнографические аспекты, но и идеи 
кинообразования, переживающие сегодня воз-
рождение в связи с их актуальностью. Рекомен-
дации и методика использования кинофильмов 
на занятиях, интегрирующих литературу и кино, 
изложены им в книге «Школьное кино» (1929) 
[26]. Заметим, что термин «кинообразование» 
введен в педагогику в середине 1950-х годов и 
в настоящее время активно разрабатывается, 
видоизменившись в понятия «кинопедагогика» 
и «медиаобразование». 

В советский период интерес к работам 
Н. Ф. Познанского несколько снизился. Научные 
изыскания проводились под руководством про-
фессора М. С. Кобзева, преподаватели развивали 
идеи коммунистического воспитания и дидакти-
ческие аспекты фронтальных методов обучения. 

С середины 1990-х годов исследовательские 
интересы сотрудников органично разделились 
на три научных направления. Одно из них за-
трагивало дидактические проблемы интеграции 
содержания педагогического образования и 
представлено научными исследованиями, посвя-
щенными формированию готовности будущих 
учителей к развитию познавательного интереса 
у школьников (В. Н. Саяпин), опыта творческой 
педагогической деятельности у студентов пед-
вуза (Т. Н. Черняева), интеграции предметно-
содержательной информации педагогических 
дисциплин на модульной основе (И. В. Кошки-
на), подготовке будущего педагога к полихудо-
жественному дидактическому проектированию 
(Л. В. Горина), организации групповой учебной 
деятельности в процессе профессиональной под-
готовки (Е. А. Максимова).

Классическая дидактика, интерпретиро-
ванная на основе современных методологиче-
ских подходов, до сих привлекает внимание 
аспирантов и соискателей кафедры. Не остался 
без научного анализа процесс стандартизации 
образования в России и за рубежом, послужив-
ший предметом исследования Е. В.  Разумовой 
(2009). Ю. В. Бауровой была выполнена работа 
на тему «Интенсификация учебного процесса в 
начальной школе на основе гендерного подхода 
(на примере преподавания иностранного языка)» 
(2013), Е. Г. Марчук решена научная проблема 
формирования интеллектуальной компетент-
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ности старшеклассников в образовательном 
процессе (2013), А. С. Русиной – формирования 
электоральной грамотности у обучающихся в об-
разовательных организациях (2020). Как видим, 
со временем акцент в исследованиях все более 
смещается на педагогическое сопровождение 
обу чающихся в процессе развития их личности, 
что впоследствии привело к формированию 
научной школы кафедры. Масштабным исследо-
ванием в данном направлении стала докторская 
диссертация Е. А. Максимовой, в которой была 
разработана концепция развития профессиональ-
ного образования в России при смене научно-
технологических укладов (2021).

Цифровизация образовательного процесса 
способствовала тому, что в диссертациях стали 
рассматриваться цифровые средства обучения 
(работы О. А. Козловой, М. Р. А. Аттиа). 

Другое направление, более обширное, по-
священо изучению продуктивного подхода к 
организации образовательного процесса, теории 
проектного образования. Это было связано с 
активным научным сотрудничеством с лабора-
торией культурологии образования Института 
педагогических инноваций РАО (рук. Н. Б. Кры-
лова, Москва), в рамках которого при кафедре в 
2004 г. была создана лаборатория продуктивного 
образования. Научная деятельность сотрудников 
кафедры в рамках деятельности лаборатории 
заключалась в изучении и пропаганде теории и 
практики продуктивного образования. Сотруд-
никами, аспирантами и соискателями кафедры 
были защищены кандидатские диссертации, 
посвященные продуктивному подходу к орга-
низации педагогической деятельности в школах 
и учреждениях дополнительного образования. 
В частности, М. Н. Бурмистровой в контексте 
продуктивного подхода была проанализирована 
проблема организации продуктивной педаго-
гической практики в профессиональной подго-
товке будущего учителя в педагогическом вузе 
(2004). Сочетание идей классической дидактики 
и продуктивного подхода нашло отражение в 
исследовании Е. В. Губановой на тему «Про-
дуктивный подход в обучении школьников 
решению нестандартных задач» (2004). В контек-
сте дополнительного образования рассмотрела 
продуктивный подход Л. М. Митрофанова, 
представив результаты своего исследования 
в диссертации на тему «Продуктивный под-
ход к дополнительному образованию» (2006). 
Переход к влиянию проектной деятельности на 
процессы социализации старшеклассников про-
слеживается в научных трудах О. А. Козловой 
(2007), проблема формирования ценностного 

отношения к природе у младших школьников на 
основе проектной деятельности ‒ в диссертации 
О. А. Федоровой (2014), проблема организации 
проектной деятельности школьников ‒ в работах 
О. А. Козловой и Н. П. Лукашенко (2016).

Поскольку концепция продуктивного обра-
зования тесно связана с изучением образователь-
ного пространства, в работах представителей 
этого направления исследований все чаще стали 
звучать термины «образовательная среда» и «об-
разовательное пространство», что впоследствии 
отразилось в названии ключевого научного со-
бытия педагогического сообщества ‒ форума 
«Гуманизация образовательного пространства».

Но это были первые попытки осознать сре-
довой подход, методологически сочетающийся с 
продуктивным. Так, развитие этой идеи мы ви-
дим в диссертационном исследовании «Развитие 
образовательного пространства внешкольных 
учреждений» И. Е. Иванцовой (2006). В те годы 
было опубликовано 12 выпусков альманаха 
«Продуктивное образование», представляющих 
собой, по сути, хрестоматию идеи проектного 
метода воспитания и обучения, а также мето-
дологии продуктивного подхода. Материалы 
полностью размещены в свободном доступе на 
сайте кафедры методологии образования (https://
www.sgu.ru/structure/fppiso/methobr). 

Методологическое обобщение данное на-
правление исследований получило в докторской 
диссертации профессора Г. К. Париновой. Ее 
научные интересы позволили разработать про-
дуктивно-обобщающий подход к совершенство-
ванию педагогического образования [27]. Благо-
даря Галине Константиновне, под руководством 
которой было защищено 46 кандидатских дис-
сертационных исследований, на кафедре начала 
складываться научная школа продуктивного 
образования, причем не только теоретическая, 
но и нашедшая практическое воплощение в об-
разовательных организациях.

Научно-методическое сотрудничество, за-
родившееся 20 лет назад, до сих пор объединяет 
представителей Дворца творчества детей и моло-
дежи имени О. П. Табакова г. Саратова, Вольско-
го педагогического колледжа им. Ф. Панферова, 
лицея-интерната при Саратовском государствен-
ном университете генетики, биотехнологии и 
инженерии имени Н. И. Вавилова, МОУ «СОШ 
№ 43» г. Саратова, лицея прикладных наук. Оста-
ются востребованными такие образовательные 
проекты, как международная конференция «От 
школьного проекта – к профессиональной карье-
ре» (с 2004) и областной конкурс студенческих 
проектов «Навстречу профессии» (с 2006). 

Т. Г. Фирсова и др. Научные школы СГУ имени Н. Г. Чернышевского
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Третьим направлением исследований кафед-
ры, берущим начало в научной школе О. С. Газ-
мана, явилось изучение теории педагогической 
поддержки, что в результате привело к становле-
нию современного направления научных изыс-
каний сотрудников, аспирантов и магистрантов 
кафедры методологии образования – педагоги-
ческому сопровождению развития личности в 
образовательном пространстве.

В основу серии диссертационных исследова-
ний, посвященных формированию педагогиче-
ских условий для эффективного межличностного 
взаимодействия субьектов образовательного 
процесса, положен принцип их диалогического 
взаимодействия. Начиная с трудов Н. Н. Сая-
пиной об организации учебного диалога в об-
разовательном процессе (2000) этот принцип 
был изучен и представлен в работах Г. В. Буку-
шевой, предложившей формировать у старших 
школьников художественную культуру на основе 
национально-регионального компонента содер-
жания образования (2007), В. Н. Жилиной, посвя-
щенных совершенствованию педагогического 
мастерства с использованием учебного диалога 
(2007), А. С. Никулиной, изучавшей процесс 
формирования коммуникативной компетент-
ности обучающихся в процессе проектирования 
и реализации индивидуальной образовательной 
траектории (2020), частично затронут А. Н. Пи-
саренко, писавшей о формировании профес-
сиональной межкультурной компетентности 
студентов (2011), представлен в диссертации 
Т. Ю. Фадеевой на тему «Формирование педаго-
гической толерантности будущих специалистов 
сферы образования» (2012).

Следует выделить в особую группу научные 
изыскания, основанные на принципах уважения 
к процессам саморазвития личности и педаго-
гической поддержке, созвучные современной 
концепции развития личностного потенциала 
человека в образовании. Так, содержание по-
нятия «личностный образец» и его место в тер-
минологическом аппарате педагогики изучены 
В. С. Логиновой (2009). 

Начиная с кандидатского исследования про-
фессора Е. А. Александровой о педагогической 
поддержке старшеклассников в процессе их 
культурного самоопределения (1997) на кафедре 
защищается ряд работ в данном направлении. 
Это диссертации Е. А. Никитиной «Самореа-
лизация школьника в учении (теория и прак-
тика)» (2002), Г. А. Клименко «Формирование 
готовности студентов педагогического вуза к 
профессиональному самосовершенствованию» 
(2009), В. В. Даньшиной «Формирование лич-

ностного смысла педагогической деятельности у 
студентов педвуза в процессе профессиональной 
подготовки» (2009). 

После защиты Е. А. Александровой в 2006 г. 
докторской диссертации на тему «Педагогиче-
ское сопровождение старшеклассников в про-
цессе разработки и реализации индивидуальных 
образовательных траекторий» аспиранты и 
соискатели проводят научные исследования, в 
которых решается вопрос о соотношении поня-
тий «педагогическая поддержка» и «педагогиче-
ское сопровождение», их тактике, эффективных 
формах и методах. Это диссертационные ис-
следования С. В. Кузьминой «Педагогическое 
сопровождение музыкально-творческой само-
реализации подростков» (2009), П. Е. Герасимова 
«Стимулирование позитивного самоотношения 
подростков в досуговой деятельности» (2015). 
Относительно последней работы следует от-
метить, что данное научное исследование вы-
полнено на материале игры «Клуб веселых и 
находчивых» и является одним из немногих, по-
священных научному подходу к этому формату 
игровой деятельности детей и молодежи. Разные 
аспекты саморазвития личности рассмотрены в 
работах К. С. Кузнецовой («Педагогическое со-
провождение младших школьников в процессе 
формирования эмоционального интеллекта», 
2012), И. В. Таньчевой («Педагогическое сопро-
вождение становления субъектной позиции под-
ростка», 2013), С. О. Кожакиной («Формирование 
социальной успешности подростков», 2014), 
А. Г. Носова («Педагогическое сопровождение 
становления здорового образа жизни у обучаю-
щихся», 2014), Е. А. Косаревой («Педагогическое 
сопровождение повышения уровня самооргани-
зации студентов», 2022).

С течением времени в научных трудах стал 
прослеживать интерес к вопросу о персоналиях и 
сути субъектов поддерживающей деятельности ‒ 
тьютора (Е. А. Андреева «Сравнительный анализ 
тьюторства (на примере Англии, Германии, ОАЭ 
и России», 2012), куратора студенческих групп 
(Е. А. Богачева «Педагогическое обеспечение 
повышения качества жизни студентов вузов», 
2013). Аспирант кафедры Д. А. Логинов создал 
и долгое время (2011‒2019) руководил ассоциа-
цией тьюторов Саратовской области в составе 
Межрегиональной тьюторской ассоциации под 
руководством профессора Т. М. Ковалевой. 

Многие из этих исследований нашли свое 
отражение в востребованных в научно-педаго-
гическом сообществе России монографиях. Так, 
например, на монографию Е. А. Александровой 
и Е. А. Андреевой «Модернизация классической 
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модели тьюторства в России, странах Евро-
пейского союза и Ближнего Востока (2013) на 
период подготовки публикации к печати было 
зафиксировано 78 ссылок в научной электронной 
библиотеке e-library.

Что касается научных и научно-методиче-
ских проектов, то результаты научных иссле-
дований способствовали тому, что сотрудники 
кафедры явились инициаторами, организа-
торами и исполнителями таких знаменитых 
сегодня в Саратовской области и далеко за ее 
пределами педагогических проектов, как «Шаг 
в профессию» [28] и «Неделя педагогического 
образования [29]. 

В декабре 2017 г. было документально за-
фиксировано, что на кафедре методологии обра-
зования сформировалось направление научных 
исследований по проблеме педагогического 
сопровождения развития личности в образова-
тельном пространстве (научный руководитель 
Е. А. Александрова) [30]. Анализ педагогической 
практики и социального запроса привел сотруд-
ников кафедры к необходимости уточнить цель 
научно-исследовательской работы и утвердить 
ее следующую формулировку: «Трансформация 
воспитательной системы в образовательном про-
странстве» (2021 – по настоящее время). 

Научная деятельность сотрудников кафед-
ры была поддержана грантами Российского гу-
манитарного научного фонда (РГНФ) и РФФИ, 
результаты исследований отражены в моно-
графиях и научных статьях, опубликованных 
в рецензируемых журналах. Более 250 работ, 
посвященных вопросам становления воспита-
тельных систем, работе классного руководителя, 
тьютора, индивидуальным образовательным 
траекториям, известны д алеко за пределами 
Саратовской области. Книги и статьи сотруд-
ников кафедры печатаются в таких известных 
центральных издательствах, как «Народное 
образование», «Первое сентября», «Сентябрь» и 
др. На основании этих научных трудов опубли-
кованы методические и учебно-методические 
пособия. С подробным перечнем публикаций 
можно ознакомиться на сайте кафедры, на лич-
ных страницах преподавателей (https://www.sgu.
ru/structure/fppiso/methobr). 

Члены кафедры активно участвуют в изда-
тельской деятельности, являясь заместителями 
главных редакторов (профессор Е. А. Александ-
рова) и членами редакционных коллегий (про-
фессор Е. А. Александрова, доцент О. А. Коз-
лова, доцент Н. Н. Саяпина) многих известных 
научных и научно-методических изданий. Все 
сотрудники кафедры входят в состав редакцион-

ной коллегии научного сборника «Гуманизация 
образовательного пространства».

Сотрудниками кафедры методологии об-
разования ко времени написания статьи были 
подготовлены к защите более 100 кандидатов и 
1 доктор педагогических наук. 

Результатом проявления сотрудниками 
кафедры активной научно-методической по-
зиции стало назначение заведующей кафедрой 
профессора Е. А. Александровой членом Коор-
динационного совета психологической службы 
в системе образования Саратовской области 
(2020); членом научного совета по проблемам 
воспитания подрастаю щего поколения при Отде-
лении философии образования и теоретической 
педагогики РАО (2020), членом всероссийской 
рабочей группы по обеспечению разработки и 
внедрения рабочих программ воспитания обуча-
ющихся в образовательных и профессиональных 
образовательных организациях (2021).

Впервые проведенная 26 апреля 2006 г. 
международная конференция «Проблемы реали-
зации принципов продуктивного обучения в про-
фессиональном и допрофессиональном образо-
вании» стала традиционной, преобразовавшись 
в 2016 г. в масштабный международный форум 
«Гуманизация образовательного пространства».

Дефектологическая школа

Говоря об истории становления отечественной 
дефектологии, в том числе и саратовской, нельзя 
не назвать имя основоположника российской 
тифлопсихологии Августа Адольфовича Крогиуса 
(1871‒1933), который с 1919 по 1932 г. преподавал 
философию и психологию в Саратовском государ-
ственном университете, а также заведовал кафед-
рой педагогики в Немецком пединституте [31].

Кафедра дефектологии, созданная в сентяб-
ре 1990 г., на тот момент была единственной на 
открытом в том же году одноименном (дефекто-
логическом) факультете. Первым заведующим 
кафедрой стала кандидат педагогических наук, 
доцент Валерия Ивановна Балаева (1931‒2022) ‒
почетный работник высшего профессионально-
го образования, автор 90 работ, посвященных 
актуальным вопросам общей и коррекционной 
педагогики и логопедии. Ей принадлежит одна 
из первых в стране диссертаций, посвященных 
коррекции речи, – «Логопедическое изучение 
старших дошкольников, имеющих задержку ре-
чевого развития, и подготовка их к школе (по ме-
тодике модельного обучения)» (1968), ‒ которая 
стала классикой отечественной логопедической 
науки и практики.
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У истоков становления кафедры и научной 
школы стояли доктор психологических наук, 
профессор-консультант И. В. Страхов, доценты 
З. С. Патралова, Е. З. Безрукова, А. А. Зайченко, 
О. А. Рагимова, К. Ф. Седов, старшие преподава-
тели Е. М. Лысенко, Л. В. Шипова, В. Г. Печер-
ский, Н. В. Зайцева, также впоследствии ставшие 
доцентами, и др. 

Главной задачей кафедры дефектологии 
на этапе ее становления являлось уточнение 
концептуальных подходов к развитию дефек-
тологического образования на основе изучения 
ведущих тенденций мирового образователь-
ного пространства, концепций высшего про-
фессионального образования и потребностей 
Поволжского региона в квалифицированных 
дефектологических кадрах.

Знаменательным событием стала публика-
ция учебного пособия К. Ф. Седова (в соавторстве 
с И. Н. Гореловым) «Основы психолингвистики» 
(М., 1997, 1998, 2001), работы В. И. Балаевой 
«Методика обучения детей с задержкой речевого 
развития по языковым моделям» в «Хрестоматии 
по логопедии» (М., 1998) и др. Вокруг научной 
школы активно растет число учеников, проходит 
успешная защита кандидатских диссертаций 
В. Г. Печерским («Психолого-педагогическая 
профилактика и коррекция токсикоманического 
поведения умственно отсталых подростков», 
1998), Е. М. Лысенко («Дифференцированное 
обучение студентов в условиях личностно-
ориентированного образования: на материале 
дисцип лин психолого-педагогического цикла», 
1998), Ю. В. Селивановой («Отечественная со-
циология девиантного поведения: традиции и со-
временность», 1998), В. В. Строгановой («Форми-
рование навыков понимания текста у учащихся 
начальных классов школы для детей с тяжелыми 
нарушениями речи», 1998), Л. В. Шиповой («Фор-
мирование ориентировочной деятельности у 
умственно отсталых детей при решении нагляд-
но-действенных задач», 2001), Н. В. Зайцевой 
(«Развитие творческого потенциала учащихся 
школы-интерната: на материале занятий по 
флористике, 2001), Н. В. Павловой («Формиро-
вание функционально-семантической стороны 
качественной лексики младших школьников с 
нарушением интеллекта», 2002), Л. В. Мяснико-
вой («Развитие осязания у младших школьников 
с нарушениями зрения в процессе обучения» 
2005). Докторские диссертации защищены 
К. Ф. Седовым («Становление структуры устного 
дискурса как выражение эволюции языковой 
личности», 1999), Д. В. Зайцевым («Социальная 
интеграция детей с ограниченными возможно-

стями», 2004), В. Г. Печерским («Способности 
подростков и юношей с легкой умственной от-
сталостью к продуктивному межличностному 
взаимодействию, 2009).

На дефектологическом факультете остались 
преподавать многие его выпускники, успеш-
но защитившие кандидатские и докторские 
диссертации, ‒ доктор социологических наук, 
профессор Ю. В. Селиванова, доценты Е. А. Ге-
оргица, Е. Н. Горина, Е. С. Гринина, А. Г. Кол-
чина, М. Д. Коновалова, О. А. Константинова, 
О. В. Кощеева, А. В. Печерский, Т. Ф. Рудзинская, 
В. О. Скворцова, О. В. Соловьева, И. В. Темаева, 
О. В. Хмелькова, А. А. Шаров.

В своих диссертациях представители на-
учной школы разрабатывают вопросы органи-
зации речемыслительной деятельности млад-
ших школьников в личностно-развивающем 
обучении (Е. А. Георгица, 2004), профилактики 
конфликтов в межличностных отношениях 
подростков с интеллектуальным недоразвити-
ем (Е. С. Гринина, 2008), развития социально-
перцептивной компетентности подростков с 
нарушениями зрения (М. Д. Коновалова, 2005), 
реализации гендерного подхода к обучению 
школьников (О. А. Константинова, 2005), учета 
речежанрового аспекта становления коммуника-
тивной компетенции в онтогенезе (О. В. Кощеева, 
2012), интерсубъектной модели психолого-
педагогической профилактики наркомании в 
подростковой и юношеской среде (А. В. Печер-
ский, 2006), характеристик социально-психо-
логической дезадаптации подростков-бродяг 
(Т. Ф. Рудзинская, 2007), выделения социальных 
основ образовательных программ для детей с от-
клонениями в развитии (В. О. Скворцова, 2000), 
социальной адаптации детей-сирот к рыночным 
условиям современного российского общества 
(О. В. Соловьева, 2007).

Необходимо подчеркнуть, что география 
научной дефектологической школы достаточно 
широка, так как диссертации были подготов-
лены и защищены не только в Саратовском 
университете, но и в таких профильных науч-
ных и образовательных организациях, как ГНУ 
«Институт коррекционной педагогики РАО», 
Москва (В. Г. Печерский, Л. В. Мясникова, 
М. Д. Коновалова), ГОУ ВПО «Российский госу-
дарственный педагогический университет имени 
А. И. Герцена», Санкт-Петербург (Л. В. Шипова, 
Е. С. Гринина), Московский государствен-
ный открытый педагогический университет 
им. М. А. Шолохова (Н. В. Павлова). 

Если история развития научной школы 
дефектологии в Саратовском университете 
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начиналась с деятельности одной кафедры, 
то на современном этапе функционирования 
факультета насчитывается три кафедры, реали-
зующие подготовку бакалавров и магистров по 
направлению «Специальное (дефектологиче-
ское) образование». Это созданные в 2005 году 
кафедра коррекционной педагогики, с начала 
существования кафедры и по настоящее время 
возглавляемая доктором социологических наук, 
профессором Ю. В. Селивановой, кафедра лого-
педии и психолингвистики, которой руководит 
доктор филологических наук В. П. Крючков, и 
созданная в 2016 году базовая кафедра реаби-
литационных технологий на площадке ГАУ СО 
«Центр адаптации и реабилитации инвалидов» 
под руководством кандидата медицинских наук 
Е. С. Пяткиной. 

Научные интересы сотрудников кафедры 
коррекционной педагогики определены ини-
циативными кафедральными темами, такими 
как подготовка студентов-дефектологов к 
осуществлению коррекционно-педагогической 
деятельности в учреждениях общего, инклю-
зивного и специального образования, здраво-
охранения и социальной защиты (2016‒2021) 
[32–34] и научно-методическое обеспечение 
деятельности современного педагога-дефек-
толога (2022‒2026) [35].

Научная работа кафедры поддержана гран-
том РФФИ. В 2023 году был завершен проект 
20-013-00534А «Личностное самоопределе-
ние и адаптационная готовность студентов с 
ограниченными возможностями здоровья в 
условиях инклюзивного образования» (научный 
руководитель Ю. В. Селиванова, исполнители 
Е. Б. Щетинина, М. Д. Коновалова, О. В. Хмель-
кова, А. А. Шаров), направленный на изучение 
соотношения содержательных и формально-ди-
намических характеристик личностного само-
определения и структурно-содержательных по-
казателей адаптационной готовности студентов 
с ограниченными возможностями здоровья в 
условиях инклюзивного образования [36]. Автор-
ским коллективом была разработана методика 
изучения факторов и механизмов личностного 
самоопределения в условиях ограниченных ре-
сурсов жизнедеятельности, проведена процедура 
ее валидизации для научно-исследовательских 
целей, структурирована двухфакторная модель 
личностного самоопределения у студентов с ОВЗ 
в современных условиях жизнедеятельности 
социума [37], предложена модель психолого-
педагогического сопровождения адаптации 
студентов с ограниченными возможностями 
здоровья в условиях инклюзивного образования, 

включающая целевой (проектировочный), ком-
муникативный, содержательно-организацион-
ный (условия, принципы, методы, технологии) и 
аналитико-результирующий (диагностический) 
показатели [38]. В 2022 году подготовлена кол-
лективная монография «Личностное самоопре-
деление и адаптационная готовность студентов 
с ограниченными возможностями здоровья в 
условиях инклюзивного образования» [39]. 

Направления современной логопедической 
школы аналитически представлены в статье 
В. П. Крючкова «Кафедра логопедии и психо-
лингвистики Саратовского университета: ком-
муникативно-речевые исследования». Основ ная 
тема научных исследований определена автором 
как изучение современного подхода к диагнос-
тике, коррекции и предупреждению речевых 
нарушений. Внутри темы выделено 5 более узких 
исследовательских вопросов ‒ лингвологопеди-
ческое и психолингвистическое направления, 
исследования в области коммуникативной линг-
вистики, билингвизма и медицинской логопедии 
[40]. Значительную роль в получении эмпири-
ческих данных для проведения обозначенных 
исследований выполняет логопедический кон-
сультативный центр, созданный при кафедре 
логопедии и психолингвистики.

Кафедра реабилитационных технологий 
изу чает вопросы методологического осмысления 
формирования инклюзивной культуры в обще-
стве, а также социально-психологической адап-
тации и реабилитации людей с инвалидностью, 
апробируя инновационные технологии психо-
логической помощи. В данный момент ведется 
исследование в рамках проекта «Коррекционная 
программа поддержки лиц с ментальными осо-
бенностями “Возрождение”», поддержанного 
грантом Президента РФ на развитие гражданского 
общества. Проект направлен на апробацию уни-
кальной программы реабилитации и абилитации 
лиц от 18 до 40 лет с ментальными нарушениями 
на основе системы аудиокоррекции Rulisten.

Научный кластер для проведения указан-
ных исследований включает в себя лабораторию 
инклюзивного обучения СГУ, Научно-методиче-
ский центр психологической и педагогической 
поддержки семей, имеющих детей с особыми 
образовательными потребностями.

Лаборатория оснащена специальными 
техническими средствами обучения, позволя-
ющими студентам с нарушениями слуха, зрения, 
опорно-двигательного аппарата получать учеб-
ную информацию в адаптированном формате. 
Это позволяет организовать исследовательскую 
работу в области поиска путей совершенствова-
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ния процесса адаптации студентов (в том числе и 
с ограниченными возможностями здоровья и ин-
валидностью) к обучению в вузе, проводить тре-
нинги, осуществлять комплексное исследование 
возможностей регуляции психоэмоционального 
состояния студентов и выработки сложнорефлек-
торных реакций и навыков концентрации внима-
ния с помощью системы психофизиологического 
тренинга методом биологической обратной связи 
«Кинезис» (БОС) [41]. 

Основной целью деятельности центра явля-
ется научно-исследовательская работа в области 
психологии, психофизиологии нормального и 
нарушенного развития, речевого дизонтогене-
за, психолого-педагогического сопровождения 
семей, имеющих детей с особыми образова-
тельными потребностями, а также разработка, 
апробация и верификация коррекционно-педа-
гогического инструментария для профилактики 
и коррекции отклонений в развитии и поведе-
нии детей и подростков. Центр осуществляет 
взаимодействие с родительскими объединения-
ми (НКО), продолжая исследование детско-роди-
тельских отношений.

Уникальное оборудование центра позволяет 
проводить диагностическую и коррекционно-
развивающую работу с детьми, имеющими 
особые образовательные потребности, вклю-
чающую в себя диагностику психического раз-
вития детей (психодиагностический комплект 
Семаго, автоматизированные компьютерные 
системы психодиагностики для дошкольников 
и школьников, интегративная методика оценки 
латерального профиля) и программы оказания 
коррекционно-педагогической и логопедической 
помощи («Карусель заданий», «Море словес-
ности», «Диагностика и коррекция речи детей», 
«Дом совы»).

На базе центра в рамках государственного 
задания Минобрнауки России был осуществлен 
мультидисциплинарный проект № FSRR-2020-
0003 «Социально-психологические, психоло-
гические и психофизиологические факторы, 
характеристики и механизмы академической 
адаптации обучающихся с особыми образова-
тельными потребностями» (Р. М. Шамионов, 
М. В. Григорьева, Е. С. Гринина, А. В. Созонник, 
А. И. Заграничный). Проект консолидировал 
научные интересы психологов, медиков и де-
фектологов. 

Указанные направления научно-исследова-
тельских проектов всех трех кафедр интегриру-
ются в решении задач методологического и ме-
тодического сопровождения ряда региональных 
программ, таких как «Концепция комплексного 

сопровождения людей с расстройствами аути-
стического спектра и другими ментальными 
нарушениями» в рамках федеральной програм-
мы «Ментальное здоровье», региональный план 
(«дорожная карта») по внедрению инклюзивного 
общего и дополнительного образования, детско-
го отдыха, созданию специальных условий для 
обучающихся с инвалидностью, утвержденный 
распоряжением Правительства Саратовской об-
ласти от 20 июня 2022 года.

Ежегодно научный календарь факульте-
та включает международную конференцию 
«Специальное образование и социокультурная 
интеграция», по итогам которой публикуется 
сборник научных статей, индексируемый в сис-
теме РИНЦ.

Методическая школа

С первых дней существования факультета 
с тогда еще единственной кафедрой педаго-
гики и методики начального обучения начи-
нает складываться уникальная методическая 
школа. Из документов, которые хранятся в 
Государственном архиве новейшей истории 
Саратовской области, видно, что в повестке 
заседаний партийной организации факульте-
та начиная с 1982 г. отчетливо определяется 
основная задача ‒ укрепление связи с выпуск-
никами через создание эффективных методик, 
организацию «лаборатории молодого учителя» 
[42]. Об этом докладывают М. В. Башкиров, 
Н. А. Рябинина, Н. П. Фокеева, в обсужде-
нии активно участвуют Н. А. Кудрявцева, 
П. В. Ткаченко, Т. Ф. Агаркова и др.

Основные поиски в области методики можно 
условно обозначить с опорой на названия ста-
тей преподавателей (хоть они и опубликованы 
гораздо позже): в 2002 г. на страницах профиль-
ного журнала «Начальная школа» опубликована 
работа Н. К. Иванкиной и А. М. Костина «Какой 
быть начальной школе в XXI веке» [43], а в 
2013 г. на страницах «Практического журнала 
для учителя и администрации школы» ‒ статья 
Т. И. Фаддейчевой «Трудно учителю ‒ легко 
ученику» [44]. Вектором развития методической 
школы стало формирование специалиста, спо-
собного осуществлять психолого-педагогиче-
ское сопровождение развития личности с учетом 
современных достижений науки и практики и 
запросов общества, определение наиболее эф-
фективных приемов работы как обучающего, так 
и обучающегося субьектов образования, воспи-
тания, развития, социализации, реабилитации, 
адаптации и т. д. 
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В современных реалиях преподавателями 
факультета проводится методологический ана-
лиз и осуществляется моделирование современ-
ных концепций дошкольного, начального обще-
го, среднего общего, высшего образования. Это 
находит отражение в публикациях на страницах 
профильных рецензируемых журналов «На-
чальная школа», «Начальная школа плюс До и 
После», «Воспитание школьников», «Школьные 
технологии», «Инновации в образовании», «До-
школьное воспитание», «Воспитание и обучение 
детей с нарушениями развития», «Коррекцион-
ная педагогика: теория и практика», «Инклюзия 
в образовании», «Наука и школа», «Практическая 
дефектология», «Русский язык в школе», «Ли-
тература в школе», «Биология в школе» и др. 
Ежегодно издаются сборники научных работ, 
такие как «Гуманизация образовательного про-
странства» (под редакцией Е. А. Александровой), 
«Проблемы филологического образования» (под 
редакцией Л. И. Черемисиновой), «Совершен-
ствование экологообразовательной деятель-
ности в Саратовской области» (под редакцией 
Е. Е. Морозовой), «Специальное образование и 
социокультурная интеграция» (под редакцией 
Ю. В. Селивановой), «Актуальные проблемы 
логопедии» (под редакцией В. П. Крючкова), в 
структуре которых традиционно выделяются ме-
тодические разделы. Долгие годы на факультете 
издавались сборники «Вопросы теории и прак-
тики начального обучения», «Вопросы теории и 
практики дошкольного образования» (постоян-
ные члены редакционной коллегии ‒ И. В. Кош-
кина, Л. В. Горина, Ю. Ю. Колесниченко).

Преподаватели выступают экспертами 
образовательных систем и отдельных учебно-
методических комплектов, публикуя рецензии 
и экспертные заключения на их материалы, 
подготовлены методические рекомендации для 
учителей и студентов ‒ будущих педагогов. 
Вместе с этим методические школы факультета 
ни разу не становились предметом специального 
научного изучения, позволяющего выявить их 
специфику и значимость, динамику развития 
как в диахроническом, так и в синхроническом 
аспекте. В рамках данной статьи мы представим 
ту часть методического наследия, которая демон-
стрирует участие преподавателей в подготовке 
учебников и рабочих тетрадей для школьников.

В 1997 г. в рамках федеральной про-
граммы «Русский язык» подготовлена серия 
книг «Русский язык и культура общения», 
среди которых «Словообразовательный сло-
варь» для начальной школы А. П. Сдобновой, 
И. В. Скрябиной (Саратов, 1997). В центральных 

издательствах опубликованы «Словарик близ-
кородственных слов» Е. Г. Мережко (Москва, 
1998), в рамках серии «Мой первый словарик 
русского языка» ‒ словообразовательный сло-
варь А. П. Сдобновой и И. В. Курочкиной «Учусь 
правильно образовывать слова» (Москва, 2005). 
Широкое распространение в школьной практике 
получил «Школьный этимолого-орфографиче-
ский словарь русского языка с иллюстрациями» 
З. С. Патраловой и Е. А. Фроловой. В 2020 г. в 
издательстве «Астерион» (Санкт-Петербург) 
вышло уже 3-е издание «Краткого этимолого- 
орфографического словаря» для средних общеоб-
разовательных школ, а также для обучающихся 
по адаптированным образовательным програм-
мам. Составители словаря ‒ Т. А. Бочкарева, 
Н. В. Павлова, З. С. Патралова. 

В издании федерального учебника «Русский 
язык» (2 класс) для общеобразовательных орга-
низаций, реализующих адаптированные основ-
ные общеобразовательные программы, активное 
участие принимала Н. В. Павлова. 

В качестве эксперта ГНУ «Институт кор-
рекционной педагогики РАО» Н. В. Павлова в 
2007 г. провела методическую экспертизу 
изданных в центральной печати учебников
В. В. Воронковой по русскому языку (2 класс) и 
чтению (4 класс) для специальных (коррекцион-
ных) образовательных учреждений VIII вида. В 
рамках задания ФГБНУ «Институт стратегии 
развития образования Российской академии об-
разования» в 2022 г. Л. В. Мясникова выступила 
в качестве рецензента федерального учебника и 
методических рекомендаций Л. А. Набоковой 
и И. В. Новицкой по английскому языку для 
5 класса общеобразовательных организаций, 
реализующих адаптированные основные обще-
образовательные программы основного общего 
образования в соответствии с ФГОС основного 
общего образования (для слепых и слабовидя-
щих учащихся). 

В аспекте цифровой трансформации об-
разования интересным методическим опытом 
стало создание Т. Г. Фирсовой и М. С. Щекиной 
компьютерной игры для младших школьников 
«Житков и его команда», которую можно исполь-
зовать в рамках как урочной, так и внеурочной 
деятельности по предмету «литературное чте-
ние» (получено свидетельство о государственной 
регистрации программы для ЭВМ). В данный 
момент создается обучающая двуязычная ме-
диаплатформа по краеведению Саратовской 
области с учетом уровня сформированности ино-
язычной коммуникативной компетенции. Стоит 
отметить, что на факультете методический опыт 

Т. Г. Фирсова и др. Научные школы СГУ имени Н. Г. Чернышевского



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер.: Акмеология образования. Психология развития. 2023. Т. 12, вып. 4 (48)

Научный отдел300

со здания цифрового образовательного контента 
возник еще в 1990-е гг. В рамках кандидатской 
диссертации Н. А. Кузнецовой «Изучение основ 
стиховедения на начальном этапе литературного 
развития школьников» (научный руководитель 
В. Г. Маранцман) на базе научной лаборатории 
аудиовизуальных интерактивных технологий 
обучения при Российском государственном пе-
дагогическом университете им. А. И. Герцена 
был создан видеофильм «Основы стиховедения», 
состоящий из трех передач «Ритм стихотворе-
ния», «Рифма», «Размер» и блока видеозаданий, 
который позволяет проверить уровень усвоения 
школьниками теоретических понятий.

Рабочая тетрадь с печатной основой как 
один из жанров методической продукции ин-
терпретирована преподавателями факультета и 
в теоретическом [45], и в практическом аспекте. 
Многие рабочие тетради преподавателей для 
школьников были опубликованы в рамках серии 
«Пединститут школе», выпускаемой ООО «Ки-
но-издательский центр “Саратовтелефильм”– 
“Добродея”».

Больше всего учебных пособий было раз-
работано для учеников начальной школы. Для 
обеспечения учебной работы в рамках предмета 
«русский язык» Е. Г. Мережко был разработан 
портфель тетрадок «Учим словарные слова» 
(ч. I‒IV, 2001‒2009), «Изучаем части речи» 
(ч. I‒IV, 2005‒2009), «Повторяем словарные сло-
ва» (2006), в соавторстве с Ю. О. Бронниковой 
‒ тетрадь по русскому языку «Говори и пиши 
правильно» (2001). Широкое распространение в 
школах Саратова и Саратовской области полу-
чил подготовле нный Н. К. Иванкиной комплект 
рабочих тетрадей «Развитие речи. Тетрадь по 
русскому языку» (ч. III‒IV, 2009). 

В области начального литературного образо-
вания с целью развития читательского интереса у 
младших школьников Н. А. Кузнецовой был под-
готовлен «Читательский дневник по зарубежным 
сказкам» (1999).

Для реализации урочной и внеурочной 
деятельности по предмету «математика» препо-
давателями факультета подготовлены портфель 
рабочих тетрадей Т. И. Фаддейчевой «Учись 
считать устно» (тетради № 1, 2, 2001‒2003), 
«Упражнения по математике для 1‒4 классов» 
(ч. I‒IV, 2004‒2006) и «Карточки. Проверочные 
работы для 2‒4 классов» (2008–2009), в соавтор-
стве с Г. В. Дюдяевой ‒ тетрадь с логическими 
задачами «Устные упражнения по математике 
(1 класс)» (2009). В практике начальной школы 
широкое распространение получило учебное по-
собие О. А. Федоровой «В царстве симметрии», 

а с 1 сентября 2023 года запущена апробация ра-
бочих тетрадей «Математика. Весь курс. 3 класс» 
(ч. I‒III, 2023) и «Функциональная грамотность» 
(Саратов, 2023), выпущенных в издательстве 
«Лицей».

Система рабочих тетрадей по урочной и 
внеурочной деятельности в рамках реализации 
предмета «окружающий мир» представлена 
Е. Е. Морозовой и О. А. Исаевой на страницах 
пособия «Развиваем экологические традиции 
Саратовского региона» [46]. Среди наиболее ин-
тегрированных в образовательный процесс ‒ эко-
логический проект «Тайны городского парка (или 
секрет губернатора А. Д. Панчулидзева). Ч. 2», 
эколого-образовательный проект «Живая карта 
Земли Саратовской». Эколого-гражданский про-
ект «Зеленая Аллея Памяти» [47] признан одним 
из лучших в рамках Всероссийской просвети-
тельской экспедиции «От Учителя к Ученому. 
Дорогами гражданственности» и будет широко 
тиражироваться в учительском сообществе.

В 1999 году под авторством М. П. Зиновье-
вой вышел цикл тетрадей с печатной основой 
«Государственные общеобразовательные стан-
дарты начального общего образования (тестовые 
задания). I‒III варианты». Материалы широко 
обсуждались на страницах газеты «Начальная 
школа» (ИД «Первое сентября») и по праву могут 
считаться праформой современной всероссий-
ской проверочной работы (ВПР).

Ученикам средней школы адресованы ра-
бочая тетрадь Н. В. Павловой и Г. В. Соколенко 
«Творческие работы по репродукциям картин» 
(Саратов, 2017), рабочие тетради Т. А. Морозо-
вой-Дорофеевой по русскому языку для старше-
классников, подготовленные В. П. Крючковым 
и тиражированные в издательстве «Лицей» 
учебники современной литературы «Русская 
поэзия XX века: Очерки поэтики. Анализ текс-
тов» (2002), «Рассказы и пьесы А. П. Чехова: 
ситуации и персонажи» (2002), «“Еретики” в 
литературе: Л. Андреев, Е. Замятин, Б. Пильняк, 
М. Булгаков» (2003).

Заключение

Таким образом, наряду с классическими 
направлениями исследований, заложенными в 
трудах основателей научно-методических школ 
факультета психолого-педагогического и специ-
ального образования Саратовского государствен-
ного университета, его преподавателями задают-
ся новые тренды, разрабатываются новые методы 
и реализуются новые подходы. Естественно, 
изменившееся время, новая эпоха задают другие 
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ориентиры в исследованиях, меняются про-
блематика, инструментарий, но незыблемыми 
остаются направленность исследовательской 
активности, ориентация на эмпирику, изучение 
реальных повседневных проблем и выход за 
пределы непосредственного данного, к чему 
призывали нас «наши отцы». Научно-методи-
ческие школы продолжают свое развитие, ведь 
неслучайно академик Д. С. Лихачев в книге 
«Прошлое ‒ будущему» подчеркивал: «Долг 
ученого ‒ иметь преемников. Ум ученого ‒ да-
вать творческую свободу своим преемникам. 
Доброта ученого ‒ не иметь секретов от своих 
преемников» [48].
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Аннотация. Актуальной проблемой педагогической психологии является эффективное профессиональное самоопределение уча-
щихся. Психологические характеристики оптантов (старшеклассников, осуществляющих выбор профессии) в некотором смысле 
пересекаются с таким качеством личности, как субъектность, выраженным в ценностно-мотивационной направленности подрост-
ков. Одним из вариантов помощи учащимся в выборе профессии могут служить профориентационные курсы и тренинги профес-
сионального самоопределения. Цель: обоснование применения тренинга профессионального самоопределения для уменьшения 
трудностей при выборе профессии и развития ценностно-мотивационной направленности подростков, а как следствие, и стадий 
становления субъектности. Гипотеза: тренинг профессионального самоопределения снижает показатели трудностей при выборе 
профессии и способствует развитию ценностно-мотивационной направленности подростков. Участники исследования: учащиеся 
9-х классов (N = 54) средней образовательной школы (г. Самара), разделенные на две группы – экспериментальную и контрольную. 
С участниками экспериментальной группы (n = 25; M = 14,8; SD = 0,41; 60% – юноши, 40% –девушки) один раз в неделю в течение 
15 недель проводился тренинг профессионального самоопределения. Контрольная группа (n = 29; M = 14,9; SD = 0,36; 48% – юноши, 
52% – девушки) училась в обычном режиме. Методы (инструменты): проективная методика оценки состояний стадий становления 
субъектности учащихся (Е. С. Волкова, А. В. Капцов) для оценки актуального, возможного и идеального состояния стадий становле-
ния субъектности и их изменения после тренинга; анкета по трудностям принятия решения о выборе профессии (CDDQ) (И. Гати, 
М. Краус и С. Осипов, адаптация Е. С. Волковой) для определения проблем девятиклассников при выборе профессии. Диагностика 
выполнена с временным интервалом 19 недель. Результаты: выявлено положительное влияние тренинга на уменьшение трудно-
стей в выборе профессии, на развитие мотивационной составляющей субъектности, а также повышение ценности учебной деятель-
ности, выражающееся в увеличении показателя идеального состояния стадии субъектности «мастер» в экспериментальной группе. 
На некоторых стадиях идеального и возможного состояний становления субъектности экспериментальной группы выявлено явле-
ние самоорганизации с формированием аттракторов, в результате которых происходит становление стадий субъектности. Основные 
выводы: тренинг профессионального самоопределения уменьшает трудности в выборе профессии, способствует ст ановлению  цен-
ностно-мотивационной направленности старшеклассников, а как результат, стадий субъектности учащихся и явлению самоорга-
низации в идеальном состоянии стадий становления субъектности, что в будущем потенциально может отразиться на актуальном 
состоянии данных стадий.
Ключевые слова: тренинг профессионального самоопределения, стадии становления субъектности, аттрактор, явление самоорга-
низации
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Abstract. A relevant problem of pedagogical psychology is to provide eff ective career counseling services that would aid students to make a 
conscious career decision. Psychological characteristics of optants (high school students who choose a profession) in some sense imbricate with 
such a personal quality as subjectivity, which is manifested in adolescents’ values and motivation. One of the ways to help students choose a 
profession can be career guidance courses and trainings aimed at aiding students to make a conscious career decision. The goal of the research 
is to justify the use of such a training in order to ease the diffi  culties for adolescents to choose a profession and develop values and increase 
motivation, and as a consequence, to develop subjectivity. The hypothesis is as follows: career counseling eases the diffi  culties for adolescents 
to choose a profession and contributes to the development of values and boosts motivation. Study participants: 9th grade students (N = 54) of 
the Samara secondary school, who were divided into two groups: experimental and control. The participants of the experimental group (n = 25; 
M = 14.8; SD = 0.41; 40% of women) had a career counseling session once a week for 15 weeks. The control group (n = 29; M = 14.9; SD = 0.36; 
52% of women) studied according to a conventional curriculum. Methods (tools): The diagnosis was performed with a time interval of 19 weeks. 
A projective technique for assessing the phases of the subjectivity formation in students (E. S. Volkova, A. V. Kaptsov) was used to assess the 
real, possible and ideal phases of the subjectivity formation and their changes after the training. A questionnaire on the diffi  culties of making a 
decision about choosing a profession (CDDQ, I. Gati, M. Kraus and S. Osipov, adapted by E. S. Volkova) was used to determine the problems of 
the ninth-graders when choosing a profession. Results: The research has demonstrated the positive eff ect of the training on easing the diffi  culties 
to choose a profession, as well as on the development of the motivational component of subjectivity; the training has increased the value of the 
educational activity expressed by the growth of the indicator of the ideal phase of the “master” stage of subjectivity in the experimental group. 
In ideal and possible phases of subjectivity formation, the experimental group has demonstrated the phenomenon of self-organization in terms 
of the formation of attractors, as a result of which the phases of subjectivity formation take place. The main conclusions. Career counseling eases 
the diffi  culties for high school students to choose a profession; it promotes the development of values and boosts motivation, and as a result, it 
helps to form the subjectivity in students; additionally, it promotes the phenomenon of self-organization in an ideal phase of subjectivity forma-
tion, which may potentially aff ect the real phase of subjectivity formation in the future.
Keywords: career counseling, phases of subjectivity formation, attractor, self-organization phenomenon
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Введение

Проблема профессионального самоопре-
деления в настоящее время не только занимает 
важное место в жизни будущих абитуриен-
тов, но и является актуальным вопросом госу-
дарственной политики в сфере образования. 
Министр просвещения Российской Федерации 
С. С. Кравцов в марте 2023 г. обсудил с педагога-
ми-навигаторами всероссийского проекта «Билет 
в будущее» перспективы развития профориента-
ционных программ для школьников и сообщил, 
что с 1 сентября 2023 г. в рамках единой модели 
еженедельно будут проходить занятия по проф-
ориентации для школьников. Таким образом, 
вопросы профориентации и профессионального 
самоопределения обсуждаются на самом высо-

ком уровне и актуальны для научного исследова-
ния с точки зрения педагогической психологии.

Цель обучения – не только передать знания, 
привить умения и навыки, необходимые для 
жизни, но и подготовить человека к осознан-
ному выбору профессии. Поэтому профессио-
нальное самоопределение является важным 
результатом, итогом получения учащимся 
общего образования. 

Конечно, профессиональное самоопреде-
ление не является процессом изолированным 
и тесно связано с другим самоопределением 
человека ‒ личностным. По этому поводу 
Н. С. Пряжников пишет: «Профессиональное 
и личностное самоопределение имеют очень 
много общего, а в высших своих проявлениях 
они почти сливаются» [1, с. 6]. Соответственно, 
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можно предположить, что у профессионального 
и личностного развития могут быть как общие 
предикторы, так и общие результаты. Иными 
словами, личностное становление может влиять 
на профессиональное и наоборот. 

С точки зрения влияния на личностное 
развитие с целью стимулирования профессио-
нального самоопределения учащихся значи-
мую роль играют их родители и педагоги, а с 
позиции профессионального самоопределения 
наибольшее влияние имеют как педагоги, так и 
психологи-профориентологи. Таким образом, со-
гласно вышеизложенной модели, на личностное 
развитие и самоопределение может повлиять 
процесс профориентации.

При выборе профессии школьники сталки-
ваются с определенными трудностями. Для их 
диагностики на русский язык была переведена 
анкета по трудностям принятия решения о вы-
боре профессии (CDDQ), разработанная И. Гати, 
М. Краусом и С. Осиповым [2, 3]. Данная анкета 
базируется на теоретической таксономии труд-
ностей в принятии решений о выборе профессио-
нального пути.

Авторы анкеты составили идеальный порт-
рет оптанта ‒ человека, выбирающего профес-
сию, ‒ который осознает необходимость и про-
являет готовность принять решение, при этом 
для объективности задействуя все имеющиеся 
знания о себе, о существующих профессиях и со-
стоянии рынка труда. Подобные характеристики 
личности пересекаются с таким ее качеством, 
как субъектность. В. И. Панов [4] перечисляет 
различные трактовки субъектности, в числе 
которых можно выделить определение субъ-
ектности как способности к самодетерминации 
личностного развития и осмысленного знания 
о возможностях самоуправления собственными 
ресурсами. Таким образом, если уменьшение 
трудностей при принятии решения в выборе 
профессии может способствовать развитию 
осознанности и готовности принять решение, то, 
вероятнее всего, будет констатирован и процесс 
становления субъектности. 

В. И. Панов разработал экопсихологическую 
(онтологическую) модель, согласно которой в 
любом процессе обучения можно выделить семь 
стадий становления субъектности ‒ «субъект 
мотивации», «наблюдатель», «подмастерье», 
«ученик», «критик», «мастер» и «творец» [4, 5].

В данном исследовании применяется имен-
но онтологическая модель становления субъект-
ности, противопоставляемая гносеологической 
модели, изучающей психические явления и 
новообразования как продукт свершившегося 

процесса. Онтологическая же модель концеп-
туализирует процесс возникновения и развития 
новообразований, в данном случае субъектности, 
изучает становящиеся психические процессы и 
условия их порождения, не выделяя при этом 
отдельные индивидные свойства человека [6].

Исследования показали, что модель ста-
новления стадий субъектности нелинейна, 
соответственно к ней применима теория слож-
ных динамических систем, одним из свойств 
которых является феномен самоорганизации, 
выражающийся в появлении «аттракторов» [7]. 
Аттрактор – это центр притяжения показателей 
параметра. При наличии одной единственной 
точки устойчивого равновесия можно говорить 
о сглаживании различий. Если существуют 
две стационарные точки на разных полюсах 
фактора, можно говорить о двух областях при-
тяжения. Если же таких центров нет, система 
характеризуется неустойчивым стационарным 
состоянием [8]. 

Множественность предикторов выражен-
ности стадий становления субъектности часто 
приводит к нелинейному развитию системы. 
Среди факторов можно назвать цели, потребно-
сти, притязания, ценности, смыслы, стиль само-
регуляции учебной деятельности, личностные 
черты, способности (интеллект, стиль мышления 
и т. п.) учащихся [9, 10]. При этом А. В. Брушлин-
ский писал, что «будучи изначально активным, 
человеческий индивид, однако, не рождается, 
а становится субъектом в процессе общения, 
деятельности и других видов активности» [11, 
с. 31], т. е. становление субъектности происходит 
при взаимодействии с другими субъектами ‒ в 
данном случае образовательной среды, ‒ кото-
рые находятся на разных иерархических уров-
нях. Процессы самоорганизации происходят 
на каждом отдельно взятом уровне, несмотря 
на единую образовательную среду и организо-
ванный педагогический процесс, в ходе станов-
ления стадий субъектности присутствует мало 
формализованная составляющая, описывающая 
самоорганизацию деятельности обучающихся 
[7]. Необходимо отметить желательность про-
ведения исследования лонгитюдным методом на 
одной и той же выборке испытуемых [12].

Анализ зарубежных источников показал 
эффективность профориентационных и ка-
рьерных курсов в снижении показателей труд-
ностей при выборе профессии и в дальнейшем 
карьерном росте [13–15]. О положительной роли 
профориентационных тренингов в активизации 
процессов профессионального самоопределения, 
возрастании готовности к осознанному выбору 

Е. С. Волкова, А. В. Капцов. Влияние тренинга профессионального самоопределения 
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профессии и развитии познавательной активно-
сти говорят отечественные исследования [16–18]. 
В то же время есть данные о влиянии развива-
ющих программ на стадии становления субъект-
ности учащихся. Исследование [19] показало 
положительные изменения в структуре стадий 
становления субъектности в ответ на тренинг 
формирования стрессоустойчивости. 

Вследствие пересечения характеристик 
оптанта и понятия субъектности можно пред-
положить, что курсы или тренинги профессио-
нального самоопределения влияют не только на 
увеличение эффективности действий человека, 
выбирающего профессию, но и на развитие, а 
точнее, самоорганизацию стадий становления 
субъектности. В качестве предикторов станов-
ления субъектности в данном исследовании 
выступают ценностная направленность под-
ростков, выражающаяся в идеальном состоянии 
стадий субъектности, а также мотивационная 
направленность как первый этап становления 
субъектности, заключенный в стадии «субъект 
мотивации». 

Цель исследования, представленного в 
данной статье, ‒ обоснование применения тре-
нинга профессионального самоопределения для 
уменьшения трудностей при выборе профессии, 
а также для развития ценностно-мотивационной 
направленности подростков. Гипотеза: тренинг 
профессионального самоопределения снижает 
показатели трудностей при выборе профессии и 
способствует становлению ценностно-мотива-
ционной направленности подростков.

Материалы 

Участники. Учащиеся 9-х классов (N = 54)
средней образовательной школы (г. Самара) 
были разделены на две группы ‒ экспери-
ментальную и контрольную. С участниками 
экспериментальной группы (n = 25; M = 14,8; 
SD = 0,41; 40% жен.) один раз в неделю в течение 
15 недель проводился тренинг профессиональ-
ного самоопределения, тогда как контрольная 
группа (n = 29; M = 14,9; SD = 0,36; 52% жен.) 
училась в обычном режиме. 

Методы и методики. Для эксперименталь-
ной группы был подготовлен тренинг профессио-
нального самоопределения (автор-составитель 
Е. С. Волкова), включающий 15 еженедельных 
групповых занятий длительностью один ака-
демический час. В структуру тренинга входили 
темы диагностики своих способностей, темпера-
мента, интересов, типа мышления, мотивации, 
деловых ролей, профессионального типа лично-

сти и «якорей» карьеры, упражнения на развитие 
«мягких навыков», саморегуляции, изучение 
профессионально важных качеств и трендов на 
рынке труда. Целью проведения тренинга была 
помощь учащимся в получении необходимых 
знаний и выработке навыков для саморазвития, 
выборе образовательного маршрута после 9-го 
класса, а также определении будущей профессии.

В качестве диагностической методики ис-
пользовалась «Проективная методика оценки 
состояний стадий становления субъектности 
учащихся» (Е. С. Волкова, А. В. Капцов) [20] 
с доказанной конструктной валидностью для 
оценки актуального, возможного и идеального 
состояния стадий становления субъектности и их 
изменения после тренинга. Анкета содержит 
7 шкал ‒ вертикальных линий, на которых 
школьники отмечают в диапазоне от 0 до 100 
актуальный (на сегодняшний день), идеальный 
(оптимальный на их взгляд) и возможный (с точки 
зрения их объективных способностей) уровень 
стадий субъектности [20, 21]. Для определения 
проблемных зон при выборе профессии уча-
щимся было предложено ответить на вопросы 
«Анкеты по трудностям принятия решения о 
выборе профессии (CDDQ)» (И. Гати, М. Краус 
и С. Осипов, адаптация русскоязычной версии 
Е. С. Волковой) [3]. Анкета содержит 34 утвержде-
ния, которые учащиеся оценивали по 9-балльной 
шкале на соответствие своей ситуации в данный 
момент. На основании ответов происходит оценка 
уровня актуальности для учащихся определенной 
проблемы при выборе профессии по 10 основным 
шкалам, 3 интегральным (отсутствие готовности 
к выбору профессии, недостаток информации и 
противоречивая информация) и 1 общей. 

Методы анализа данных. Первичные дан-
ные исследования обрабатывались посредством 
процедур описательной статистики, сравнитель-
ного анализа (по U-критерию Манна ‒ Уитни) 
для проверки однородности двух независимых 
выборок (экспериментальной и контрольной) 
по параметру наличия трудностей при выборе 
профессии; сравнительного анализа зависимых 
выборок (по Т-критерию Вилкоксона) для оцен-
ки произошедших изменений после тренинга 
в экспериментальной группе и при отсутствии 
тренинга в контрольной; множественный не-
линейный регрессионный анализ (пошаговый 
алгоритм с включением нелинейных функций 
преобразования в виде полиномов от второго до 
пятого порядка включительно) для выявления 
аттракторов в стадиях становления субъект-
ности. Статистический анализ выполнен в про-
грамме STATISTICA 10.0. 
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Результаты и их обсуждение 

Для проверки отсутствия различий между 
экспериментальной и контрольной группами 
перед тренингом был рассчитан U-критерий 
Манна ‒ Уитни, который показал отсутствие 
статистически значимых различий между вы-
борками по шкалам существующих трудностей в 
выборе профессии. По критерию стадий станов-
ления субъектности различия констатированы 
только в идеальном и возможном состоянии 
стадии субъектности «подмастерье». Таким об-
разом, в данном случае разделение учащихся 
на экспериментальную и контрольную группы 
правомерно.

Первичная диагностика была проведена в 
октябре 2022 г. Проективная методика оценки 
диагностирует три состояния стадий станов-
ления субъектности учащихся ‒ актуальное 
(существующий показатель), идеальное (по-
казатель, характеризующий в представлении 
учащегося идеальный образ стадии) и возмож-
ное (объективные, с точки зрения учащихся, 
способности достичь определенного уровня 
стадии) [20]. 

Анкета по трудностям принятия решения 
о выборе профессии (CDDQ) показала в первом 
диагностическом срезе преобладающее значение 
в структуре трудностей в обеих группах таких 

основных интеграционных шкал, как отсутствие 
готовности к принятию решения и недостаток 
информации у учащихся (о себе, о карьерной 
альтернативе и об источниках помощи и ин-
формации). Пилотажное исследование доказало 
внутреннюю надежность шкал анкеты (альфа 
Кронбаха от 0,63 до 0,90) [3].

Тренинг профессионального самоопределе-
ния для экспериментальной группы состоял из 
15 еженедельных групповых занятий длитель-
ностью один академический час. В структуру 
тренинга входили следующие темы, касающиеся 
диагностики своих способностей, темперамента, 
интересов, типа мышления, мотивации, дело-
вых ролей, профессионального типа личности 
и якорей карьеры, изучения «мягких навыков», 
профессионально важных качеств и будущего 
рынка труда. 

Второй диагностический срез был проведен 
через 19 недель, в феврале 2023 г. 

Изменения в экспериментальной и конт-
рольной группах были проанализированы 
посредством T-критерия Вилкоксона. Данный 
критерий показывает, значимы ли изменения 
одного параметра внутри одной выборки между 
двумя диагностическими срезами. Результаты 
анализа трудностей принятия решения о выборе 
профессии до и после  тренинга для эксперимен-
тальной группы приведены в табл. 1.

Таблица 1 / Table 1
Сравнительный анализ данных входной и выходной диагностики параметра трудностей 

при принятии решения о выборе профессии в экспериментальной группе (Т-критерий Вилкоксона, n = 25)
Comparative analysis of input and output diagnostic data of parameter of diffi culties in deciding 

on choice of profession in experimental group (Wilcoxon T-test, n = 25)

Трудности при выборе профессии Число T-критерий 
Вилкоксона p

Среднее по шкале
1 срез 2 срез

Уверенность в выборе 16 42,00 0,18 6,8 7,2
Отсутствие мотивации 25 127,50 0,35 3,7 3,4
Общая нерешительность 22 97,50 0,35 5,1 4,8
Дисфункциональные убеждения 23 31,00 0,00 5,2 4,1
Об этапах процесса планирования 24 26,50 0,00 4,9 3,3
О себе 25 90,50 0,05 4,2 3,3
О профессии 24 51,00 0,00 4,9 3,5
О способах получения дополнительной информации 18 21,00 0,00 4,1 3,0
Ненадежная информация 22 36,50 0,00 4,6 3,3
Внутренние конфликты 22 67,00 0,05 3,8 3,2
Внешние конфликты 17 57,00 0,36 2,9 2,7
Готовность 25 46,00 0,00 4,7 4,1
Недостаток информации 25 39,00 0,00 4,5 3,3
Противоречивость 25 63,00 0,01 3,8 3,0

Примечание. Полужирным шрифтом выделены статистически значимые показатели при p < 0,05. 
Note. Statistically signifi cant indicators at p < 0.05 are in bold.
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Таблица 2 / Table 2
Сравнительный анализ данных входной и выходной диагностики параметра трудностей 

при принятии решения о выборе профессии в контрольной группе (Т-критерий Вилкоксона, n = 29)
Comparative analysis of input and output diagnostic data of parameter of diffi culties in deciding 

on choice of profession in control group (Wilcoxon T-test, n = 29)

Трудности при выборе профессии Число T-критерий 
Вилкоксона p

Cреднее по шкале

1 срез 2 срез

Уверенность в выборе 21 87,50 0,33 6,1 5,8

Отсутствие мотивации 26 60,50 0,00 3,1 4,5

Общая нерешительность 28 166,50 0,41 5,6 5,4

Дисфункциональные убеждения 27 75,00 0,01 4,8 3,9

Об этапах процесса планирования 25 148,00 0,70 4,9 5,1

О себе 27 131,50 0,17 4,2 4,7

О профессии 23 132,50 0,87 5,2 5,2

О способах получения дополнительной информации 19 73,50 0,39 4,6 4,3

Ненадежная информация 26 144,50 0,43 3,8 3,8

Внутренние конфликты 28 194,00 0,84 4,3 4,4

Внешние конфликты 22 61,00 0,03 2,6 3,1

Готовность 29 169,00 0,29 4,5 4,6

Недостаток информации 29 172,00 0,33 4,7 4,8

Противоречивость 29 106,50 0,02 3,6 3,8

Примечание. См. табл. 1 / Note. As in table 1.

Из данных, приведенных в табл. 1, видно, 
что изменению подверглись пять показателей 
трудностей (дисфункциональные убеждения, 
недостаток информации об этапах процесса 
планирования, профессии и способах получения 
дополнительной информации, ненадежная ин-
формация). Также значимо снизились показатели 
трех интеграционных шкал (готовность, недоста-
ток информации, противоречивость). При этом 
все изменения произошли в сторону уменьшения 
трудностей, что видно из последнего столбца, где 
сравнивается среднее арифметическое параметра 

первого и второго срезов, т. е. в эксперименталь-
ной группе учащиеся стали более объективно 
понимать процесс принятия решения о выборе 
профессии, восполнили недостаток информации 
о нем и способах получения дополнительной 
информации, согласовали информацию о себе 
и рассматриваемых профессиональных сферах. 
При этом внутренние и внешние конфликты не 
изменились. 

Результаты анализа данных первого и второ-
го д иагностических срезов в контрольной группе 
представлены в табл. 2.

Из табл. 2 можно сделать вывод об изме-
нении трех из десяти параметров трудностей, 
причем только одна из них в сторону умень-
шения – это дисфукциональные убеждения о 
процессе планирования и выбора профессии. 
Остальные шкалы, как и одна из основных ин-
теграционных, показали увеличение среднего 
значения. Так как второй диагностический срез 
прошел в феврале, когда школьники готовились 
к предстоящему ОГЭ, внешние конфликты по 
поводу будущего профессионального образова-
ния (с родителями, учителями и окружением) 
и противоречивость поступающей информации 
только нарастали, а мотивация принять оконча-
тельное решение уменьшалась.

Таким образом, можем сделать вывод о 
положительном влиянии тренинга профессио-
нального самоопределения на уменьшение 
трудностей, связанных с выбором профессии. 
Первая часть гипотезы доказана.

Изменение в ценностно-мотивационной на-
правленности учащихся, выраженной в динами-
ке состояния стадий становления субъектности 
в экспериментальной и контрольной группах 
до и после тренинга также рассчитано посред-
ством Т-критерия Вилкоксона. Оказалось, что 
статистически значимы е изменения произошли 
только в экспериментальной группе (табл. 3). 

Опираясь на данные табл. 3, можем отме-
тить, что изменения произошли только в акту-
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Таблица 3 / Table 3
Сравнительный анализ данных входной и выходной диагностики параметра состояния стадий 

становления субъектности в экспериментальной группе (Т-критерий Вилкоксона, n = 25) 
Comparative analysis of input and output diagnostic data of state parameter of phases 

of subjectivity formation in experimental group (Wilcoxon T-test, n = 25) 

Стадии становления субъектности Число T-критерий 
Вилкоксона p

Cреднее по шкале

1 срез 2 срез

Субъект мотивации (актуальное состояние) 25 88,50 0,05 48,5 58,0

Ученик (актуальное состояние) 24 79,00 0,04 53,8 66,4

Критик (идеальное состояние) 23 50,50 0,01 71,4 52,0

Мастер (идеальное состояние) 22 49,50 0,01 84,1 89,9

Примечание. См. табл. 1 / Note. As in table 1.

альном и идеальном состояниях. В актуальном 
состоянии повысилось среднее значение стадии 
«субъект мотивации», а значит, произошло раз-
витие мотивации к учебной деятельности, и 
«ученик», т. е. подростки с бóльшим желанием 
стали учиться и самостоятельно выполнять 
задания учителей, а в идеальном состоянии 
повысилась выраженность стадии «мастер», 
что свидетельствует о том, что у подростков 
появилось понимание важности выполнения 
заданий в совершенстве, а значит, наблюдается 
повышение ценности образования. Обратим 
внимание на стадию «критик», среднее значение 
идеального состояния которого уменьшилось. 
Возможно, это смещение акцента с критических 
замечаний другим на собственную деятель-
ность в идеальном образе учебных действий.

Для более объективного понимания изме-
нений, произошедших на стадиях становления 
субъектности, применим теорию динамических 
систем, позволяющую выявить аттракторы, точ-
ки притяжения значений переменных [7]. Для 
этого реализован множественный нелинейный 
регрессионный анализ (пошаговый алгоритм с 
включением нелинейных функций преобразо-
вания в виде полиномов от второго до пятого 
порядка включительно). Наличие аттракторов 
позволит сделать вывод о существующем явле-
нии самоорганизации в стадиях субъектности.

В экспериментальной группе наличие двух 
и более аттракторов отмечено в 24% случаев 
(3 стадии в идеальном состоянии, 2 ‒ в воз-
можном), а в контрольной группе в 5% случаев 
(всего на одной стадии «критик» в идеальном со-
стоянии наблюдается явление самоорганизации 
с двумя аттракторами на уровне 40 и 90 баллов). 
Учащиеся, не прошедшие тренинга, повысили 
значения идеального образа стадии «критик».

В актуальном состоянии явление самоор-
ганизации не отмечено ни в эксперименталь-

ной, ни в контрольной группе. Зависимости 
оказались либо линейными, либо имеющими 
только один аттрактор, либо решения функции 
не оказалось вовсе.

В то же время в экспериментальной группе 
явления самоорганизации наблюдаются в иде-
альном состоянии стадий «субъект мотивации», 
«мастер» и «творец». О чем может свидетель-
ствовать изменение в идеальном состоянии при 
отсутствии их в актуальном? Учащиеся после 
тренинга смогли выстроить для себя некий об-
раз того, как надо учиться. Но будет ли этот 
образ у них трансформироваться в актуальное 
состояние? 

П. К. Анохин отмечал регулирующую функ-
цию образа, направленную на корректировку 
деятельности человека. С этой точки зрения 
можно посмотреть на описываемое им явление 
обратной афферентации, «которое имеет всегда 
организующее влияние на формирование после-
дующих этапов в поведении организма» [22, с. 73].

А. Н. Леонтьев рассматривал взаимосвязь 
деятельности и сознания, указывая на необяза-
тельность осознания образа для осуществления 
человеком сложных приспособительных про-
цессов. Представления человека управляют его 
деятельностью и получают «объективирован-
ное» существование, которое человек может 
прочувствовать, что и приводит к осознанию 
образа, т. е. идет речь о первичности образа и 
сознания перед деятельностью [23]. 

В. И. Панов в своей книге «Экопсихология: 
парадигмальный поиск» анализирует образ 
восприятия и становление субъекта пред-
метного действия, обращая внимание на идеи 
Д. А. Ошанина, который в свою очередь про-
должает развивать идеи А. Н. Леонтьева, объ-
ясняя адекватность и успешность действий 
субъекта формируемым в процессе восприятия 
образом [24]. 

Е. С. Волкова, А. В. Капцов. Влияние тренинга профессионального самоопределения 
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Говорит о взаимодействии образа и дей-
ствий и А. А. Обознов [25], при этом он раз-
деляет структуру психического образа на 
два уровня ‒ актуально и потенциально значи-
мого, ‒ отличающиеся своей ролью в регуляции 
действий субъекта. 

Практическое влияние мысли и образа на 
действие исследовал в своей работе А. Н. Веракса 
[26], который доказал, что мысленная трениров-
ка и образ действия отражаются на повышении 
уровня мастерства спортсменов в реальной 
деятельности.

Таким образом , идеальное состояние 
стадий становления субъектности учащихся, 
вполне вероятно, может с течением времени 
отразиться на актуальном состоянии стадий 
и реальном поведении. А так как трансформа-
ции подверглись идеальные состояния стадий 
«субъект мотивации», «мастер» и «творец», 
то и изменений стоит ожидать в переходе к 
реальным действиям именно на этих стадиях, 
что должно улучшить учебную успеваемость 
учащихся. 

Необходимо отметить, что в результате 
взаимодействия в ходе самоорганизации стадии 
субъектности «мастер» и тренингового воздей-
ствия средний уровень выраженности стадии 
повысился и достиг статистически значимого.

В возможном состоянии стадий явления 
самоорганизации выявлены в стадиях «под-
мастерье» и «творец», что говорит о развитии 
у учащихся саморегуляции творческих способ-
ностей и умения в процессе изучения нового 
материала внимательно повторять за педагогом 
его действия. Но статистически значимых зна-
чений стадии не достигли из-за недостаточности 
интенсивности взаимодействия или истекшего 
времени. Задачей будущих исследований яв-
ляется создание условий для самоорганизации 
актуальных состояний стадий становления 
субъектности учащихся и дальнейшее изучение 
данного явления с позиции процессуального 
подхода в психологии личности [27].

Выводы

1. Тренинг профессионального самоопре-
деления положительно повлиял на готовность 
учащихся принять решение и позволил умень-
шить трудности при выборе профессии.

2. Тренинг способствовал изменениям в 
ценностно-мотивационной направленности 
учащихся и, как следствие, в стадиях станов-
ления субъектности в сторону увеличения их 
выраженности.

3. После тренинга в экспериментальной 
группе наблюдались явления самоорганизации 
в идеальном состоянии стадий «субъект мо-
тивации», «мастер» и «творец» и в возможном 
состоянии стадий «подмастерье» и «творец».

4. Изменения в идеальном и возможном со-
стояниях стадий субъектности потенциально 
могут с течением времени отразиться на акту-
альном состоянии, т. е. на реальных действиях 
учащихся.
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Аннотация. Актуальность исследования обусловлена тем, что технология беспилот-
ного транспорта все более активно тестируется и постепенно внедряется в нашу жизнь, 
суля различные преимущества. Между тем отмечается, что беспилотный автомобиль 
вызывает недоверие в отличие от транспортного средства под управлением водителя. 
Цель: провести теоретический анализ отечественной и иностранной литературы, в области 
изучения отношения к инновационным технологиям и выявить социально-психологиче-
ские детерминанты отношения личности к беспилотному транспорту. Методы исследова-
ния: тео ретический анализ отечественной и иностранной литературы по проблеме изуче-
ния отношения к инновационным технологиям, технологиям искусственного интеллекта, 
а также беспилотному автомобильному транспорту. Результаты. Рассмотрен процесс ста-
новления концепции диффузии инноваций. Изучены современные модели принятия тех-
нологий. Выделен ряд социально-психологических детерминант отношения личности к 
беспилотному автомобилю. Основные выводы. Проведенное теоретическое исследование, 
позволило заключить, что отношение личности к технологиям беспилотного транспорта 
является многофакторным феноменом, который формируется под воздействием раз-
личных психосоциальных факторов. Делается вывод о необходимости структурирования 
процесса внедрения технологии беспилотного авт омобиля с позиц ии социально-психоло-
гического отношения личности к такой технологии.
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driver-driven vehicle. The purpose of the study is to conduct a theoretical review of Russian and foreign literature in the fi eld of studying people’s 
attitudes to innovative technologies and to identify the social and psychological determinants of the individual’s attitude to unmanned vehicles. 
The research methods: theoretical analysis of domestic and foreign literature studying attitudes to innovative technologies, artifi cial intelligence, 
as well as unmanned motor transport. Results. The study has considered the formation of the concept of diff usion of innovations. Modern models 
of technology adoption have been studied. The article highlights a number of social and psychological determinants of a person’s attitude to 
an unmanned vehicle. The main conclusions. The conducted theoretical research allows us to conclude that the attitude of an individual to the 
unmanned transport technologies is a multifactorial phenomenon that is formed under the infl uence of various psychosocial factors. It is con-
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Введение

В век бурного развития инновационных 
технологий одним из факторов, обеспечива-
ющих конкурентоспособность современного 
государства на мировой арене, является фактор 
построения передовой экономики, основанной на 
достижениях индустрии цифровых технологий, 
робототехники и технологии искусственного 
интеллекта (ИИ). Актуальность настоящего 
исследования обусловлена тем, что одной из 
технологий ИИ, которая активно разрабаты-
вается, тестируется и постепенно внедряется, 
является технология беспилотного транспорта 
(для целей настоящего исследования ‒ легковые 
автомобили, автобусы, троллейбусы и иные ко-
лесные транспортные средства), которая подраз-
умевает, что автомобиль будет самостоятельно 
передвигаться по дорогам общего пользования 
без сопровождения водителя [1]. Между тем по 
результатам опроса населения, посвященного 
изучению доверия инновационным технологиям, 
у большинства опрошенных беспилотный авто-
мобиль (далее также ‒ БА, автоматизированный 
транспорт, беспилотный транспорт, самоуправ-
ляемый автомобиль) вызывает недоверие и они 
предпочтут использовать транспортное средство 
под управлением водителя [2]. Например, в июле 
2023 г. жители Сан-Франциско начали борьбу 
с автоматизированным транспортом, стараясь 
обездвижить такие автомобили и устанавливая 
конусы на капот [3]. 

Знания в области восприятия и отношения к 
автоматизированным транспортным средствам 
ограниченны [4], и требуются исследования, 
чтобы понять те психологические детерминан-
ты, которые влияют на отношение личности к 
технологии БА [5]. Цель исследования, пред-
ставленного в данной статье, ‒ теоретический 
анализ отечественной и иностранной литературы 
в области изучения отношения личности к ин-
новационным технологиям и выявлению соци-
ально-психологических детерминант отношения 
личности к автоматизированному транспорту. 
Теоретическая значимость анализа состоит в 
целостном изучении феномена отношения лич-
ности к технологиям ИИ, его структуры и эле-
ментов. Практическая значимость обусловлена 
тем, что выявленные в ходе настоящего анализа 
социально-психологические детерминанты 
могут быть использованы при построении мо-
делей, прогнозировании и анализе результатов 
исследований в области отношения личности к 
технологии БА. 

Становление концепции распространения 
инноваций

Как указывает А. Ю. Сунгуров, «с самими 
понятиями инновации и инновационного процес-
са тесно связано понятие диффузии инноваций – 
их постепенного распространения, переноса» 
[6, c. 25]. В свою очередь Е. В. Алексеева под-
черкивает, что начало исследованиям в области 
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распространения информации в обществе было 
положено еще в древности разными мыслите-
лями и философами, а концепция подражания 
идеалу была отражена в философии Древней 
Индии [7, с. 235]. В основе первого структурного 
изучения диффузии инноваций лежат исследо-
вания Г. Тарда, который выделил две причины 
распространения инноваций ‒ логическую (оцен-
ка содержания технологии) и сверхлогическую 
(подражание внешним факторам (вкусам) и 
высшему классу, а также как итог определенного 
цикла явлений от моды к обычаю) [8]. Й. Шум-
петер в своих исследованиях отмечал, что инно-
вационный процесс оказывает непосредственное 
влияние на экономическую и техническую 
сферы, порождающее изменение данных сфер 
деятельности [9]. Т. Хагерстранд в своих трудах 
отметил, что распространение инноваций имеет 
пространственный и волнообразный характер 
(каждая инновация последовательно проходит 
стадии зарождения, распространения, накопле-
ния, насыщения) [10].

Обобщив результаты многочисленных иссле-
дований в области распространения инноваций, 
Э. Роджерс в 1962 г. опубликовал свою работу 
«Диффузия инноваций» [11], в которой предло-
жил классификацию субъектов инновационной 
деятельности, а сам процесс принятия инновации 
был представлен в виде пяти этапов: 1 ‒ полу-
чение первичного представлений об инновации; 
2 – формирование благоприятного или неблаго-
приятного отношения к инновации; 3 ‒ принятие 
решения об использовании инновации или отказе 
от него; 4 – ввод инновации в эксплуатацию; 
5 – подтверждение принятого решения.

Современные модели принятия технологий

В истории зарубежной социальной пси-
хологии одной из первых теорий, изучающих 
отношение потребителя к новой технологии, 
является теория обоснованного действия (TRA) 
М. Фишбейна и А. Айзена [12], которая утверж-
дает, что причиной поведения потребителя явля-
ется поведенческое намерение (то, что человек 
намеревается делать или не делать). Поведенче-
ское намерение определяется установкой потре-
бителя (применительно к такому поведению) и 
субъективной нормой (оценка значимыми для по-
требителя людьми того, как ему необходимо по-
ступить). Позднее А. Айзеном была представлена 
дополненная версия TRA, получившая название 
теории запланированного поведения (TPB) [13], 
включающая дополнительный фактор ‒ вос-
принимаемый поведенческий контроль (уверен-

ность в успешной реализации определенного 
действия повышает намерение потребителя).

Среди современных моделей, прогнозиру-
ющих поведенческие намерения потребителя 
инновационных технологий, наиболее часто 
используемыми [14] являются модель принятия 
технологий (TAM) Ф. Дэвиса, а также единая 
теория принятия и использования технологий 
(UTAUT) В. Венкатеша.

TAM представляет собой модифицирован-
ную версию теории обоснованного действия и 
используется для измерения степени принятия 
потребителями новой технологии. Ключевы-
ми детерминантами, определяющими пове-
денческие намерения потребителя, являются 
«воспри нимаемая полезность» ‒ степень, в 
которой использование технологии повысит 
производительность работы, ‒ а также «воспри-
нимаемая простота использования» – степень 
простоты и удобства освоения и использования 
технологии [15].

В UTAUT дополнительно к факторам, ис-
пользуемым в TAM (ожидание результатов ‒ 
аналогично воспринимаемой полезности, а также 
ожидание усилий ‒ аналогично воспринимае-
мой простоте использования), В. Венкатешем, 
М. Г. Моррисом, Г. Б. Дэвисом и Ф. Д. Дэвисом 
были включены «социальное влияние» ‒ потре-
битель беспокоится о том, как его ближайшее 
окружение отнесется к использованию новой 
технологии, ‒ и «благоприятные условия» ‒ 
степень уверенности субъекта в готовности 
инфраструктуры, задействованной в процессе 
эксплуатации технологии. Модель также вклю-
чает в себя четыре переменные ‒ возраст, пол, 
предыдущий опыт и добровольность использо-
вания технологии [16].

Социально-психологические детерминанты 
отношения к технике

В настоящее время исследователи зачастую 
дополняют модели TAM и UTAUT (включая их 
дополненные варианты), включая в них отдельные 
детерминанты, оказывающие влияние на отно-
шение потребителей к технологиям ИИ. Разные 
авторы связывают отношение к технике с такими 
показателями, как доверие технике, технофобия, 
личностные качества, гедонистическая мотива-
ция, культурный аспект, информационное поле, 
социально-демографические показатели, про-
фессиональная сфера деятельности. Рассмотрим 
их подробнее.

Изучению психологических аспектов дове-
рия и недоверия человека технике в отечествен-
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ной науке посвящены труды А. Ю. Акимовой и 
А. А. Обознова [17, 18]. Как отмечает А. Ю. Аки-
мова, «доверие и недоверие технике понима-
ются как социально-психологические отно-
шения, которые возникают и проявляются во 
взаимодействии человека с техникой, выполняя 
функцию регуляции этого взаимодействия» 
[17, с. 64]. Доверие и недоверие могут проявлять-
ся при определенных условиях, среди которых 
отсутствие возможности предопределить ре-
зультат взаимодействия человека с техникой, 
а также полностью контролировать ее работу, 
незащищенность субъекта и его зависимость от 
корректности работы техники и пр. [18].

Факторы, которые способствует повышению 
уровня доверия, необязательно уменьшают не-
доверие. И аналогичным образом детерминанты, 
которые должны снижать показатель уровня не-
доверия, могут оказаться неэффективными для 
повышения доверия [19].

С точки зрения когнитивного восприятия 
технологии двумя полярными понятиями будут 
является технооптимизм и технопессимизм. В 
свою очередь, такие понятия, как технофобия и 
технофилия, будут противоположны друг другу 
с позиции поведенческого и аффективного ком-
понентов [20]. 

Отношение к технологиям с позиции тех-
нооптимизма отводит инновационным дости-
жениям ключевую роль в решении задач раз-
вития общества, а с позиции технопессимизма 
в технологиях видится главная причина на-
рушения равновесия в окружающем мире [21]. 
Зарубежные авторы отмечают и такое понятие, 
как технонейтральность – мировоззренческую 
позицию, согласно которой технология не несет 
в себе ни добра, ни зла, а является не более чем 
нейтральным инструментом и средством [22]. 
Технофобия является определенной установкой, 
сопровождающейся страхом и тревогой и приоб-
ретающей агрессивные и враждебные формы по 
отношению к новым технологиям [23]. Технофи-
лия же, напротив, представляет собой сильное 
влечение и энтузиазм в отношении новых техно-
логий [24]. Технофилы получают удовольствие 
от использования инновационных технологий, 
более открыты для нового [23]. 

В. Н. Шевченко выделил черты, характер-
ные для личности, склонной к деятельности, 
связанной с инновациями, ‒ творческий потен-
циал (креативность), наличие интеллектуального 
ресурса, высокую степень мотивированности и 
готовность к риску [25]. Исследования в области 
профессиональной деятельности связывают 
готовность к инновационной деятельности 

с уровнем стремления личности к самореализа-
ции – чем более личность стремится к развитию 
и совершенствованию, тем более она будет готова 
и открыта для инноваций, новшеств и, как след-
ствие, неопределенности [26]. В исследованиях 
других авторов подчеркивается, что нацелен-
ность личности на инновационную деятельность 
включает в себя готовность к непредсказуемости, 
деятельности, связанной с применением новых 
методов и подходов, изменениям и легкость при-
нятия таких изменений [27]. 

Гедонистическая мотивация была включена 
В. Венкатешем с соавторами в дополненный 
вариант теории (UTAUT2) [28]. Производители 
различных технологических инноваций преду-
сматривают две стороны восприятия их изо-
бретения: с одной стороны, это функциональная 
составляющая, которая предусматривает, что 
устройство будет пригодно к использованию и 
иметь различные утилитарные характеристики 
(полезность, надежность, производительность), 
а с другой – функции, нацеленные на то, чтобы 
доставлять удовольствие их пользователям 
(гедонистическую составляющую) [29]. Ин-
новационность, связанная с гедонистическим 
аспектом, приводит к сильному вниманию к ге-
донистическим атрибутам техники, которые до-
ставляют радость, удовольствие в результате ис-
пользования новых технологий [30]. Получение 
удовольствия от использования инновационных 
технологий может происходить от осознания 
возможности повышения своей эффективности 
ввиду применения инновационных средств [31]. 
Нацеленность на получение лишь удовольствия 
может способствовать поверхностному и одно-
моментному отношению, мотивируя на выбор 
не в пользу того, что действительно нужно и 
важно, а того, что приносит мимолетное удо-
вольствие [32].

В ряде работ зарубежных авторов подчер-
кивается важность культурного аспекта в при-
нятии технологий ИИ. Исследование отношения 
населения к роботам под управлением ИИ в 
28 странах Европы показало его различие в 
разных культурах, указывая на влияние на-
циональной политики [33]. В ходе изучения 
возможности внедрения ИИ в винодельческой 
промышленности в Бургундии авторы отметили, 
что производители вина уделяют большое вни-
мание аутентичности продукта и применение 
ИИ в технологии производства повлечет за собой 
нарушение культурных традиций [34]. В другом 
исследовании [35] респонденты высказывали 
сомнение, что устройство с ИИ сможет передать 
духовные аспекты христианства.
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Информационное поле, в котором существу-
ет инновация, формируется СМИ, кинематогра-
фом, мнением значимых личностей. Киноленты 
зачастую затрагивают проблемы порабощения 
общества искусственным разумом и машинами, 
проблемы взаимодействия людей и машин, раз-
работку и распространение опасных вирусов и 
пр. [36]. Чем более непропорционально и сен-
сационно освещаются аварии с беспилотными 
автомобилями, тем более преувеличенно люди 
будут воспринимать риск и опасность таких 
автомобилей ‒ потеря доверия к ошибочному 
алгоритму воспринимается легче, чем потеря 
доверия к человеку, совершившему сопоста-
вимую ошибку [37]. В исследовании Упадхьяя 
с коллегами [38] было обнаружено, что на на-
мерение пользователя принять технологии ис-
кусственного интеллекта (в предприниматель-
ском секторе) оказывает влияние мнение его 
ближайшего окружения (социальное влияние 
в модели UTAUT [16]).

В литературе также отмечается специфи-
ка отношения к новым технологиям людей в 
зависимости от наличия гуманитарного или 
технического образования – люди с гумани-
тарным образованием относятся к технологи-
ческим новинкам более осторожно, чем люди с 
техническим образованием, которые отмечают 
более высокую степень готовности использовать 
инновационные технологии, проявляя более 
низкую степень страха [39]. В зарубежных ис-
следованиях подчеркивается влияние уровня 
образования на отношение к беспилотному 
транспорту [40, 41].

Заключение

Отношение личности к технологиям, в том 
числе и беспилотного транспорта, ‒ многофак-
торный феномен, который формируется под 
воздействием различных психосоциальных 
факторов. Проведенный нами анализ позволяет 
выделить следующие социально-психологиче-
ские детерминанты отношения личности к бес-
пилотному автомобилю:

‒ степень доверия технике;
‒ отношение к технологии с позиции тех-

нооптимизма / технопессимизма (когнитивный 
компонент) и с позиции технофилии / техно-
фобии (поведенческий и аффективный компо-
ненты);

‒ гедонистическую мотивацию;
‒ культурный аспект, включающий в себя 

традиции, религию;

‒ информационное поле, формируемое 
мнением большинства, значимой личности, 
сведения ми из СМИ, кинематографа;

‒ социальное влияние;
‒ стремление к самореализации; 
‒ творческое мышление, открытость новому; 
‒ социально-демографические характери-

стики (пол, возраст, профессиональная сфера 
деятельности (гуманитарная или техническая)).

Важными компонентами, влияющими на 
отношение к инновации, являются его утилитар-
ные характеристики, такие как полезность тех-
нологии и легкость освоения, предшествующий 
опыт, а также добровольность использования 
технологии. 

Технологии беспилотного транспорта в 
настоящее время постепенно внедряются, и 
взаимодействие с ними происходит на разных 
уровнях – потребителя самой технологии, а 
также других водителей, мотоциклистов и пе-
шеходов, которые также будут разделять дороги 
общего пользования с такими транспортными 
средствами. Пользователи автоматизированных 
технологий, а также те, что разделят общее про-
странство с такими транспортными средствами, 
будут проявлять свое отношение различными 
поведенческими реакциями. Существующие 
модели принятия технологий во многом сосре-
доточены на потребителях инноваций, при этом 
игнорируются те, кто фактически не использует 
технологию, но взаимодействует с ней, формируя 
свое отношение. Процесс внедрения должен быть 
четко структурирован и продуман не только с 
точки зрения технологической составляющей, 
но и с позиции социально-психологического 
отношения личности к технологии БА. Про-
веденный теоретический анализ показывает, 
что хотя автоматизированный транспорт сулит 
преимущества отдельным людям и обществу, не-
обходимо учитывать различные аспекты, прежде 
чем эта технологическая инновация будет готова 
к повседневному использованию. Целесообразно 
проведение дальнейших эмпирических иссле-
дований, посвященных определению взаимо-
зависимости детерминант, выявленных в ходе 
настоящего теоретического анализа, для целей 
изучения отношения личности к технологии бес-
пилотного транспорта в Российской Федерации.
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Аннотация. Актуальность: увеличение продолжительности трудовой жизни человека, 
расширение артикулируемых составляющих ее качества создают социально и психоло-
гически значимую «вторую реальность» – субъективное представление о профессии, 
карьере, своей социальной успешности. Цель: изучение представлений субъектов профес-
сиональной деятельности о возрастной эволюции их качеств. Гипотезы: 1) представление 
субъектов о своей профессионально-трудовой жизни выступает условием, влияющим на 
динамику процессов их профессиональной эволюции; 2) социальный опыт выступает 
фактором, влияющим на представление субъектов о возрастной эволюции их качест в. 
Участники исследования: медицинские сестры Краевой клинической больницы № 1 имени 
профессора С. В. Очаповского (г. Краснодар) (N = 82), женщины в возрасте от 21 до 67 лет 
(х = 42,6). Методы (инструменты): фиксация локуса субъективного контроля осуществлена 
посредством опросника субъективного контроля (УСК) (Дж. Роттер в адаптации  Е. Ф. Бажи-
на, С. А. Голыкиной, А. М. Эткинда); методика «Динамика профессиональной карьеры») 
(В. А. Толочек), включающая несколько групп наиболее информативных вопросов: 
1) представления о динамике позитивного развития – развития профессионально важных 
качеств в возрасте 21–65 лет; 2) представления о динамике нарастания негативных явлений
в возрасте 21–65 лет как об их эволюции при условии, если человек:  а) проживает и ра-
ботает в России и б) выехал на работу за границу (исследование проводилось в декабре 
2021 г.); 3) было предложено оценить роль разных «факторов», влияющих на  профес-
сиональное становление субъекта – родителей, родственников, друзей, членов собствен-
ной семьи, рабочих коллективов, особенных обстоятельств, науки, искусство, религии. В 
завершении опроса учитывались социально-демографические и служебно-должностные 
особенности опрашиваемых. Результаты: показано, что: 1) использование авторской ме-
тодики позволило выявлять важные «узлы»  в изучаемых связях и детерминантах, выде-
лить как типовые, так и профессионально-специфические особенности динамики возраст-
ной эволюции субъектов; 2) при актуализации задачи представления целостной трудовой 
жизни люди достаточно адекватно описывают ее общую динамику; 3) оценка субъектами 
(медицинскими сестрами крупного медицинского учреждения) роли внешних условий, 
оптимизирующих и / или усугубляющих динамику эволюции / инволюции их качеств и 
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функций подвержена мощному влиянию косвенных факторов (СМИ и пр.), что отражает как актуальные задачи коррекции негатив-
ного искажения социального восприятия фрагментов социальной действительности, так и реальные возможности управления пред-
ставлением людей об их профессиональной карьере. Основные выводы: тема профессиональной карьеры людей в сферах с «плоской» 
иерархией актуальна и требует дальнейшего изучения. 
Ключевые слова: представление, профессиональная карьера, возрастная эволюция, позитивные и негативные изменения, субъекты 
(медицинские сестры)
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Nurses’ ideas about the age-related evolution of the subject’s qualities: Dynamics and resources
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Abstract. The relevance of the study is determined the following: increase in the duration of a person’s working life and the expansion of the 
articulate components of its quality create a socially and psychologically signifi cant “second reality”, by which we mean subjective ideas about 
one’s profession, about one’s career, and about their social success. The research purpose is to study the ideas of the professional activity subjects 
about the age-related evolution of their qualities. The article hypothesizes the following ideas: 1) The subjects’ ideas about their professional 
and working life act as conditions that aff ect the dynamics of their professional evolution. 2) Social experience acts as a factor that infl uences 
the subjects’ ideas about the age-related evolution of their qualities. Participants: nurses (N = 82), women aged from 21 to 67, Regional Clinical 
Hospital No. 1 named after Professor S. V. Ochapovsky (Krasnodar). Methods (tools): the locus of subjective control was determined by means 
of the subjective control questionnaire (SCQ) (J. Rotter adapted by E. F. Bazhina, S. A. Golykina, A. M. Etkind); the original author’s methodology 
(“Dynamics of Professional Career Questionnaire”) (L. A. Sizova, V. A. Tolochek), which includes several groups of the most informative questions 
(previously tested and characterized by satisfactory reliability as the technique ‘items’): A) ideas about the dynamics of positive development, that 
is the development of professionally important qualities at the age of 20–65: 1) learning ability; 2) intuition in the professional sphere; 3) physical 
performance; 4) intellectual performance. B) ideas about the dynamics of the negative phenomena increase at the age of 20–65: 1) occupational 
destructions; 2) occupational diseases; 3) life crises. The third set of questions (C) is focused on the respondents’ refl ection on the role of various 
“factors” in their professional development. Such factors as parents, relatives, friends, family members, work groups, special circumstances, 
science, art, and religion are considered. The fourth block (D) took into account the socio-demographic and offi  cial job-position characteristics 
of the respondents. Results: working hypotheses have been confi rmed. The research shows that: 1) the use of the original author’s methodology 
made it possible to identify important “nodes” in the studied connections and determinants, and to identify both typical and professionally 
specifi c features of the dynamics of the subjects’ age-related evolution; 2) when getting the task of presenting their integral working life, people 
adequately describe its overall dynamics. At the same time, the level of refl ection in the sample as a whole seems to be insuffi  cient, adequate 
not in every aspect; 3) the subjects’ assessments (nurses of a large medical institution) of the role of external conditions, which optimize and/or 
aggravate the dynamics of evolution/involution of their qualities and functions, are liable to the powerful infl uence of indirect factors (media, 
etc.). This refl ects the relevant tasks of correcting negative distortions of social perception of fragments of social reality, as well as the real pos-
sibilities of managing people’s ideas about their professional career. Main conclusions: the issue of professional careers in the areas with a “fl at 
hierarchy” is of current importance and requires further study.
Keywords: ideas, professional career, age-related evolution, positive and negative changes, subjects (nurses)
Information on the authors’ contribution. Larisa A. Sizova collected empirical data, conducted the statistical analysis of the data, interpretated 
the results; wrote the text (40%); Vladimir A. Tolochek came up with the research idea and solutions to the research problem; developed the 
methodology; wrote the text (60%).
Acknowledgements and funding. The work was carried out in accordance with the State Task No. 0138-2021 “Regulation of professional 
interaction in the conditions of organizational and technological challenges”.
For citation: Sizova L. A., Tolochek V. A. Nurses’ ideas about the age-related evolution of the subject’s qualities: Dynamics and resources. 
Izvestiya of Saratov University. Educational Acmeology. Developmental Psychology, 2023, vol. 12, iss. 4 (48), рр. 324–335 (in Russian). https://doi.
org/10.18500/2304-9790-2023-12-4-324-335, EDN: NQIQRG
This is an open access article distributed under the terms of Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0)

Л. А. Сизова, В. А. Толочек. Представления о возрастной эволюции качеств субъекта



Научный отдел326

Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер.: Акмеология образования. Психология развития. 2023. Т. 12, вып. 4 (48)

Введение
 
Последние три десятилетия в работах ве-

дущих специалистов регулярно обсуждаются 
вопросы изменения профессий, требований к 
профессионалу, их качеств как субъекта, мо-
тивации, ценностей. Регулярно обсуждаются 
темы становления новых тенденций в стратегиях 
трудоустройства, профессиональной самореали-
зации, профессиональной подготовки [1‒13]. Как 
правило, эти важные вопросы обсуждаются в 
«целом», в отношении всех профессий, ориенти-
руясь на ускоряющуюся динамику изменения об-
щества, структуры общественного производства, 
технологий. Но можно предположить, что разные 
типы и классы профессий эволюционируют по 
разным траекториям и в отношении их разных 
компонентов [8, 14]. Вероятно, для конструктив-
ных решений и состоятельных прогнозов крайне 
желательны обстоятельный анализ и описание 
разных групп профессий как важных «частиц» 
изменяющегося мира. Очевидно, что изменение 
профессий затрагивает целые комплексы сопря-
женных процессов, в том числе представление 
людей о профессии, о себе как профессионале, 
о своих перспективах в профессии [8, 15‒20].

В первом приближении, наряду с известны-
ми классификациями Е. А. Климова, Дж. Хол- 
ланда и др., можно также различать профессии 
с «высокой иерархией» (множеством должност-
ных иерархических позиций субъекта, таких 
как специалист, ведущий специалист, главный 
специалист и т. п., а также собственно «верти-
кальную карьеру» ‒ число позиций руководящих 
работников) и «плоской иерархией» (когда долж-
ностное продвижение ограничено). К последнему 
типу относятся профессии водителя, машиниста, 
учителя, воспитателя ДДУ, врача и т.  п. [14, 16, 
19]. Пожалуй, наиболее концентрированно осо-
бенности этого типа представлены там, где для 
успешной работы человеку достаточно получить 
среднее специальное образование (медицинская 
сестра, фельдшера), там, где остро не стоит во-
прос профессиональной подготовки, периоди-
ческих поисков нового места работы. Итак, в 
решении множества вопросов «изменения про-
фессий» есть основания различать по меньшей 
мере два типа ‒ с «высокой иерархией», когда 
пространство самореализации человека широко 
и многопланово, и с «плоской иерархией», когда 
объект, предмет и средства труда сравнительно 
консервативны, как и требования к профессиона-
лу. К профессиям второго типа, массовым, пер-
манентно и актуально необходимым, относится 

деятельность медицинских сестер [16]. Этот тип 
и стал темой нашей НИР. Рассматриваемую проб-
лему обозначим как проблему карьеры в сферах 
отсутствия карьерного роста.

Актуальность: проблема карьеры в восприя-
тии людей в сферах деятельности с отсут ствием 
возможности карьерного роста («вертикальной 
карьеры», «административной карьеры», «экс-
плицитной карьеры»), вероятно, может быть 
субъективно значима для многих. К таким 
сферам относится около половины видов про-
фессиональной деятельности. К категории 
работников с ограниченными карьерными пер-
спективами также можно относить молодежь, 
испытывающую затруднения с трудоустрой-
ством, лиц с нестабильной занятостью, нахо-
дящихся в состоянии временной незанятости, 
мигрирующих из организации в организацию 
«профессиональных маргиналов», вынужденных 
переселенцев, лиц предпенсионного возраста 
[1‒3, 8‒13, 20‒22]. Представление людей о себе 
как профессионалах в молодости, зрелости, на 
стадии завершения активной трудовой деятель-
ности не может не быть социально и личностно 
значимым, так или иначе иррадиировать на их 
ближайшее социальное окружение, проявляться 
в их социальной активности. К научной новизне 
нашей НИР отнесем все аспекты сравнительного 
анализа проблемы карьеры в сферах с «высокой» 
и «плоской иерархией» ‒ анализа состояния и 
динамики изменения как отдельных профессий. 
так и представителей этих профессий, ‒ неко-
торые аспекты проявления феномена в конце 
2021 г. (т. е. накануне специальной военной опе-
рации (СВО) на Украине, радикально изменив-
шей многие составляющие жизни граждан РФ).

В отечественной методологии науки наи-
более адекватными понятиями, отражающи-
ми изучаемые нами фрагменты социальной 
действительности, являются используемые 
В. С. Степиным [23] понятия «картина мира» 
и «профессиональная картина мира» (ПКМ). 
В социальной психологии более полустолетия 
изучаются социальные представления людей об 
окружающей их действительности ‒ это понятие 
было введено в активный тезаурус психологии 
С. Московичи. В последние десятилетия соци-
альные представления людей широко изучаются 
и в зарубежной, и в отечественной психологии 
[1, 5, 9, 10, 14, 15, 18, 22, 24, 25]. В контексте 
задач нашего исследования, не обсуждая теоре-
тических и методологических аспектов подхода, 
мы остановимся лишь на освещении отдельных 
эмпирических результатов.
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Цель исследования – изучение представле-
ния субъектов профессиональной деятельности 
о возрастной эволюции их качеств. Гипотезы: 
1) представление субъектов о своей профессио-
нально-трудовой жизни выступает условием, 
влияющим на динамику процессов их профес-
сиональной эволюции; 2) социальный опыт вы-
ступает фактором, влияющим на представление 
субъектов о возрастной эволюции их качеств. 
Объект исследования: социальные представле-
ния людей о своей профессионально-трудовой 
жизни. Предмет исследования: представление 
людей о своей профессиональной карьере как 
фрагментах профессиональной картины мира 
субъектов (медицинских сестер). 

Материалы
 
Участники: медицинские сестры (N = 82) 

Краевой клинической больницы № 1 имени про-
фессора С. В. Очаповского (г. Краснодар), жен-
щины в возрасте от 21 до 67 лет (х = 42,6); стаж 
работы от 1 до 48 лет; стаж семейной жизни от 
0 до 49 лет (х = 14,4), 69 из них состояли в браке, 
имели до 4 детей (среднее ‒ 1,10).

Методики. Для изучения представлений 
субъектов профессиональной деятельности о 
возрастной эволюции их качеств применена ав-
торская методика «Динамика профессиональной 
карьеры» (В. А. Толочек) [14]. С учетом ранее 
представленных в литературных источниках 
данных [14, 17, 18, 24] в авторской методике 
воспроизводилось несколько групп наиболее 
информативных вопросов (апробированных 
ранее и характеризующихся удовлетворитель-
ной надежностью как «пункты» методики): 
А) представление о динамике позитивного раз-
вития профессионально важных качеств (ПВК) 
в возрасте 20‒65 лет ‒ обучаемости, интуиции 
в профессиональной сфере, физической работо-
способности, интеллектуальной работоспособ-
ности; Б) представление о динамике нарастания 
негативных явлений в возрасте 20‒65 лет ‒ про-
фессиональных деструкций, профессиональных 
заболеваний, жизненных кризисов. Две группы 
вопросов представлялись респондентам дваж-
ды – как представление (прогноз, воображе-
ние, ожидания) перспективы их эволюции как 
профессионалов, при условии если а) человек 
проживает и работает в России и б) если бы он 
выехал на работу за границу. (Отметим, что ис-
следование проводилось в декабре 2021 г., т. е. 
до того «переломного времени», когда у многих 
людей еще сохранялись формируемое у россиян 

средствами СМИ с начала 1990-х гг. представле-
ние о преимуществах жизни и работы на Западе). 
Третий блок вопросов (В) был ориентирован на 
рефлексию на их профессиональное становление 
респондентами роли разных «факторов» ‒ ро-
дителей, родственников, друзей, членов своей 
семьи, рабочих коллективов, особенных обстоя-
тельств, науки, искусства, религии. В четвертом 
блоке (Г) учитывались социально-демографи-
ческие и служебно-должностные особенности 
опрашиваемых.

Для фиксации параметров индивидуаль-
ных особенностей субъективного контроля 
разнообразных жизненных ситуаций приме-
нен тест-опросник субъективного контроля 
(УСК) (Дж. Роттер в адаптации Е. Ф. Бажина, 
С. А. Голыкиной, А. М. Эткинда) [26], вклю-
чающий 44 утверждения, касающихся разных 
сторон жизни и отношения к ним. Респондентам 
предлагалось оценить степень своего согласия /  
несогласия с приведенными утверждениями 
по шкале Ликерта из 7 пунктов: «+» (согласие), 
«−» (несогласие) или 0 (не знаю). 

Опросник позволяет оценить обобщенный 
показатель индивидуального УСК, инвари-
антный к частным показателям деятельности 
(шкала общей интернальности), два показателя 
среднего уровня общности (шкала интерналь-
ности в области достижений и шкала интер-
нальности в области неудач, а также четыре 
ситуационно специфических показателя, ха-
рактеризующих УСК в таких сферах жизнеде-
ятельности, как семейная, производственная, 
межличностные отношения и отношение к 
здоровью и болезням).

Методы анализа данных: комплекс методов 
параметрической статистики (использовался 
пакет компьютерных программ SPSS-11.5) ‒ 
описательная статистика, корреляционный 
(r-Pearson) и факторный анализ, t-сравнение 
(для зависимых групп).

Результаты 

Согласно описательным статистикам, 
82 медсестры (женщины) в возрасте от 21 до 
67 лет (х = 42,6) имели стаж работы от 1 до 48 лет 
и от 0 до 49 лет стаж семейной жизни (х = 14,4), 
69 из них состояли в браке, имели до 4 детей 
(среднее ‒ 1,10). Типичная родительская семья 
для представителей этой профессии: отец и мать, 
имеющие среднее специальное образование, 
работающие (работавшие) в должности квали-
фицированных рабочих; 100% респондентов 
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рождены в полных семьях, 95% воспитывались 
в полных семьях; место рождения ‒ от крупных 
городов до небольших сельских поселений. В 
целом с учетом стандартных отклонений мень-
ше единицы (за исключением возраста и стажа) 
можно констатировать, что медицинские сестры 
представляют собой типичную социально-про-
фессиональную группу людей, имеющих много 
сходного как в особенностях их родительских 
семей, так и в полноте самореализации в труде 
и в семейной жизни. 

Относительно условий социальной среды, 
определяемых как «факторы профессионализ-
ма», наиболее высокие оценки (от 0 до 8 баллов) 
у медицинских сестер получили роль отца и 
матери (4,7 и 5,9), руководители и рабочие кол-
лективы (4,4 и 4,5); остальные 11 условий имели 
средние оценки в интервале 2,0‒3,0 балла при 
высокой межиндивидуальной вариативности 
(стандартное отклонение от 2,2 до 3,2). Другими 
словами, в плане субъективной значимости раз-

ных условий социальной среды представители 
нашей выборки достаточно различались между 
собой. Следовательно, с учетом размера выборки 
и высокой межиндивидуальной вариативности 
оценок можно было ожидать выявления инте-
ресующих нас связей и зависимостей.

Согласно самооценкам позитивных измене-
ний на протяжении профессионально-трудовой 
занятости человека динамика его анализируе-
мых качеств как субъекта характеризуется одной 
«вершиной» в середине жизни и двумя пологими 
«ветвями» монотонного возрастания или сни-
жения выраженности качеств. Так, обучаемость 
(при работе в России) снижается после 35 лет, 
интуиция ‒ после 45, физическая работоспо-
собность ‒ после 30, умственная ‒ после 35 лет, 
что типично для данной группы профессий [14, 
17, 18, 24]. Согласно умозрительному варианту 
работы за рубежом динамика изменений была 
сходной при несколько больших число вых зна-
чениях (табл. 1). 

Таблица 1 / Table 1
Статистики t-сравнения субъективных оценок медицинскими сестрами (n = 82) динамики эволюции 

«позитивных» качеств в продолжении профессиональной карьеры
Statistics of t-comparison of subjective assessments by nurses (n = 82) of the dynamics in the evolution 

of “positive” qualities during their professional career

Переменные
Возраст, лет

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65

Обучаемость Р 6,6 6,8 6,8 6,8 6,5 6,2 5,7 5,2 4,4 3,6

Обучаемость З 6,8 6,9 7,0 6,9 6,7 6,5 5,9 5,4 4,7 4,1

Интуиция Р 3,9 5,0 6,1 6,7 7,0 7,0 6,9 6,6 5,9 4,9

Интуиция З 4,4 5,2 6,0 6,4 6,6 6,6 6,5 6,2 5,7 5,0

Физическая работоспособность Р 7,4 7,5 7,3 7,2 6,7 6,3 5,8 5,2 4,5 3,9

Физическая работоспособность З 7,3 7,2 7,1 6,9 6,7 6,5 6,0 5,6 5,0 4,4

Умственная работоспособность Р 6,9 7,0 7,2 7,3 7,2 7,0 6,4 6,1 5,5 4,8

Умственная работоспособность З 6,6 6,7 6,9 7,1 6,9 6,7 6,3 6,0 5,3 4,5

Примечание. Р ‒ эволюция качеств при работе в России; З ‒ эволюция качеств при работе за рубежом.
Note. P ‒ evolution of qualities when working in Russia; З ‒ evolution of qualities when working abroad.

Согласно t-сравнению, для зависимых 
групп отсутствовали значимые различия в 
оценках респондентами динамики измене-
ний при работе в России и в случае работы за 
рубежом. Две группы самооценок динамики 
качеств в двух вариантах работы тесно корре-
лируют (r = 0,450‒0,850). Другими словами, 
на оценку двух вариантов карьеры ‒ в России 
и за рубежом ‒ влияли сходные факторы. Со-
гласно самооценкам негативных изменений на 
протяжении профессионально-трудовой жизни 
их динамика представлена монотонным возрас-

танием с 20 до 65 лет. Так, профессиональная 
деструкция с 40‒45 лет оценивается высокими 
значениями (3,9‒4,4 балла в России и 3,4‒3,9 
за границей). Сходно монотонно возрастает 
оценка профессиональны  х заболеваний и 
жизненных кризисов, превышающих средние 
статистические к 50 годам (табл. 2).

Корреляционный анализ добавил мало су-
щественного, видимо, вследствие особенностей 
методики и ситуации обследования (во время 
производственных совещаний). Корреляция 
внутри однородных групп (возраст и стаж, обу-



329Психология социального развития

чаемость, интуиция, физическая и умственная 
работоспособность и т. д.) в интервале 10‒15 
ближайших лет была тесной (r = [0,650‒0,900]), 
а в более дальней «перспективе» ‒ 30‒40 лет ‒ 
она сильно снижалась (r = [0,100‒0,400]). По-
следнее объяснимо, поскольку реальные воз-
растные «срезы» оценивались более однозначно, 
тогда как оценка возможных перспектив могла 
влиять множество факторов, в том числе и не 
учитываемых нами ‒ в том числе действующих 
латентно. Анализ связей между интернально-
стью и оценкой респондентами условий среды 
как «факторов профессионализма», а также 
динамики позитивных и негативных процессов 
ожидаемых тривиальных результатов не дал. 
Преимущественно корреляции семи субшкал 
методики УСК и оценок респондентов были в 
интервале r = [0,05‒0,150] и лишь в отношении 
обучаемости в старшем возрасте ‒ от 45 до 60 лет 
‒ они достигали уровня r = 0,200‒0,300. Общая 
и «производственная» интернальность слабо по-
ложительно коррелировала с оценками прогноза 
возрастной эволюции обучаемости. 

Обращаясь к технике факторного анализа 
(ФА), объединяя множество эмпирических дан-
ных в немногие их группы, «сгустки», «оси» 
(принимая во внимание некоторое несоблюдение 
формальных требований о соотношении числа 
переменных (30 «пунктов» из 51) и числа «объ-
ектов» ‒ 82 человека), рассмотрим результаты 
факторизации четырех экстенсивных темпо-
ральных характеристик ‒ возраста, стажа рабо-
ты, управленческого опыта и семейной жизни 
людей, ‒ особенностей родительской семьи как 
«стартовой социальной ниши», оценок субъек-
тивной значимости разных социальных условий 

и интернальности (табл. 3). Во втором варианте 
ФА будут рассмотрены темпоральные характе-
ристики и динамика четырех групп возрастных 
изменений  позитивных качеств ‒ обучаемости, 
интуиции, физической и умственной работоспо-
собности (табл. 4). 

Ввиду того что размер статьи не позволяет 
изложить результаты аналогичных расчетов 
негативных изменений, они здесь не рассматри-
ваются.

В соответствии с факторными нагрузками 
переменных первый фактор первых расчетов 
(30 переменных) назван «Открытые миру и 
жизни», второй ‒ «Интерналы», третий ‒ «Стар-
ший возраст», четвертый ‒ «Родительская семья 
и сфера культуры ‒ самодостаточный мир», 
пятый ‒ «Адаптивные работники» (рядовые, 
«правильные», адекватные, интегрированные в 
организационную культуру), шестой ‒ «Благо-
приятная стартовая ниша» (см. табл. 3). 

Первый фактор вторых расчетов (51 пере-
менная) назван «Зрелость» (физическая, психо-
логическая, социальная), второй ‒ «Активная 
молодость», третий ‒ «Люди второй половины 
жизни», четвертый ‒ «Люди первой половины 
жизни», пятый ‒ «Гетерохронная эволюция 
функциональных систем человека», шестой ‒ 
«Интерналы» (см. табл. 4).

Приемлемо удовлетворительной была и 
общая объясняемая дисперсия (60,7% в первом 
анализе и 69,1% во втором). Выделенные факто-
ры содержательно хорошо интерпретировались, 
что давало основание считать результаты двух 
процедур ФА приемлемыми, дающими неко-
торые ответы на исходно поставленные нами 
вопросы.

Таблица 2 / Table 2
Статистики t-сравнения субъективной оценки медицинскими сестрами (n = 82) динамики эволюции 

«негативных» изменений в продолжении профессиональной карьеры
Statistics of t-comparison of subjective assessments by nurses (n = 82) of the dynamics in the evolution 

of “negative” changes during their a professional career

Переменные
Возраст, лет

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65

Профессиональные деструкции Р 1,9 2,3 2,8 3,4 3,9 4,4 4,7 5,0 5,3 5,5

Профессиональные деструкции З 1,8 1,9 2,6 3,0 3,4 3,9 4,1 4,4 4,9 5,3

Профессиональные заболевания Р 0,8 1,3 1,9 2,6 3,1 3,8 4,2 4,8 5,1 5,4

Профессиональные заболевания З 0,7 1,2 1,6 2,4 2,9 3,3 3,9 4,2 4,6 4,9

Профессиональные кризисы Р 1,8 1,9 2,7 3,0 3,3 3,5 4,0 4,1 4,5 4,6

Профессиональные кризисы З 2,0 2,2 2,5 3,1 3,3 3,5 3,7 4,1 4,2 4,2

Примечание. См. табл. 1 / As in table 1.

Л. А. Сизова, В. А. Толочек. Представления о возрастной эволюции качеств субъекта
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Таблица 3 / Table 3
Статистики (средние, стандартные отклонения, корреляции переменных с факторами) субъективной 

оценки медицинскими сестрами (n = 82) роли условий среды как «факторов профессионализма»
Statistics (average, standard deviations, correlations of variables with factors) of subjective assessments 

by nurses (n = 82) of the role of environment conditions as “factors of professionalism”

Использование тест-опросника субъектив-
ного контроля (УСК) Дж. Роттера (адаптация 
Е. Ф. Бажина, С. А. Голыкиной, А. М. Эткинда) 
не дало ожидаемой дифференциации самооце-
нок. Большая часть корреляций не превышала 
r ≤ [0,150‒0,200], лишь отдельными и содер-
жательно малозначимыми были корреляции 
интернальности и самооценок в интервале 
r ≤ [0,250‒0,300]. Наши ожидания, что интер-
нальность как личностная черта выступает 
над ежным «стержнем», корректирующим соци-
альное восприятие человека, не подтвердились.

Обсуждение результатов

Согласно описательным статистикам мож-
но говорить, с одной стороны, о типичной 
динамике эволюции разных качеств субъектов 
труда, наших современников ‒ наличии одной 
«вершины» в возрасте 30‒45 лет с последу-
ющим снижением функций [17, 18, 24], с другой ‒
об относительно раннем (с 30‒35 лет) угасании 
у медицинских сестер позитивных тенден-
ций при сравнительно позднем (с 40‒45 лет) 
нарастании негативных изменений. Есть осно-

Переменные М SD 1 2 3 4 5 6
Возраст 41,59 10,298 ‒ ‒ 0,915 ‒ ‒ ‒
Стаж работы 19,552 11,2922 ‒ ‒ 0,922 ‒ ‒ ‒
Стаж управления 1,89 5,031 0,274 ‒ 0,439 ‒ −0,254 −0,219
Стаж семейный 14,41 12,504 ‒ ‒ 0,706 ‒ ‒ ‒
Образование отца 3,02 0,831 0,238 ‒ ‒ 0,211 ‒ 0,406
Должность отца 2,06 0,894 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 0,662
Образование матери 3,1 0,696 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 0,757
Должность матери 1,99 1,036 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 0,847

Условия среды (окружения) как «факторы профессионализма»
отец 4,7 3,165 ‒ ‒ ‒ 0,789 ‒ ‒
мать 5,89 2,494 ‒ ‒ ‒ 0,783 ‒ ‒
братья и сестры 2,68 2,797 0,439 ‒ ‒ 0,531 ‒ 0,211
родственники 2,21 2,652 0,582 ‒ ‒ 0,245 ‒ ‒
друзья 2,02 2,499 0,721 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
женщины 1,74 2,576 0,679 ‒ 0,294 ‒ ‒ ‒
мужчины 1,32 2,078 0,728 ‒ 0,208 ‒ ‒ ‒
супруг (а) 2,04 2,899 0,651 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
дети 2,16 2,878 0,781 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
руководители 4,41 3,139 0,226 0,28 ‒ ‒ 0,735 ‒
рабочие группы 4,45 2,885 ‒ 0,211 ‒ ‒ 0,787 ‒
обстоятельства 3,1 2,769 0,618 -0,257 ‒ ‒ 0,387 ‒
наука 3,27 2,876 0,284 ‒ ‒ 0,472 0,576 ‒
искусство 1,83 2,356 0,621 ‒ ‒ 0,219 0,393 ‒
религия 1,89 2,524 0,571 ‒ ‒ 0,299 0,417 0,202

«Внутренние условия» (экстернальность / интернальность)
Общая_интернальность 4,93 1,577 ‒ 0,938 ‒ ‒ ‒ ‒
Интернальность в сфере достижений 6,44 1,765 ‒ 0,7 ‒ ‒ ‒ ‒
Интернальность в сфере неудач 4,85 1,919 ‒ 0,785 ‒ ‒ ‒ ‒
Интернальность в семейной сфере 5,79 1,884 ‒ 0,578 ‒ ‒ ‒ ‒
Интернальность в производственной сфере  4,16 1,503 ‒ 0,718 ‒ ‒ ‒ ‒
Интернальность в межличностной сфере 5,93 1,522 ‒ 0,65 ‒ ‒ ‒ ‒
Интернальность в сфере здоровья 5,06 1,787 ‒ 0,389 0,229 0,272 −0,336 ‒
Дисперсия: 60,7 ‒ ‒ 20,5 13,2 8,1 7,4 6,2 5,3



331Психология социального развития

Таблица 4 / Table 4
Статистики (корреляции переменных с факторами) субъективной оценки медицинскими сестрами (n = 82) 
динамики эволюции «позитивных» качеств в продолжении профессиональной карьеры (20‒65 лет) в России

Statistics (correlations of variables with factors) of subjective assessments by nurses (n = 82) of the dynamics in the 
evolution of “positive” qualities during their professional career (20–65 years) in Russia

Л. А. Сизова, В. А. Толочек. Представления о возрастной эволюции качеств субъекта

Переменные 1 2 3 4 5 6
Возраст 0,603 −0,217 ‒ −0,289 0,251 −0,233
Стаж работы 0,522 −0,24 ‒ −0,259 0,265 −0,237
Стаж управления 0,317 ‒ ‒ −0,325 ‒ ‒
Стаж семейный 0,484 −0,217 ‒ −0,21 ‒ −0,251
Обучаемость в 20 лет ‒ 0,489 ‒ 0,31 0,233 ‒
Обучаемость в 25 лет  ‒ 0,625 ‒ 0,284 0,373 ‒
Обучаемость в 30 лет ‒ 0,725 ‒ ‒ 0,341 ‒
Обучаемость в 35 лет 0,328 0,66 ‒ ‒ 0,278 ‒
Обучаемость в 40 лет 0,614 0,476 ‒ ‒ ‒ ‒
Обучаемость в 45 лет 0,763 0,34 ‒ ‒ ‒ ‒
Обучаемость в 50 лет 0,798 0,236 0,21 ‒ ‒ 0,205
Обучаемость в 55 лет 0,851 ‒ 0,201 ‒ ‒ ‒
Обучаемость в 60 лет 0,853 ‒ 0,307 ‒ ‒ ‒
Обучаемость в 65 лет 0,792 ‒ 0,326 ‒ ‒ ‒
Интуиция в 20 лет 0,333 ‒ ‒ 0,763 ‒ ‒
Интуиция в 25 лет ‒ ‒ ‒ 0,871 ‒ ‒
Интуиция в 30 лет ‒ 0,302 ‒ 0,808 ‒ ‒
Интуиция в 35 лет ‒ 0,403 ‒ 0,672 ‒ 0,264
Интуиция в 40 лет ‒ 0,498 ‒ 0,497 0,445 0,217
Интуиция в 45 лет 0,254 0,37 ‒ ‒ 0,765 ‒
Интуиция в 50 лет ‒ 0,312 0,205 ‒ 0,845 ‒
Интуиция в 55 лет ‒ ‒ ‒ ‒ 0,879 ‒
Интуиция в 60 лет ‒ ‒ 0,415 ‒ 0,789 ‒
Интуиция в 65 лет ‒ ‒ 0,444 ‒ 0,767 ‒
Работоспособность физическая в 20 лет ‒ 0,515 ‒ 0,266 ‒ ‒
Работоспособность физическая в 25 лет −0,234 0,655 ‒ 0,295 ‒ ‒
Работоспособность физическая в 30 лет ‒ 0,774 0,205 ‒ ‒ ‒
Работоспособность физическая в 35 лет ‒ 0,794 0,249 0,215 ‒ ‒
Работоспособность физическая в 40 лет 0,28 0,77 0,269 ‒ ‒ ‒
Работоспособность физическая в 45 лет 0,418 0,689 0,361 ‒ ‒ 0,242
Работоспособность физическая в 50 лет 0,579 0,594 0,353 ‒ ‒ ‒
Работоспособность физическая в 55 лет 0,593 0,562 0,363 ‒ ‒ ‒
Работоспособность физическая в 60 лет 0,574 0,513 0,39 ‒ ‒ ‒
Работоспособность физическая в 65 лет 0,434 0,397 0,337 ‒ ‒ ‒
Работоспособность умственная в 20 лет −0,357 ‒ 0,695 ‒ ‒
Работоспособность умственная в 25 лет −0,411 0,3 ‒ 0,645 ‒ ‒
Работоспособность умственная в 30 лет −0,407 0,281 0,31 0,663 ‒ ‒
Работоспособность умственная в 35 лет −0,223 0,295 0,568 0,472 ‒ ‒
Работоспособность умственная в 40 лет ‒ 0,306 0,724 ‒ ‒ ‒
Работоспособность умственная в 45 лет 0,28 0,273 0,761 ‒ 0,251 ‒
Работоспособность умственная в 50 лет 0,354 0,23 0,794 ‒ 0,22 ‒
Работоспособность умственная в 55 лет 0,32 ‒ 0,805 ‒ 0,265 ‒
Работоспособность умственная в 50 лет 0,388 ‒ 0,795 ‒ 0,277 ‒
Работоспособность умственная в 65 лет 0,28 ‒ 0,69 ‒ ‒ ‒

«Внутренние условия» (экстернальность / интернальность)
Общая_интернальность ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 0,907
Интернальность в сфере достижений ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 0,687
Интернальность в сфере неудач ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 0,75
Интернальность в семейной сфере ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 0,62
Интернальность в производственной сфере  ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 0,675
Интернальность в межличностной сфере ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 0,644
Интернальность в сфере здоровья 0,345 ‒ ‒ ‒ ‒ 0,338
Дисперсия: 69,1 30,2 14,8 8,1 6,6 4,9 4,4
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вание считать это одной из важных характери-
стик данной профессиональной группы.

Парадоксально, но самооценки медсестер 
в отношении умозрительного, крайне малове-
роятного для них варианта работы за границей 
представляют профессионально-трудовую 
жизнь человека в более позитивном плане, чем 
на родине. По оценкам респондентов снижение 
позитивных качеств, так же как и динамика на-
растания негативных изменений, у них будет 
происходить позже, если жить и работать они 
будут за рубежом, чем при работе в России. 
Другими словами, не в России, а за рубежом 
медицинские сестры «чувствовали бы себя» 
несколько лучше в плане своей профессиональ-
ной эволюции. Этот парадоксальный результат 
можно объяснять наличием у людей серьезных 
проблем в актуальной работе (что соответствует 
тривиальному утверждению «там хорошо, где 
нас нет»). При этом ими не берутся в расчет не-
знание иностранных языков, почти неизбежный 
при эмиграции разрыв всех межличностных 
связей, разрушение семей, всегда большая пси-
хофизиологическая перегрузка при адаптации в 
другой субкультуре [8, 10‒13, 20‒22]. 

Рассматривая результаты корреляционного 
анализа как оказавшиеся малосущественными, 
все же выделим важное: 1) процессы эволюции /
инволюции разных составляющих професси-
онализма людей в отдельные периоды жизни 
(10‒15 лет) протекают сравнительно последова-
тельно, «плавно», в логике той или иной типовой 
динамики; 2) снижение тесноты корреляций 
в больших интервалах времени (20‒40 лет) 
указывает на то, что у разных людей динамика 
различна по интенсивности и характеру и свя-
зана с особенностями актуальной социальной 
среды, т. е. заметно различается при более бла-
гоприятных условиях жизни человека и меньше 
при больших стрессовых и кризисных ситуа-
циях, что она сопряжена и с особенностями 
жизненных стратегий, техник саморегуляции 
психического состояния, физической культурой 
и многим другим. Одно из подтверждений на-
ших обобщений ‒ крайне слабые связи между 
психологическими и психофизиологическими 
переменными. Слабые связи темпоральных 
характеристик ‒ возраста, разных видов ста-
жа, ‒ интернальности с динамикой процессов 
эволюции / инволюции указывают на крайне 
сложные взаимосвязи даже анализируемых 
нами «переменных», относимых к разным ие-
рархическим уровням в организации человека, 
и тем более множеством других, не включенных 
в наше исследование.

Кроме того, следствием особенностей 
методики и ситуации обследования (во время 
производственных совещаний) могло быть 
системное смещение тесноты установленных 
связей. Корреляция внутри однородных групп 
переменных (возраст и стаж, обучаемость, ин-
туиция, физическая и умственная работоспо-
собность и т. д.) в интервале 10‒15 ближайших 
лет была довольно тесной (r = [0,650‒0,900]), в 
более дальней «перспективе» ‒ 30‒40 лет ‒ она 
сильно снижалась (r = [0,100‒0,400]). Ожидаемо 
иной была картина установленных связей между 
разнородными группами переменных. Анализ 
связей между интернальностью и оценкой рес-
пондентами условий среды как «факторов про-
фессионализма», а также динамики позитивных 
и негативных процессов показал, что ожидаемая 
«значимая» статистика не получена. Все кор-
реляции преимущественно были в интервале 
r = [0,05‒0,150] и лишь немногие из них, в отно-
шении обучаемости в старшем возрасте (от 45 до 
60 лет) достигали уровня r = 0,200‒0,300 между 
общей и «производственной» интернальностью. 
Другими словами, личностные особенности 
субъектов выступают важным регулятором их 
психофизиологии далеко не у всех и не на всех 
этапах возрастной эволюции. 

Не фокусируя внимания на «частностях» 
факторного анализа, с учетом формата жур-
нальной статьи ограничимся констатацией, что 
наши образные названия выделенных факторов 
в целом вполне адекватно характеризуют «сгуст-
ки», «сцепки» анализируемых особенностей 
людей и их социального окружения. Добавим к 
описанию лишь самое общее. Первый фактор 
первых расчетов (30 переменных) «Открытые 
миру и жизни» сформирован вследствие вы-
сокой самооценки респондентами условий их 
социального окружения (что было следствием 
представления о себе типичных представителей 
социономической профессии, реакции на обсле-
дование и пр.). Второй фактор «Интерналы» 
отражал особенности другого типа ‒ людей от-
ветственных в любом деле. Первые два фактора 
дали более половины объясняемой дисперсии 
(33,7%), что может служить косвенным под-
тверждением благополучного состояния этой 
сферы деятельности и ее представителей. Третий 
фактор отражал некоторую обособленность лиц 
старшего возраста в их коллективах (что, веро-
ятно, проявляется повсеместно и должно быть 
предметом внимания работников кадровой и 
психологической службы) [14, 16, 19]. Четвер-
тый фактор «Родительская семья и сферы куль-
туры ‒ самодостаточный мир» был типичным в 
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цикле наших НИР. Нередко высокий авторитет 
членов родительской семьи выступает барьером 
для установления адекватных отношений с акту-
альным социальным окружением, и членами сво-
ей собственной семьи в том числе [14, 18]. Пятый 
фактор «Адаптивные работники» представлял 
распространенный тип «рядовых», скоромных, 
«правильных», адекватных работников, хорошо 
интегрированных в организационную культуру. 
Шестой фактор «Благоприятная стартовая 
ниша» также был типичным. В наших НИР он 
регулярно воспроизводится ‒ в целом благопри-
ятные условия в детстве и юности, поддерживае-
мые высоким социальным статусом родителей, 
в последующем никак не воплощаются в про-
фессиональных достижениях человека. 

Первый фактор второго расчета «Зрелость» 
(51 переменная) отражал ответственное отноше-
ние человека к себе и вправе называться физиче-
ской, психологической и социальной зрелостью. 
Второй фактор, несколько иронично названный 
«Активная молодость», в чем-то противоположен 
первому ‒ когда хороший жизненный потенциал 
люди сравнительно быстро расточают. Первые 
два типа отношения к себе дают более половины 
объясняемой дисперсии (35%), как и в первой 
серии расчетов. Можно сделать вывод, что в 
этой сфере деятельности преобладают названные 
выше два типа профессионалов. Третий фактор 
«Люди второй половины жизни» представляет 
людей, «набирающих силу» с возрастом, веро-
ятно, во многом благодаря сохранности высокой 
физической и умственной работоспособности, 
и это достаточно распространенный тип (8,1% 
дисперсии). Четвертый фактор «Люди первой 
половины жизни» (т. е. активно начинающие и 
ординарно завершающие карьеру) и пятый фак-
тор «Гетерохронная эволюция функциональных 
систем» представляют малочисленные группы 
субъектов, не отличающихся цельностью, орга-
низованностью, высокой внутренней культурой, 
физической в том числе. Шестой фактор «Ин-
терналы» требует дополнительного изучения.

Заключение 

Рабочие гипотезы в целом подтверждаются, 
но обсуждаемая тема не исчерпана. Ни получен-
ные эмпирические результаты, ни используемый 
методический инструментарий не дают основа-
ний «подвести черту». Более столетия в широких 
независимых исследованиях рассматриваются 
вопросы самореализации человека в труде, более 
полустолетия ‒ в контексте профессиональной 
карьеры. И все же остается еще много «откры-

тых» вопросов. В наших исследования акцент 
ставился на связи представления людей о своей 
профессионально-трудовой эволюции с их со-
циальным окружением, на детерминантах этих 
сложных процессов. Обобщая полученный ма-
териал, можно уверенно утверждать следующее: 
1) использование авторской методики позволило 
выявлять важные «узлы» в изучаемых связях 
и детерминантах, выделить как типовые, так и 
профессионально-специфические особенности 
динамики возрастной эволюции субъектов; 
2) при актуализации задачи представления 
целостной трудовой жизни люди достаточно 
адекватно описывают ее общую динамику, хотя 
уровень рефлексии в целом по выборке представ-
ляется недостаточным, не во всем адекватным; 
3) оценка субъектами (медицинскими сестрами 
крупного медицинского учреждения) роли 
внешних условий, оптимизирующих и / или 
усугубляющих динамику эволюции / инволюции 
их качеств и функций, подвержена мощному 
влиянию косвенных факторов (СМИ и пр.), что 
отражает как актуальные задачи коррекции не-
гативного искажения социального восприятия 
фрагментов социальной действительности, так 
и реальные возможности управления представ-
лением людей об их профессиональной карьере; 
4) тема профессиональной карьеры людей в сфе-
рах с «плоской иерархией» актуальна и требует 
дальнейшего изучения. 
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Аннотация. Актуальность: способы совладания со стрессом являются важным предиктором профессионального выгорания, однако 
проведенные ранее исследования фокусировались на оценке двумерных связей и не учитывали сложную структуру связей способов 
совладания как между собой, так и с симптомами профессионального выгорания. Применение сетевого подхода позволяет преодолеть 
это ограничение. Цель: реконструкция сети связей способов преодоления стрессовых ситуаций с профессиональным выгоранием и ее 
описание. Гипотеза: способы преодоления стрессовых ситуаций формируют кластеры узлов, связанных между собой и с симптомами 
выгорания, внося свой «вклад» в проявление выгорания у медицинских сестер. Участники: 97 медицинских сестер (Удмуртская Рес-
публика) в возрасте от 24 до 71 года (M = 46,58; SD = 9,54) со стажем работы от 2 до 53 лет (M = 24,95; SD = 9,92). Методы: опросники 
«Преодоление трудных жизненных ситуаций» (В. Янке, Г. Эрдманн), позволяющий оценить 20 диспозиционных способов преодоления 
стрессовых ситуаций, и «Профессиональное выгорание для медицинских работников» (К. Маслач, С. Джексон), направленный на из-
учение симптомов выгорания; анализ сетей. Результаты: обнаружено, что способы преодоления стрессовых ситуаций формируют 
два связанных между собой кластера, причем узлы первого кластера направлены на снижение стресса и связаны с профессионализ-
мом как симптомом выгорания, а узлы второго способствуют усилению стресса и связаны с эмоциональным истощением и цинизмом. 
Центральным узлом первого кластера является стремление успешно решить проблему, а второго – неумение отвлечься от проблемы. 
Заключение: полученные результаты согласуются с проведенными ра нее исследованиями, но уточняют их. Описана специфика актива-
ции выявленных паттернов на основе структуры связей, что позволяет прогнозировать отклик исследуемой сети на психологические 
воздействия. Практическая значимость: полученные результаты могут быть полезны для выявления индикаторов профессионального 
выгорания на основании наблюдаемых паттернов совладания со стрессом. Исследование является первым выполненным в данной 
области на основе сетевого подхода.
Ключевые слова: профессиональное выгорание, эмоциональное выгорание, стресс, совладание, копинг, анализ сетей, сетевой анализ 
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Abstract. The relevance of the research is due to the fact that methods of coping with stress are an important predictor of professional burnout. 
However, previous studies have focused on the assessment of two-dimensional correlations, and did not take into account the complex structure 
of connections of coping methods both with each other and with the symptoms of professional burnout. The use of a network approach allows 
us to overcome this limitation. The purpose of the study is to reconstruct the network of correlations between the ways of coping with stressful 
situations and professional burnout and also to describe this network. The research hypothesis that ways of coping with stressful situations form 
clusters of nodes which are connected with each other and with burnout symptoms, contributing to the manifestation of nurses’ burnout. Par-
ticipants: 97 nurses (Udmurt Republic) aged from 24 to 71 years old (M = 46.58; SD = 9.54) with work experience from 2 to 53 years (M = 24.95; 
SD = 9.92). Methods: “Dealing with Diffi  cult Life Situations Questionnaire” (by W. Janke, G. Erdmann), which allows to evaluate 20 dispositional 
ways to overcome stressful situations, and “Maslach Burnout Inventory for Medical Personnel” (by C. Maslach, S. Jackson), aimed at studying the 
symptoms of burnout; network analysis. Results: the study has revealed that ways of coping with stressful situations form intercorrelated clusters. 
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The nodes of the fi rst cluster are aimed at reducing stress and are associated with professionalism as a symptom of burnout, and the nodes of the 
second cluster contribute to stress growing and are associated with emotional exhaustion and cynicism. The central node of the fi rst cluster is the 
desire to successfully solve the problem, and the central node of the second cluster is the inability to distract from the problem. Conclusion: the 
results obtained are consistent with the previous studies, but clarify them. The study describes the activation specifi cs of the identifi ed patterns 
based on the structure of correlations, which makes it possible to predict the response of the network under study to psychological infl uences. 
Practical significance: the research results can be useful for identifying indicators of professional burnout based on the observed patterns of stress 
management. The study is the fi rst one carried out in this area on the basis of a network approach.
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Введение

Психологическое осмысление профессио-
нального выгорания важно для многих профес-
сий, предполагающих активное взаимодействие 
с людьми. Последствием выгорания являются 
проблемы со здоровьем у самих работников и 
изменения в функционировании организации в 
целом, что проявляется в снижении мотивации, 
самооценки, оптимизма, продуктивности и удов-
летворенности работой, абсентеизме, текучести 
кадров [1‒3]. Предупреждение и смягчение вы-
горания становится актуальной практической 
задачей для психологии.

Наиболее распространенная сегодня теоре-
тическая модель выгорания, на которой бази-
руется большинство последующих работ, была 
создана в начале 1980-х гг. К. Маслач и С. Джек-
сон [4, 5]. Выгорание возникает в ответ на по-
стоянное напряжение, связанное с хроническим 
стрессом в профессиональной деятельности. 
Оно представляет собой синдром, включающий: 
1) эмоциональное истощение, проявляющееся 
в субъективном чувстве исчерпания эмоцио-
нальных ресурсов, потере энергии, усталости и 
утомлении; 2) деперсонализацию как эмоцио-
нальную отстраненность от других людей (кли-
ентов, пациентов, учеников), негативные чув-
ства в их адрес, цинизм и отсутствие эмпатии; 
3) редукцию профессиональных достижений в 
виде чувства собственной некомпетентности и 
отсутствия перспектив в работе.

В последующих исследованиях профессио-
нального выгорания удалось выявить органи-
зационные и индивидуально-психологические 
факторы, способствующие его возникновению. 
К организационным факторам были отнесены 
отсутствие социальной поддержки работников, 
перегрузка обязанностями, ролевые конфликты 
и ролевая неопределенность [6, 7]. В качестве ин-
дивидуально-психологических факторов изуча-
лись самооценка, черты личности и копинг-стра-
тегии преодоления стресса [8]. В метаанализе 
Дж. Аларкона, К. Эшлемана и Н. Боулинга была 

подтверждена связь профессионального выгора-
ния с самооценкой, общей самоэффективностью, 
внутренним локусом контроля, эмоциональной 
стабильностью, экстраверсией, добросовест-
ностью, доброжелательностью, позитивной и 
негативной аффективностью, оптимизмом, про-
активностью и жизнестойкостью [9]. Кроме того, 
рядом исследователей подчеркивается ключевая 
роль в развитии выгорания индивидуальных 
способов совладания со стрессовыми ситуация-
ми ‒ копинг-стратегий [10‒12].

Р. Лазарус и С. Фолкман под совладанием 
предложили понимать «динамически разворачи-
вающиеся когнитивные и поведенческие усилия 
по управлению конкретными внешними и / или 
внутренними требованиями, которые оценива-
ются как обременяющие или превышающие ре-
сурсы человека» [13, с. 141]. Ими были выделены 
два измерения, в рамках которых разворачивает-
ся совладание: 1) проблемно-ориентированное, 
направленное на изменение вызвавших стресс 
отношений между человеком и средой путем 
воздействия на среду или себя; 2) эмоциональ-
но-ориентированное, связанное со снижением 
интенсивности эмоциональных переживаний. 
Разработанный Р. Лазарусом и С. Фолкманом 
подход стал самым цитируемым в исследованиях 
совладания, но предлагалась и альтернатива. Так, 
Д. Тобин, К. Холройд, Р. Рейнолдс и Дж. Вигал 
к ключевым измерениям совладания отнесли 
преодоление и избегание [14], а Б. Маррокин, 
М. Фонтес, А. Скиллетта и Р. Миранда – актив-
ность и пассивность [15]. 

В. Янке, Г. Эрдманн и К. В. Каллус обратили 
внимание на возможность изучения стабильных 
диспозиционных, не зависящих от времени и 
обстоятельств способов преодоления стрессовых 
ситуаций [16]. К ним были отнесены снижение 
значения стрессовой ситуации, самоодобрение, 
самооправдание, отвлечение, замещение, само-
утверждение, психомышечная релаксация, конт-
роль ситуации, самоконтроль и самообладание, 
позитивная самомотивация, поиск социальной 
поддержки, антиципирующее избегание, бегство 
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от стрессовой ситуации, социальная замкну-
тость, «заезженная пластинка», беспомощность, 
жалость к себе, самообвинение, агрессия, прием 
лекарств. Эти 20 способов формируют два типа 
ориентации – направленную на снижение стрес-
са и способствующую усилению стресса.

Обобщая опыт исследования совладания, 
необходимо отметить, что оно представляет 
собой сложный многомерный аффективно-
когнитивно-поведенческий феномен, включа-
ющий в себя как стабильные диспозиционные 
компоненты, так и динамические, зависящие 
от конкретной ситуации, что неизбежно будет 
приводить к многообразию трактовок и разной 
концептуализации. Тем не менее успешное со-
владание вне зависимости от теоретической 
оптики его рассмотрения позволяет справиться 
со стрессом, в то время как дефицит ресурсов 
по его преодолению, как отмечают Б. Перлман 
и Э. Хартман, является условием для развития 
и усиления профессионального выгорания [17]. 
В метаанализе Х. Шин и соавторы обобщили 
исследования связи совладания с профессио-
нальным выгоранием [18]. Было выявлено, 
что проблемно-ориентированное совладание 
демонстрирует отрицательную связь со всеми 
тремя симптомами выгорания, а эмоционально-
ориентированное – положительную. Редукция 
профессиональных достижений оказалась более 
тесно связана с проблемно-ориентированным 
совладанием, а эмоциональное истощение и 
деперсонализация – с эмоционально-ориенти-
рованным. Также было обнаружено, что сфера 
профессиональной деятельности выступает мо-
дератором связей – у медсестер выявлена более 
тесная связь между исследуемыми феноменами, 
чем у учителей и работников сферы услуг.

Однако большинство исследований связи 
способов совладания с выгоранием было выпол-
нено на основании оценок двумерных корреляций 
между отдельными стратегиями или ориента-
циями совладания с симптомами выгорания, где 
не учитывалась сложная структура исследуемого 
феномена, что создавало риск выявления ложных 
корреляций в силу исключения из анализа пере-
менных-медиаторов. Применение сетевой м одели 
позволяет преодолеть эти ограничения.

Использование сетевых моделей в послед-
ние десятилетия заняло важное место в пси-
хологических исследованиях. Большой   вклад 
в становление этого подхода внесли Х. ван дер 
Маас, и соавторы, когда в 2006 г. создали аль-
тернативу теоретической модели «латентный 
фактор – симптом» в исследовании интеллек-
туальных способностей [19]. Они предложили 
рассматривать эти способности в качестве сети 

мутуалистических связей, где каждое звено 
обеспечивает функционирование (усиливает 
или ослабляет) других звеньев в сети. В 2013 г. 
Д. Борсбум и А. О. Крамер распространили та-
кой подход на изучение психопатологических 
феноменов [20]. Согласно ему, психопатология 
является сетью взаимно детерминированных 
симптомов, структура связей между которыми 
удерживает их вместе и обеспечивает своеобра-
зие проявления патологии. За последнее десяти-
летие в рамках этого подхода были проведены 
исследования личностных черт [21], социальных 
установок [22], качества жизни [23]. Созданные 
в соответствии с этим подходом методы анализа 
данных позволяют оценить сеть в целом по ее 
плотности и разреженности, выделить кластеры 
тесно связанных узлов, оценить роль каждого 
узла в сети, проследить распространение в ней 
информации, а также прогнозировать изменение 
функционирования сети при изменении ее от-
дельных элементов. 

Цель исследования, представленного в 
данной статье, заключается в реконструкции 
сети связей способов преодоления стрессовых 
ситуаций с профессиональным выгоранием и 
ее описании. 

Предположительно способы преодоления 
стрессовых ситуаций формируют кластеры 
узлов, связанных между собой и с симптомами 
выгорания, внося свой «вклад» в проявление 
выгорания у медицинских сестер.

Материалы

Участники исследования. Выборку иссле-
дования составили 97 медицинских сестер в 
возрасте от 24 до 71 года (M = 46,58; SD = 9,54) 
со стажем работы от 2 до 53 лет (M = 24,95; 
SD = 9,92), проживающих и работающих на тер-
ритории Удмуртской Республики. Исследование 
было проведено в начале 2022 г.

Методики. Оценка способов преодоления 
стрессовых ситуаций осуществлена с примене-
нием опросника «Преодоление трудных жизнен-
ных ситуаций» (В. Янке и Г. Эрдманн, адаптация 
Н. Е. Водопьяновой) [24]. Опросник состоит из 
120 утверждений, описывающих разные способы 
преодоления стрессовых ситуаций, оцениваемых 
по шкале Ликерта из 5 пунктов (от «никогда» до 
«часто»). Он позволяет оценить 20 способов пре-
одоления – от снижения значимости стрессовой 
ситуации до приема лекарств.

Для оценки профессионального выгорания 
применялся опросник «Профессиональное выго-
рание для медицинских работников» (К. Маслач 
и С. Джексон, адаптация Н. Е. Водопьяновой и 
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Е. С. Старченковой) [25]. Опросник включает 
22 утверждения, оценка осуществляется по 
шкале Ликерта из 6 пунктов (от «никогда» до 
«ежедневно»). Его использование дает возмож-
ность количественно оценить три симптома про-
фессионального выгорания ‒ эмоциональное ис-
тощение, цинизм и профессионализм (редукция 
профессиональных достижений). Необходимо 
учитывать, что меньшие значения последней 
шкалы соответствуют большей выраженности 
профессионального выгорания.

Методы анализа данных. Для оценки много-
мерной нормальности распределения данных 
использовался тест Хенце ‒ Цирклера. Оценка 
тесноты связей между признаками выполнена с 
использованием параметрического коэффициен-
та корреляции Пирсона после предварительного 
нонпаранормального преобразования.

Сеть взвешенных связей между способами 
преодоления стрессовых ситуаций и профес-
сиональным выгоранием была построена на 
основе гауссовой графической модели (GGM), 
подходящей для непрерывных количественных 
данных. Исследуемые признаки были включены 
в качестве узлов сети. Грани между узлами от-
ражают ненаправленные связи, количественно 
оцененные с помощью коэффициента частной 
корреляции (pr) – меры связи между двумя уз-
лами с контролем их связей с другими узлами в 
сети. Для получения легко интерпретируемой 
разреженной сети и исключения из нее слабых 
и ложноположительных связей была примене-
на регуляризация на основе алгоритма glasso и 
расширенного байесовского информационного 
критерия (EBIC; γ = 0,5) [26]. В результате регу-
ляризации в сети остаются только статистически 
значимые связи, хотя величина эффекта не-
сколько «ужимается», что нужно учитывать при 
интерпретации. Визуализация сети выполнена 
в виде графа, в котором сплошные линии-грани 
между узлами отражают прямые связи (pr > 0), а 
пунктирные – обратные (pr < 0). Толщина линии 
соответствует тесноте связи (тоньше – слабее). 
Для расположения узлов в пространстве исполь-
зовался силовой алгоритм визуализации графов 
spring Фрухтермана ‒ Рейнголда [27], позволив-
ший разместить более тесно связанные узлы 
близко друг другу с учетом их связей со всеми 
остальными. Для обнаружения в сети кластеров 
(групп узлов, тесно связанных между собой) 
применен алгоритм walktrap Понса ‒ Латопи [28].

Построенная сеть в дальнейшем анализи-
ровалась с точки зрения важности (централь-
ности) каждого узла. В данном исследовании 
для оценки центральности использовались меры 
силы (strength) и пос редничества (betweenness). 

Во взвешенных сетях сила узла отражает коли-
чество связей с другими узлами и их тесноту, 
посредничество – то, как часто данный узел 
оказывается на кратчайшем пути между другими 
узлами, т. е. меру включения узла в распростра-
нение информации в сети. 

 Затем вычислялись кратчайшие пути от 
центральных узлов – способов преодоления 
стресса ‒ к профессиональному выгоранию, 
что позволило выявить последовательность 
активации узлов паттернов преодоления, со-
провождаемую наиболее явным усилением или 
ослаблением симптомов выгорания. Кратчайший 
путь между узлами представляет собой мини-
мальное количество шагов, которые необходимо 
совершить между узлами, чтобы добраться от 
одного к другому. Для его вычисления применен 
алгоритм Дейкстра [29].

Анализ данных осуществлен в среде RStudio 
2023.06.1 с помощью языка R 4.3.1 с применени-
ем пактов MVN 5.9, bootnet 1.5.3, qgraph 1.9.5., 
igraph 1.5.1.

Результаты и их обсуждение

Построение сети. Для корректного при-
менения к данным гауссовой графической мо-
дели необходимо, чтобы исследуемые признаки 
соответствовали допущению о многомерном 
нормальном распределении. Тест Хенце ‒ Цирк-
лера оказался статистически значим (HZ = 1,03; 
p < 0,001), в связи с чем была проведена про-
цедура предварительной нонпаранормальной 
трансформации. Описательные статистики ис-
следуемых признаков и коэффициенты корре-
ляций представлены в таблице над диагональю 
(Приложение).

В сеть связей между 20 способами преодоле-
ния стрессовых ситуаций и 3 симптомами про-
фессионального выгорания вошло 23 узла, после 
регуляризации из 253 возможных граней было 
оставлено 85 (рис. 1). Значения коэффициентов 
частных корреляций, отражающих веса граней 
сети, представлены в таблице под диагональю 
(см. Прил.). Показатель плотности сети соста-
вил 33,6%, разреженности – 66,4%. Средний вес 
грани – 0,03.

Топология сети. В сети было выделено 3 клас-
тера узлов. Первый кластер был назван «Спосо-
бы, ориентированные на снижение стресса». Он, 
в свою очередь,  состоит из двух субкластеров. 
В первый субкластер вошли снижение значения 
стрессовой ситуации (с01), самооправдание (с03), 
отвлечение (с04), замещение (с05), психомышеч-
ная релаксация (с07) ‒ способы, направленные 
на снижение напряжения, вызванного стрессом. 
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Во второй субкластер были включены самоодоб-
рение (с02), самоутверждение (с06), контроль 
ситуации (с08), самоконтроль / самообладание 
(с09), позитивная самомотивация (с10) ‒ спосо-
бы, ориентированные на успешное преодоление 
стрессовой ситуации за счет получения над ней 
контроля, усиления самоконтроля и самооб-
ладания, актуализации своей компетентности 
и самоодобрения. Узлы данного кластера сети 
характеризуются прямыми связями, варьиру-
ющими от 0,01 до 0,31, средний вес грани 0,11.

Рис. 1. Сеть связей способов преодоления стрессовых 
ситуаций и профессионального выгорания у медицин-
ских работников: с01 – снижение значения стрессовой 
ситуации; с02 – самоодобрение; с03 – самооправдание; 
с04 – отвлечение; с05 – замещение; с06 – самоутвержде-
ние; с07 – психомышечная релаксация; с08 – контроль 
ситуации; с09 – самоконтроль / самообладание; с10 – по-
зитивная самомотивация; с11 – поиск социальной под-
держки; с12 – антиципирующее избегание; с13 – бегство 
от стрессовой ситуации; с14 – социальная замкнутость; 
с15 – «заезженная пластинка»; с16 – беспомощность; 
с17 – жалость к себе; с18 – самообвинение; с19 – агрессия; 
с20 – прием лекарств; b01 – эмоциональное истощение; 

b02 – цинизм; b03 – профессиональная успешность
Fig. 1. A network of correlations between the ways of cop-
ing with stressful situations and professional burnout of 
medical personnel: c01 – reducing the value of a stressful 
situation; c02 – self–approval; c03 – self–justification; 
c04 – distraction; c05 – substitution; c06 – self–affi rmation; 
c07 – psycho-muscular relaxation; c08 – control over the 
situation; c09 – self-control / self-posession; c10 – positive 
self-motivation; c11 – search for social support; c12 – an-
ticipatory avoidance; c13 – escape from a stressful situation; 
c14 – social isolation; c15 – “broken record”; c16 – helpless-
ness; c17 – self–pity; c18 – self–blame; c19 – aggression; 
c20 – medication intake; b01 – emotional exhaustion; 

b02 – cynicism; b03 – professional success

Второй кластер был назван «Способы, 
усиливающие стресс». В него вошли поиск 
социальной поддержки (с11), антиципиру-
ющее избегание (с12), бегство от стрессовой 
ситуации (с13), социальная замкнутость (с14), 
«заезженная пластинка» (с15), беспомощность 
(с16), жалость к себе (с17), самообвинение 
(с18), агрессия (с19), прием лекарств (c20). 
Связи между узлами внутри кластера – от 0,01 
до 0,27, средний вес грани 0,11.

Третий кластер, названый «Профессио-
нальное выгорание», составили его симпто-
мы ‒ эмоциональное истощение (b01), цинизм 
(b02), профессиональная успешность (b03). Тес-
нота связей между узлами (без учета знака) – от 
0,26 до 0,36, средний вес 0,31.

Рассмотрим связи между кластерами. Во-
первых, обращает на себя внимание специфика 
связей кластеров способов преодоления стрессо-
вых ситуаций с профессиональным выгоранием. 
Так, с узлом профессиональная успешность 
оказались напрямую связаны только узлы клас-
тера «Способы, ориентированные на снижение 
стресса» самоутверждение – pr(c06‒b03) = 0,21, 
позитивная самомотивация – pr(c10‒b03) = 0,08, 
самоодобрение – pr(c10‒b03) = 0,02. В свою оче-
редь, узлы кластера «Способы, усиливающие 
стресс», оказались связаны с узлами эмоциональ-
ного истощение (агрессия – pr(c19‒b01) = 0,16, 
 беспомощность – pr(c16‒b01) = 0,07, жалость 
к себе – pr(c17‒b01) = 0,04, цинизм (беспомощ-
ность – pr(c16‒b02) = 0,08, жалость к себе – 
pr(c17‒b02) = 0,07, агрессия – pr(c19‒b02) = 0,01 
и профессиональная успешность (жалость к 
себе – pr(c17‒b02) = ‒0,01). Во-вторых, между 
кластерами способов преодоления стрессовых 
ситуаций выявлены прямые связи и не обна-
ружено обратных, ингибирующих активацию 
узлов одного кластера при активации другого. 
Наиболее сильными связями между узлами 
двух кластеров оказались: самооправдание и 
антиципирующее избегание – pr(c03‒с12) = 
= 0,10; самоконтроль и антиципирующее избе-
гание – pr(c09‒с12) = 0,10; самоутверждение и 
антиципирующее избегание – pr(c06‒с12) = 0,09; 
снижение значения стрессовой ситуации и по-
иск социальной поддержки – pr(c01‒-с11) = 0,08; 
контроль ситуации и «заезженная пластин-
ка» – pr(c08‒с15) = 0,08.

Центральность. Связи, включенные в сеть, 
позволяют объяснить от 0,03% (узел употреб-
ление лекарств) до 39% (узел самоутвержде-
ние) вариабельности исследуемых признаков. 
Оценка мер центральности узлов представлена 
в таблице.
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Узлы «заезженная пластинка» (s = 1,67; 
b = 1,98) и самоутверждение (s = 1,53; b = 2,04) 
продемонстрировали самые высокие индексы 
центральности, что свидетельствует об их важ-
ности в функционировании сети. Они обладают 
большим количеством тесных связей в сравне-
нии с другими узлами, а также лежат на пути от 
других узлов в сети. Узел «заезженная пластин-
ка» относится к кластеру «Способы, усилива-
ющие стресс» и напрямую связан с активацией 
других способов преодоления, относящихся с 
данному кластеру: самообвинение – pr(c15‒с18) 
= 0,27; жалость к себе – pr(c15‒с17) = 0,21; 
антиципирующее избегание – pr(c15‒с12) = 0,20; 
поиск социальной поддержки – pr(c15‒с11) = 0,16; 
бегство от стрессовой ситуации – pr(c15‒с13) = 
= 0,13; социальная замкнутость – pr(c15‒с14) =
= 0,12. В свою очередь, активация данных уз-
лов приводит к активации и других способов 
преодоления стрессовых ситуаций, относя-
щихся к данному кластеру. Кроме того, узел 
«заезженная пластинка» продемонстрировал 

связи, хотя и менее тесные, с узлами клас тера 
«Способы, ориентированные на сни  жение 
стресса»: контроль над ситуацией – pr(c15‒
с08) = 0,18; самоконтроль / самообладание – 
pr(c15‒с09) = 0,05.

Узел самоутверждение, входящий в клас-
тер «Способы, ориентированные на снижение 
стресса», имеет прямые связи с такими узлами 
этого кластера, как контроль над ситуацией – 
pr(c06‒с08) = 0,18, отвлечение – pr(c06‒с04) =
=  0,17, снижение значения стрессовой ситуации – 
pr(c06‒с01) = 0,12, замещение – pr(c06‒с05) =
= 0,12, психомышечная релаксация – pr(c06‒с07) = 
= 0,10, самоконтроль  / самообладание  – 
pr(c06‒с09) = 0,10, позитивная самомотивация  – 
pr(c06‒с10) = 0,07. Активация данных узлов 
влечет за собой активацию других, входящих 
в этот кластер. Также выявлена связь узла са-
моутверждение с узлами кластера «Способы, 
усиливающие стресс» антиципирующее избе-
гание – pr(c06‒с12) = 0,09 и поиск социальной 
поддержки – pr(c06‒с11) = 0,02.

Меры центральности узлов сети способов преодоления стрессовых ситуаций и профессионального выгорания
Table. Centrality measures of the nodes of the network of ways of coping with stressful situations and professional burnout

Признак R2 Сила Посредничество

«Заезженная пластинка» (c15) 0,36 1,67 1,98

Самоутверждение (c06) 0,39 1,53 2,04

Снижение значения стрессовой ситуации (c01) 0,32 0,95 0,27

Позитивная самомотивация (c10) 0,36 0,93 −0,11

Самоконтроль / самообладание (c09)  0,38 0,93 −0,43

Бегство от стрессовой ситуации (c13) 0,28 0,82 −0,54

Жалость к себе (c17) 0,26 0,62 1,13

Эмоциональное истощение (b01) 0,27 0,52 1,55

Беспомощность (c16) 0,22 0,36 −0,59

Контроль ситуации (c08) 0,30 0,35 −0,05

Отвлечение (c04) 0,28 0,31 −0,59

Психомышечная релаксация (c07) 0,26 0,11 −0,80

 Антиципирующее избегание (c12) 0,23 0,10 0,64

Профессиональная успешность (b03) 0,24 −0,16 1,29

Агрессия (c19) 0,18 −0,31 0,75

Самооправдание (c03) 0,19 −0,39 −0,80

Поиск социальной поддержки (c11) 0,15 −0,47 −0,27

Замещение (c05) 0,19 −0,58 −0,91

 Самообвинение (c18) 0,15 −0,90 −0,91

Цинизм (b02) 0,12 −1,02 −0,91

Социальная замкнутость (c14) 0,06 −1,50 −0,91

Самоодобрение (c02) 0,05 −1,62 −0,91

Прием лекарств (c20) < 0,00 −2,24 −0,91
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Кратчайшие пути. На следующем этапе 
исследовались кратчайшие пути от централь-
ных узлов сети к кластеру «Профессиональное 
выгорание». Это позволило выявить способы 

преодоления стресса, совместная активация 
которых наиболее явно будет сопровождаться 
усилением или ослаблением симптомов выго-
рания (рис. 2).

Рис. 2. Кратчайшие пути от центральных узлов сети «заезженная пластинка» и самоутверждение к кластеру узлов 
профессионального выгорания: обозначения узлов указаны в легенде рис. 1; сплошной линией обозначены грани, 

входящие в кратчайший путь, направление связи указано на рис. 1
Fig. 2. The shortest paths from the central network nodes of the “broken record” and self-affi rmation to the node cluster of 
professional burnout: the node designations are indicated in the legend of Fig. 1; a solid line indicates the faces included in 

the shortest path, the direction of connections is indicated in Fig. 1

В кратчайший путь от узла «заезженная 
пластинка» к кластеру узлов» Профессиональ-
ное выгорание» вошли следующие шаги: от 
узла «заезженная пластинка» к узлу жалость 
к себе (pr(c15‒с17) = 0,21), от узла жалость 
к себе к узлу агрессия (pr(c17‒с19) = 0,21), от 
узла агрессия к узлу эмоциональное истоще-
ние (pr(c15-b01) = 0,16), от узла эмоциональ-
ное истощение к узлам профессиональная 
успешность (pr(b01‒b03) = ‒0,36) и цинизм 
(pr(b01‒b02) = 0,26).

Кратчайший путь от узла самоутверж-
дение к кластеру узлов «Профессиональное 
выгорание» включает в себя следующие шаги: 
от узла самоутверждение к узлу профессио-
нальная успешность (pr(c06‒b03) = 0,21), от 
узла профессиональная успешность к узлу эмо-
циональное истощение (pr(b03‒b01) = ‒0,36), от 
узла эмоциональное истощение к узлу цинизм 
(pr(b02‒b01) = 0,26).

В ходе проведенного исследования было 
обнаружено, что способы преодоления стрес-
совых ситуаций формируют сложную систему 
связей с профессиональным выгоранием. Вы-

явлены два паттерна в ее функционировании. 
В первый вошли способы, ориентированные 
на снижение стресса. Центральную активиру-
ющую функцию в нем выполняет стремление 
успешно решить проблему, не сдаваться, оце-
нить имеющиеся возможности и начать дей-
ствовать. Стремление справиться с проблемой 
усиливает активность, направленную на взятие 
ситуации под контроль, побуждает к ее анализу, 
планированию и выполнению действий для ее 
решения, усиливает самоконтроль собственных 
реакций. Параллельно с этим стремление спра-
виться с проблемой способствует усиленному 
поиску способов преодоления, направленных 
на снижение вызванного стрессом напряжения 
за счет самооправдания, снятия с себя ответ-
ственности, снижения значимости ситуации, 
минимизации чувства вины, переключения на 
иную, позитивную активность или отдых.

Во второй паттерн вошли способы, усили-
вающие стресс. Ключевую роль в нем играет 
неумение мысленно отвлечься от проблемы, 
постоянное раздумывание над ситуацией. Оно 
усиливает чувство собственной вины в про-
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изошедшем, заставляет видеть в себе причины 
ошибочных действий, способствует появле-
нию жалости к себе и зависти к окружающим, 
планированию способов избегания подобных 
ситуаций в будущем и поиску социальной 
поддержки. Затем к преодолению стрессовой 
ситуации подключаются попытки бегства уже 
от актуальной напряженной ситуации на фоне 
усиливающегося чувства беспомощности и без-
надежности. Одновременно с этим усиливается 
социальная замкнутость, изоляция от окру-
жающих, возрастает вероятность проявления 
агрессивных действий.

Не было обнаружено путей, тормозящих 
проявление одного паттерна при активации 
другого. Наоборот, выявлена возможность их 
взаимной активации – попытки справиться с 
проблемой могут сопровождаться антиципи-
рующим избеганием, стремление взять ее под 
контроль может приводить к чрезмерному за-
стреванию в ней и самообвинению, а попытки 
снизить значимость стрессовой ситуации спо-
собны усилить поиск социальной поддержки и 
помощи. Таким образом, выявленные паттерны 
преодоления не могут рассматриваться как аль-
тернативные, функционирующие по принципу 
или-или, ‒ всегда сохраняется возможность 
переключения с одного на другой.

Анализ структуры связей между симпто-
мами выгорания подтвердил, что истощение 
является в ней ключевым симптомом. По мере 
нарастания истощения усиливается редукция 
профессиональных достижений, возрастает 
цинизм по отношению к окружающим.

Была выявлена специфика связей между 
паттернами способов преодоления стрессовых 
ситуаций и профессиональным выгоранием. 
Большей активации паттерна способов, усили-
вающих стресс, соответствует большая выра-
женность истощения и цинизма. При этом чем 
сильнее в ответ на стресс проявляются раздра-
жительность и агрессивность, жалость к себе и 
чувство беспомощности, тем более выражены 
истощение и профессиональный цинизм. Крат-
чайшим путем от способов данного паттерна 
до профессионального выгорания выступают 
постоянные раздумья над ситуацией, на фоне 
которой актуализируется жалость к себе, со-
провождаемая вспышками раздражительности 
и агрессии, что вызывает истощение, а затем – 
редукцию профессиональных достижений и 
усиление проявлений цинизма.

В свою очередь, способы преодоления 
стрессовых ситуаций паттерна, направленного 
на снижение стресса, не обнаружили в исследо-

вании прямых связей с истощением и цинизмом. 
Активация данного паттерна способствует 
повышению оценки собственного профессио-
нализма за счет взятия ситуации под контроль, 
позитивной самомотивации и самоодобрения. 
Именно оценка собственного профессионализ-
ма выступает опосредующим звеном между 
данным паттерном и другими симптомами вы-
горания, способствуя их снижению.

Выводы

Использование сетевой модели позволило 
уточнить сложную структуру связей между 
способами преодоления стрессовых ситуаций 
и профессиональным выгоранием. Полученные 
результаты согласуются как с теоретической 
моделью выгорания К. Маслач и С. Джексон, так 
и с моделью преодоления трудных жизненных 
ситуаций В. Янке, Г. Эрдманн и К. В. Каллуса, 
а также с результатами проведенных ранее 
эмпирических исследований, но в то же время 
уточняют структуру связей этих феноменов. По-
казана специфика связей и выявлены пути пре-
одоления, активация которых сопровождается 
усилением и ослаблением выгорания, из чего 
можно заключить, что профессиональное выго-
рание может рассматриваться в качестве эффек-
та неспособности и невозможности справиться 
со стрессом и взять ситуацию под контроль, а 
также застревания на проблеме с постоянным 
ее обдумыванием на фоне нехватки ресурсов. 
При этом в данной сети постоянно существует 
возможность переключения с одного паттерна 
преодоления на другой. 

Насколько известно, это исследование яв-
ляется первым в изучении данных феноменов, 
выполненным посредством сетевого подхода. 
Построенная сетевая модель позволяет про-
гнозировать сложный отклик исследуемой 
системы при изменении функционирования 
в ней любого узла. Однако формирование и 
функцио нирование сети – это динамический 
процесс. В связи с этим перспективой даль-
нейших исследований являются изучение ее 
стабильности и поиск дополнительных психо-
логических и ситуационных факторов, включа-
ющихся в регуляцию преодоления стрессовых 
ситуаций и развитие профессионального вы-
горания. Полученные результаты исследова-
ния могут быть использованы при разработке 
программ профилактики профессио нального 
выгорания, а также для выявления групп риска 
на основании наблюдаемых паттернов совла-
дания со стрессом. 

И. Н. Леонов. Преодоление стрессовых ситуаций у медицинских сестер
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Аннотация. Актуальность исследования обусловлена общественным запросом на разработку программ развития молодежного 
лидерства, а также выраженной потребностью самих лидеров в эффективном саморазвитии с учетом представлений молодежи об 
их личностных характеристиках. Цель: выявление характеристик, значимых для современного молодежного лидера в представлени-
ях студентов в зависимости от их пола и возраста. Гипотеза: в представлении девушек важными для молодежного лидера являются 
нравственные свойства его личности, в представлении юношей – его деловые качества, и по мере взросления студенты все больше 
ориентированы на деловую направленность своего лидера. Участники: студенты (N = 332) вузов г. Саратова в возрасте от 18 до 25 лет 
(M = 20,4; SD = 1,9), из них 60,2% – девушки. Методы (инструменты): анкета для изучения поведенческой активности и личностных 
свойств молодежных лидеров (И. В. Арендачук, М. А. Кленова, Н. В. Усова), основанная на конструктах теста «Я-лидер» (Е. С. Федоров, 
О. В. Еремин, в модификации Т. А. Мироновой) и результатов исследования личностных качеств молодежных лидеров (И. М. Филиппов). 
Результаты. Независимо от пола студенты в большей степени ценят в своем лидере поведенческую активность. Для девушек важна 
направленность лидера на саморазвитие, для юношей – на деловые качества. По мере взросления для девушек эти же качества лидера 
повышают свою значимость, у юношей с возрастом детерминация представлений о личности лидера его деловыми качествами снижа-
ется. Основные выводы. Студенты в большей степени ориентированы на поведенческую активность своих лидеров, чем на личностные 
качества, при этом девушки более требовательны к личности лидера, чем юноши. Практическая значимость. Результаты исследования 
могут быть использованы в психолого-педагогической работе со студенческой молодежью по развитию у нее лидерских качеств, поз-
воляющих проявлять социальную активность, добиваться позитивных изменений в обществе.
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Personality traits of a modern leader as seen by students
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Abstract. The relevance of the research is due to the public demand for the development of youth leadership programs. Additionally, the 
leaders themselves express the need to take into account the ideas of the youth about their personal characteristics in order to develop ef-
fectively. The objective of the study is to identify characteristics that are signifi cant for a modern youth leader as seen by students themselves 
depending on their gender and age. Hypothesis: while young women attach more importance to ethic qualities of a youth leader, young men 
put more value on a leader’s professional qualities; and as students grow older, they are more focused on professional traits of their leader. 
Participants: students (N = 332) of Saratov universities aged between 18 and 25 (M = 20.4; SD = 1.9), 60.2% of young women. Methods (tools): 
questionnaire for the analysis of behavior and personal characteristics of youth leaders (I. V. Arendachuk, M. A. Klenova, N. V. Usova), which 
is based on the constructs of the “I am a leader” test (E. S. Fedorov, O. V. Eremin, in the modifi cation of T. A. Mironova), as well as the results 
of the research on the personal qualities of youth leaders (I. M. Filippov). Results. Regardless of their gender, students put most value on 
behavioral activity of their leader. For young women, the leader’s focus on self-development is important, young men attach importance 
to professional qualities. As young women grow older, these same qualities of a leader increase in importance; and with age, young men 
put less value on professional qualities of their leader. The main conclusions. Students are more focused on the behavioral activity of their 
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leaders than on personal qualities, however, young women are more demanding of the personality of the leader than young men. Practical 
significance. The results of the study can be used in psychological and pedagogical work with students to develop their leadership qualities 
that would allow them to be socially active and create positive changes in society.
Keywords: youth, students, ideas, personality, youth leader, personality traits of a leader
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Введение 

Изучение различных аспектов проявления 
лидерства в молодежной среде не теряет своей 
актуальности в современных исследованиях. 
Решение вопросов раскрытия потенциала и 
расширения возможностей для молодых людей 
стать эффективными лидерами в своей личной 
и профессиональной жизни, активными и за-
интересованными гражданами, способными 
решать насущные социальные проблемы, важ-
но по нескольким причинам. Такие лидерские 
навыки, как умение налаживать эффективное 
общение и способность к принятию ответствен-
ных решений, являются ценными и могут быть 
применены в широком спектре контекстов. Раз-
вивая свой лидерский потенциал, молодые люди 
учатся работать совместно с другими для реше-
ния социально значимых проблем, проявлять 
свою гражданскую активность и социальную 
ответственность через участие в жизни моло-
дежных групп и ближайшего окружения. На 
личностном уровне развитие лидерства помогает 
им формировать самосознание, эмоциональный 
интеллект и другие жизненные навыки, ценные 
для личностного роста и успеха в любой сфере 
жизнедеятельности, а полученные умения, зна-
ния и уверенность – взять на себя руководящую 
роль и оказывать положительное влияние на свои 
сообщества. Расширение прав и возможностей 
может быть преобразующим, позволяя молодежи 
привносить свежие перспективы и новые идеи в 
решение стоящих перед обществом задач, а ин-
вестиции в развитие ее лидерства могут раскрыть 
этот потенциал, способствовать творчеству и 
инновациям в подходах к социальным, экономи-
ческим и экологическим вопросам, а также обес-
печить разнообразную и инклюзивную группу 
лидеров на будущее.

В современных зарубежных исследованиях 
проблемы молодежного лидерства раскрываются 
достаточно широко с позиций как практиче-
ского обучения молодых людей лидерству [1], 
так и моделирования его когнитивных, моти-
вационных, аффективных, поведенческих и 
этических аспектов [2]. Выделяются ключевые 
компоненты, необходимые для воспитания ли-

деров, – навыки (социальный и эмоциональный 
интеллект, способность сотрудничать с другими, 
формулировать свое видение, настойчивость и 
устремленность), факторы окружающей среды 
(реальные возможности, позволяющие молодежи 
практиковать и оттачивать свои лидерские на-
выки), приверженность действию (способность 
вдохновлять и мотивировать последователей 
посредством высоких ожиданий и ролевого мо-
делирования, прокладывать путь к созданию хо-
рошей команды) [3]. При изучении особенностей 
проявления личностных качеств отмечаются 
инициативность молодежного лидера, его от-
ветственность, социальные навыки и нацелен-
ность на выполнение задач [4]. Также можно 
отметить интерес зарубежных исследователей 
к проблеме лидерства в зависимости от возраста 
и гендерной принадлежности молодых людей. 
Анализируются факторы, влияющие на развитие 
лидерских навыков у молодежи в зависимости 
от пола [5], гендерные ожидания и стереотипы 
в области лидерства [6], гендерные особенности 
устремленности молодых людей к лидерству 
[7], раскрываются вопросы формирования ли-
дерской идентичности в молодежной среде [8]. 
В отношении представлений о лидере отмечается, 
что молодежь рассматривает его как человека, 
который слышит других, является хорошим 
образцом для подражания и помогает другим, 
направлен на сотрудничество и представление 
групповых интересов [9]. В качестве предмета 
оценки лидерских качеств учащейся молодежью 
выделяются готовность к борьбе и постановка це-
лей, умение общаться, групповые навыки, уверен-
ность и надежность, навыки принятия решений и 
разрешения проблем, ответственность [10].

В отечественных исследованиях, носящих 
междисциплинарный характер, превалируют 
работы, раскрывающие вопросы политическо-
го лидерства, его социально-психологических 
аспектов, а также управления на основе лидер-
ского потенциала, изучаются гендерные факто-
ры лидерства и проблема развития лидерских 
качеств у молодежи. Однако число таких ис-
следований, проведенных за последние 25 лет, 
невелико (всего, соответственно, 9,3% и 13,5% 
всех защищенных диссертационных работ) [11]. 

И. В. Арендачук. Характеристики личности современного лидера в представлениях молодежи
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В то же время анализ современных публикаций 
по проблеме молодежного лидерства позволил 
выявить обобщенные характеристики лидеров 
студенческих групп. Так, изучение индивиду-
ально-типологических особенностей показало, 
что лидер должен обладать качествами, кото-
рые будут эталонными для одногруппников. 
Детерминантами такого лидерства называются 
ярко выраженные напористость, активность, 
энергичность, эмоциональная стабильность и 
уверенность, а также характеристики созна-
тельности (ответственность, организованность, 
надежность) и доброжелательности (склонность 
к сотрудничеству, доброта, отсутствие эгоизма). 
У лидеров молодежных движений также под-
черкивается важность присутствия социальной 
ответственности, субъективной предпосылкой 
которой являются сформированность просоци-
альной направленности личности, ее социальная 
зрелось и выраженная социальная активность, 
сложившаяся система ценностей и мотивация 
достижения [12].

К качествам, которыми должен обладать 
лидер студенческой группы, можно отнести 
ответственность, уверенность в себе, умение 
вдохновлять, веселый нрав, активность, общи-
тельность, открытость, умение найти подход 
к каждому человеку [13]. Эталонным лидером, 
по мнению студентов, выступает человек, про-
являющий дружелюбие, добросовестность, на-
пористость, независимость, чувствительность к 
нуждам окружающих, способность к аналитиче-
скому мышлению, имеющий маскулинную ген-
дерную принадлежность и владеющий широким 
диапазоном экспрессивных паттернов поведения 
(брать за руки, обнимать, интенсивно жестикули-
ровать, использовать жесты, чтобы подчеркнуть 
или усилить сказанное, для описания предметов 
или выражения отношения к другому, выражать 
гнев, удивление) [14]. Динамика изменений в про-
явлении лидерства в процессе обучения в вузе ха-
рактеризуется выраженностью организаторских 
способностей, находчивости и умения быстро 
ориентироваться в ситуации на перовом курсе 
и доминированием социометрических харак-
теристик, определяющих соответствие лидера 
групповым установкам, на третьем курсе [15]. 

При изучении представлений российской 
молодежи о современном лидере отмечается 
множественность его образов в зависимости от 
субкультурных, поведенческих и ценностно-
нормативных установок. В целом для молодых 
людей лидерство связано с индивидуальным 
или групповым успехом без претензии на про-

явление власти и взаимодействие с социальны-
ми институтами. Образ лидера сочетает в себе 
демонстративность, продвинутость, деловую 
хватку, способность воплощать в жизнь личные 
и групповые проекты и инициативы, самостоя-
тельность и социальную независимость, способ-
ность возглавить молодежное движение [16].

Решение проблемы развития лидерства в 
студенческой среде в рамках компетентностного 
подхода предполагает организацию взаимодей-
ствия студентов между собой и с другими участ-
никами образовательного процесса, позволяю-
щего приобретать опыт лидерского поведения, 
развивать лидерские качества личности и фор-
мировать навыки лидерского поведения ‒ интел-
лектуальные (связанные с генерированием идей 
и решениями по их реализации), организаторские 
(в форме выраженной ответственности и спо-
собности объединять и вести за собой других), 
исполнительские (способность к длительной и 
высокоэффективной работе, к самоорганизации 
деятельности), социально-коммуникативные 
(способность вести за собой, находить общий 
язык и разрешать конфликты в групповой ра-
боте). К универсальным компетенциям лидера 
студенческой молодежи относят способность к 
командной работе, ориентацию на достижения 
и взаимопомощь, личную и профессиональную 
эффективность, способность осознавать свой 
личностный потенциал и сопоставлять его с 
потенциалом других членов группы, формулиро-
вать задачи собственного и группового развития 
для достижения общих целей, влияние и делеги-
рование, эффективную коммуникацию [17]. Лич-
ностная лидерская компетентность представляет 
собой совокупность компетенций ‒ волевых 
(целеустремленность, способность преодолевать 
трудности, ответственность, организованность), 
мотивационных (направленность на достижения 
и успех), личностно-интегративных (уважение 
к другим, коллективизм, честность, сознатель-
ность, способность к руководству, активная 
жизненная позиция) [18, 19]. 

В ряде исследований отмечается важность 
гендерных различий в проявлении лидерства. 
Так, молодые люди в возрасте 17‒30 лет отме-
чают выраженность у лидеров-мужчин таких 
характеристик, как постоянство, властность, ри-
сковость, способность использовать наглядные 
модели, четко формулировать задачи и добивать-
ся их выполнения, оперативно решать простые 
задачи, склонность к автократическому стилю 
руководства. Для женщин больше характерны 
ориентированность на задачу при выраженном 



351Психология социального развития

внимании к членам команды, направленность 
на совместное обсуждение при принятии реше-
ний, подчеркнутость неформальных отношений. 
Несмотря на активное использование бюрокра-
тической системы, они стремятся к созданию 
благоприятного психологического климата в 
коллективе и пользуются властными полно-
мочиями в крайних случаях. Подчеркивается, 
что женское лидерство носит ситуативный ха-
рактер и при необходимости приобретает черты 
чрезмерной авторитарности, проявляющейся в 
жесткой иерархии и дисциплине, в формальном 
фиксировании обязательств и полномочий в 
ущерб направленности на решение задач [20]. 
Изучение лидерства в студенческих группах по-
казывает, что оно не связано жестко с уровнем 
организации группы, но определяется гендерной 
принадлежностью лидеров. Отмечается, что в 
отношении социальной ответственности лидеры-
юноши определяют ее более дифференцирован-
но, в то время как девушки-лидеры проявляют 
большую направленность на себя в принятии по-
зиции ответственного лица. Проявляя лидерство, 
девушки более оптимистичны в отношении жиз-
недеятельности группы, склонны к парциально 
деловому и эмоционально-коммуникативному 
типу лидерства, а юноши отличаются более 
критичным подходом и ориентированностью на 
абсолютный тип лидерства. Также отмечается, 
что вне зависимости от пола среди студенческих 
лидеров доминирует андрогинный тип гендер-
ной идентичности [21].

Обобщение результатов теоретического 
исследования показывает, что несмотря на до-
статочно выраженный интерес исследователей 
к проблеме молодежного лидерства и его ген-
дерных аспектов, она еще недостаточно полно 
изучена с позиции молодых людей, включенных 
в групповые отношения, но не претендующих 
на лидерство в контексте их представления о 
своих лидерах и требований к их личностным 
качествам. 

Цель исследования: выявить в представлени-
ях студентов в зависимости от их пола и возраста 
личностные характеристики, значимые для со-
временного молодежного лидера.

Гипотеза исследования основана на пред-
положении о том, что для молодежного лидера 
в представлении девушек-студенток наиболее 
важными являются нравственные свойства 
его личности, а в представлении юношей – его 
деловые качества, при этом чем старше предста-
вители студенчества, тем в большей степени они 
предпочитают наличие деловой направленности 
у своего лидера.

Материалы 

Участники. Выборка исследования состави-
ла 332 человека, из которых 200 девушек (возраст 
20,21 ± 1,98 года) и 132 юноши (возраст 20,63 
± 1,76 года). Все участники – студенты вузов 
г. Саратова (СГУ имени Н. Г. Чернышевского, 
СГТУ имени Гагарина Ю. А., Сар атовско й госу-
дарственной юридической академии).

Методики. Представление студентов о 
личностных качествах молодежных лидеров 
изу чалось посредством анкеты (И. В. Арендачук, 
М. А. Кленова, Н. В. Усова) [22], построенной по 
принципу интервальных шкал с размерностью в 
5 пунктов в соответствии со шкалой Лайкерта. 
Содержательно шкалы анкеты составлены на ос-
нове конструктов теста «Я-лидер» (Е. С. Федоров, 
О. В. Еремин, в модификации Т. А. Мироновой) 
[23] и результатов социологического исследова-
ния личностных качеств молодежных лидеров 
[24]. Анкета содержала два раздела, позволя-
ющих изучить характеристики молодежных 
лидеров по двум параметрам ‒ поведенческой 
активности (27 шкал, сгруппированных в 
9 объединенных характеристик – самоуправле-
ние, осознанная целенаправленность, умение 
решать проблемы, нестандартность в решении 
задач, влияние на окружающих, ориентация на 
сотрудничество, опора на свои организаторские 
способности, направленность на успех, под-
держание лидерского имиджа) и личностных 
качеств (10 шкал – профессионализм, компе-
тентность и стремление к самообразованию, 
уравновешенность и самообладание, трудолю-
бие и работоспособность, сострадательность, 
милосердие и терпение, способность понять и 
принять чужую точку зрения, видеть и пере-
оценивать свои недостатки, делиться властью 
и полномочиями, умение противостоять дав-
лению, отстаивать свою позицию в интересах 
коллектива, восприимчивость к нововведениям, 
предприимчивость, умение рискнуть во имя 
полезной цели). 

Студенческой молодежи предлагалось 
оценить по заданным шкалам одного-двух 
сверстников из своего окружения с активной 
жизненной позицией, проявляющих лидерство 
при решении групповых задач или выполнении 
совместных дел.

Методы анализа данных. Использовались 
следующие методы: 1) описательная статисти-
ка – рассчитывались средние значения (M) и 
стандартные отклонения (SD); 2) сравнительный 
анализ для независимых выборок по U-критерию 
Манна ‒ Уитни; 3) факторный анализ (нормали-
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зованный varimax, метод главных компонент); 
4) множественный регрессионный анализ ме-
тодом пошагового включения независимых 
переменных.

Дизайн исследования. Исследование про-
водилось в дистанционном формате с ис-
пользованием онлайн-сервиса Google Forms. 
Эмпирические  данные  фиксировались  в 
сводных таблицах программы Microsoft Excel. 
Статистические процедуры выполнялись с 
помощью программного пакета Statistica 13.0. 
Участники исследования были осведомлены о 
цели исследования, о характере использования 
полученных результатов и принимали участие 
в нем анонимно и добровольно.

Результаты и их обсуждение 

Сравнительный анализ представления 
студентов, девушек и юношей, о поведен-
ческой активности и личностных качествах 
молодежного лидера показал, что девушки 
оценивают изученные характеристики выше, 
чем юноши (все значения U-критерия Манна ‒
Уитни оказались в зоне достоверных разли-
чий), за исключением направленности лиде-
ров на поддержание своего имиджа и умения 
противостоять давлению, отстаивать свою 
позицию в интересах коллектива, где различий 
между группами по полу выявлено не было 
(табл. 1). 

В результате факторного анализа после нор-
мализованного varimax-вращения в обеих груп-
пах было выявлено по два фактора с наиболь-
шими показателями объясненной дисперсии 
(количество извлекаемых факторов определя-
лось с помощью графика собственных значений 
факторов «Scree plot» по критерию отсеивания 
Р. Кеттела) (см. табл. 1). Так, в группе девушек 
общий процент дисперсии, объясняемый двумя 
выделенными факторами, составила 53,79%, в 
группе юношей – 54,48%. Примечательно, что в 
обеих группах факторы оказались схожи как по 
структуре, так и по выраженности факторных 
нагрузок. В первом факторе (в группе девушек 
28,74% и в группе юношей 30,08% дисперсии) 
сгруппировались характеристики лидеров, от-
ражающие их поведенческую активность, во 
втором факторе (25,05% и 24,40% дисперсии 
соотве тственно) – св язанные с личностными 
качествами. 

Содержательное сравнение выделенных 
факторов показало, что вне зависимости от 

пола студенческая молодежь в большей сте-
пени предпочитает видеть в качестве лидеров 
сверстников, отличающихся высокой поведен-
ческой активностью, чем обладающих кон-
кретными личностными качествами (средне-
взвешенные факторные нагрузки параметров 
первого фактора выше факторных нагрузок 
параметров второго). При этом девушки по-
лагают, что такие нравственные качества 
личности, как сострадательность, милосердие, 
терпимость, менее значимы для лидера, чем 
его уравновешенность, самообладание, кри-
тическое отношение к своим недостаткам (как 
результат самосовершенствования личности), а 
также прагматическая направленность, связан-
ная с проявлением таких качеств личности, как 
предприимчивость и готовность к риску для 
достижения цели, умение противостоять дав-
лению при отстаивании интересов коллектива. 
Юноши в меньшей степени придают значение 
таким личностным качествам лидера, как его 
профессионализм, компетентность и стремле-
ние к самообразованию, а также способность 
к делегированию полномочий. Для них более 
значимыми являются такие качества лидера, 
как уравновешенность и самообладание, а так-
же его деловая направленность, выраженная в 
работоспособности, трудолюбии и восприим-
чивости к нововведениям.

Для выявления характеристик современ-
ного лидера, детерминированных возрастными 
особенностями студентов, был проведен ре-
грессионный анализ, где зависимой перемен-
ной (откликом) выступил возраст девушек и 
юношей, а в качестве независимых п еременных 
(предикторов) рассматривались личностные 
свойства лидера и проявления лидерского по-
ведения (табл. 2).

Согласно полученным данным, девушки-
студентки по мере взросления все больше ценят 
в молодежном лидере способность видеть и 
переоценивать свои недостатки (т. е. направлен-
ность на совершенствование своей личности), 
его уравновешенность и самообладание, а вот 
умение решать проблемы становится для них 
все менее значимым. Возрастные изменения в 
представлениях о лидере в группе юношей-сту-
дентов детерминированы деловыми качествами 
личности лидера – его осознанной целенаправ-
ленностью, способностью к нововведениям и 
знанием правил организаторской работы, зна-
чимость которых снижается в более старшем 
возрасте.



353Психология социального развития

Та
бл
иц
а 

1 
/ T

ab
le

 1
В
ы
ра
ж
ен
но
ст
ь 
ли

чн
ос
тн

ы
х 
ха
ра
кт
ер
ис
ти

к 
м
ол
од
еж

ны
х 
ли

де
ро
в 
в 
пр

ед
ст
ав
ле
ни

и 
ю
но
ш
ей

 (n
 =

 1
32

) и
 д
ев
уш

ек
 (n

 =
 2

00
)

M
an

ife
st

at
io

n 
of

 p
er

so
na

lit
y 

tr
ai

ts
 o

f y
ou

th
 le

ad
er

s a
s s

ee
n 

by
 y

ou
ng

 m
en

 (n
 =

 1
32

) a
nd

 y
ou

ng
 w

om
en

 (n
 =

 2
00

)

Х
ар
ак
те
ри
ст
ик
и 
ли
де
ра

С
те
пе
нь

 в
ы
ра
ж
ен
но
ст
и 

(M
 ±

 S
D

)
U

Д
ев
уш

ки
 (n

 =
 2

00
)

Ю
но
ш
и 

(n
 =

 1
32

)

де
ву
ш
ки

ю
но
ш
и

ф
ак
то
р 

1
ф
ак
то
р 

2
ф
ак
то
р 

1
ф
ак
то
р 

2

П
ов
ед
ен
че
ск
ая

 а
кт
ив
но
ст
ь 
ли
де
ра

 (о
бщ

ий
 у
ро
ве
нь

)
3,

54
 ±

 0
,6

9
3,

26
 ±

 0
,7

2
10

02
3,

5*
**

0,
96

5
0,

24
2

0,
90

3
0,

42
1

С
ам
оу
пр
ав
ле
ни
е

3,
94

 ±
 0

,9
1

3,
67

 ±
 0

,9
3

11
02

0,
0**

0,
85

1
0,

17
1

0,
75

3
0,

46
1

О
со
зн
ан
на
я 
це
ле
на
пр
ав
ле
нн
ос
ть

4,
10

 ±
 0

,8
8

3,
69

 ±
 0

,9
3

98
55

,5
**

*
0,

87
1

0,
19

3
0,

80
1

0,
35

2

У
ме
ни
е 
ре
ш
ат
ь 
пр
об
ле
м
ы

3,
98

 ±
 0

,9
3

3,
64

 ±
 0

,9
6

10
45

6,
5**

*
0,

89
4

0,
15

8
0,

80
1

0,
41

0

Н
ес
та
нд
ар
тн
ос
ть

 в
 р
еш

ен
ии

 з
ад
ач

3,
90

 ±
 0

,8
8

3,
62

 ±
 0

,9
8

11
06

0,
5**

0,
80

1
0,

18
5

0,
68

1
0,

27
8

В
ли
ян
ие

 н
а 
ок
ру
ж
аю

щ
их

3,
95

 ±
 0

,8
6

3,
73

 ±
 0

,9
1

11
29

7,
5**

0,
84

7
0,

17
7

0,
82

8
0,

29
5

О
ри
ен
та
ци

я 
на

 с
от
р у
дн
ич
ес
тв
о

4,
04

 ±
 0

,8
8

3,
63

 ±
 0

,9
8

99
83

,5
**

*
0,

89
5

0,
22

9
0,

73
4

0,
40

7

О
по
ра

 н
а 
св
ои

 о
рг
ан
из
ат
ор
ск
ие

 с
по
со
бн
ос
ти

4,
01

 ±
 0

,7
9

3,
69

 ±
 0

,9
0

10
50

2,
5**

0,
87

7
0,

27
4

0,
81

0
0,

37
7

Н
ап
ра
вл
ен
но
ст
ь 
на

 у
сп
ех

3,
95

 ±
 0

,8
3

3,
64

 ±
 0

,9
1

10
64

3,
0**

*
0,

79
7

0,
34

7
0,

83
3

0,
32

2

П
од
де
рж

ан
ие

 л
ид
ер
ск
ог
о 
им

ид
ж
а

3,
77

 ±
 0

,8
9

3,
62

 ±
 0

,9
6

12
02

6,
0

0,
72

2
0,

22
6

0,
73

8
0,

28
4

Л
ич
но
ст
ны

е 
ка
че
ст
ва

:

П
ро
ф
ес
си
он
ал
из
м 
и 
ко
м
пе
те
нт
но
ст
ь,

 
ст
ре
м
ле
ни
е 
к 
са
мо

об
ра
зо
ва
ни

ю
4,

29
 ±

 0
,8

6
3,

96
 ±

 1
,0

6
11

05
1,

0**
0,

51
9

0,
60

7
0,

37
2

0,
57

6

У
ра
вн
ов
еш

ен
но
ст
ь,

 с
ам
оо
бл
ад
ан
ие

4,
21

 ±
 0

,9
6

3,
93

 ±
 0

,9
7

10
99

9,
5**

0,
39

8
 0,

68
2

0,
21

0
0,

80
3

Тр
уд
ол
ю
би
е,

 р
аб
от
ос
по
со
бн
ос
ть

4,
35

 ±
 0

,8
5

4,
00

 ±
 0

,9
3

10
28

5,
0**

*
0,

43
9

0,
66

0
0,

21
6

0,
76

2

С
ос
тр
ад
ат
ел
ьн
ос
ть

, м
ил
ос
ер
ди
е 
и 
те
рп
ен
ие

4,
11

 ±
 1

,0
4

3,
87

 ±
 0

,9
5

11
12

6,
0**

0,
31

2
0,

58
7

0,
23

7
 0,

71
9

С
по
со
бн
ос
ть

 п
он
ят
ь 
и 
пр
ин

ят
ь 
чу
ж
ую

 т
оч
ку

 з
ре
ни

я
4,

18
 ±

 0
,9

6
3,

89
 ±

 0
,9

9
10

92
9,

0**
0,

33
3

0,
67

2
0,

32
2

0,
73

2

С
по
со
бн
ос
ть

 в
ид
ет
ь 
и 
пе
ре
оц
ен
ив
ат
ь 
св
ои

 н
ед
ос
та
тк
и

3,
98

 ±
 1

,0
6

3,
70

 ±
 1

,0
8

11
31

0,
0*

0,
01

3
0,

70
0

0,
29

3
0,

74
2

С
по
со
бн
ос
ть

 д
ел
ит
ьс
я 
вл
ас
ть
ю

 и
 п
ол
но
мо

чи
ям

и
3,

81
 ±

 1
,0

8
3,

53
 ±

 1
,1

3
11

47
4,

5*
0,

05
9

0,
65

5
0,

17
4

0,
57

7

У
ме
ни
е 
пр
от
ив
ос
то
ят
ь 
да
вл
ен
ию

, о
тс
та
ив
ат
ь 
св
ою

 
по
зи
ци

ю
 в

 и
нт
ер
ес
ах

 к
ол
ле
кт
ив
а

4,
26

 ±
 0

,8
8

4,
05

 ±
 1

,0
7

12
06

4,
0

0,
45

6
0,

68
2

0,
34

1
0,

63
5

С
по
со
бн
ос
ть

 к
 н
ов
ов
ве
де
ни

ям
4,

31
 ±

 0
,8

5
3,

92
 ±

 0
,9

8
10

19
0,

0**
*

0,
46

2
0,

67
2

0,
21

1
0,

75
3

П
ре
дп
ри
им

чи
во
ст
ь,

 у
ме
ни
е 
ри
ск
ну
ть

 в
о 
им

я 
по
ле
зн
ой

 ц
ел
и

4,
27

 ±
 0

,8
7

3,
96

 ±
 0

,9
8

10
95

0,
5**

0,
40

9
0,

71
5

0,
39

4
0,

70
4

П
ри
ме
ча
ни
е.

 U
 –

 к
ри
те
ри
й 
М
ан
на

 ‒
 У
ит
ни

; У
ро
вн
и 
зн
ач
им

ос
ти

: * 
‒ 
р 

< 
0,

05
; **

 ‒
 р

 <
 0

,0
1;

 **
* ‒

 р
 <

 0
,0

01
.

N
ot

e.
 U

 is
 th

e 
M

an
n–

W
hi

tn
ey

 c
rit

er
io

n.
 S

ig
ni
fi c

an
ce

 le
ve

ls
: * 
‒ 
р 

< 
0,

05
; **

 ‒
 р

 <
 0

,0
1;

 **
* ‒

 р
 <

 0
,0

01
.

И. В. Арендачук. Характеристики личности современного лидера в представлениях молодежи



Научный отдел354

Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер.: Акмеология образования. Психология развития. 2023. Т. 12, вып. 4 (48)

Результаты представленного исследования 
соотносятся с некоторыми более ранними ис-
следованиями других авторов по данной тема-
тике. Так, Л. Шеппард показал, что студенты 
бакалавриата одинаково оценивали важность 
различных предпочтений в отношении работы 
и жизненных характеристик, хотя участники-
мужчины подчеркивали важность предпочтений 
в отношении деловых качеств и рабочих харак-
теристик, а участники-женщины ‒ в отношении 
жизненных качеств [25]. 

Заключение

Новизна проведенного исследования свя-
зана с изучением представлений студентов о 
молодежном лидере в контексте их половых и 
возрастных особенностей. Обобщение получен-
ных в ходе исследования результатов позволило 
выявить некоторые тенденции:

‒ студенты в большей степени ориентирова-
ны на поведенческую активность своих лидеров, 
чем на личностные качества, при этом девушки 
более требовательны к личности лидера, чем 
юноши;

‒ независимо от пола и возраста одним из 
детерминирующих систему представлений 
студентов о личностных качествах лидера 
выступают его уравновешенность и самооб-
ладание;

‒ для девушек более важной в личности 
лидера является его прагматическая направлен-

ность, значимость которой снижается по мере 
взросления, и его способность к саморазвитию, 
сохраняющая значимость для студенток неза-
висимо от их возраста;

‒ представления о личностных качествах 
лидера у юношей в большей степени детерми-
нированы деловыми качествами лидера и его 
направленностью на их проявление в своей 
деятельности, однако их значимость снижается 
по мере взросления студентов. 

Результаты исследования могут стать ос-
новой для корректировки и создания программ 
практической работы со студенческой молоде-
жью по воспитанию лидеров, ориентированных 
на развитие у них способности к проявлению 
поведенческой активности с учетом специфики 
молодежных групп по полу и возрасту в плане 
различий в преставлении о личностных каче-
ствах лидеров у девушек и юношей. Полученные 
в ходе исследования данные могут быть полезны 
и для самих молодежных лидеров в работе над 
улучшением собственных лидерских качеств и 
навыков, укреплением доверия со стороны мо-
лодых людей, с которыми они взаимодействуют.

Перспективными для дальнейшего изу-
чения могут стать исследования гендерных 
аспектов молодежного лидерства, которые поз-
волят помочь:

‒ выявить гендерные предубеждения в 
отношении возможности лидерства для моло-
дых людей и разработать рекомендации по их 
устранению; 

Таблица 2 / Table 2
Значимые личностные характеристики молодежных лидеров в представлении девушек и юношей 

в зависимости от возраста (результаты регрессионного анализа)
Signifi cant personal characteristics of youth leaders as viewed by young girls and men 

depending on their age (regression analysis results)

Личностные характеристики
Компоненты регрессионной модели
β b t 

Д
ев
уш

ки

способность видеть и переоценивать свои недостатки 0,248 0,463 3,274***

умение решать проблемы −0,199 −0,424 −2,443*

уравновешенность, самообладание 0,232 0,479 2,398*

R = 0,608; R2 = 0,369; F = 5,05***

Ю
но
ш
и

осознанная целенаправленность −0,229 −0,122 −2,235*

способность к нововведениям −0,158 −0,083 −2,104*

знание правил организаторской работы −0,206 −0,107 −2,063*

R = 0,561; R2 = 0,314; F = 1,91***

Примечание. β – стандартизованный коэффициент регрессии; b – оценка параметров модели; t – критерий 
Стьюдента (вклад предиктора в оценку отклика); R – коэффициент регрессии; R2 – коэффициент детерминации; 
F – критерий Фишера; уровни значимости: * ‒ р < 0,05; *** ‒ р < 0,001. 

Note. β – standardized regression coeffi cient; b – estimation of model parameters; t – Student's criterion (the contribution 
of the predictor to the response assessment); R – regression coeffi cient; R2 – determination coeffi cient; F – Fisher criterion; 
signifi cance levels: * ‒ р < 0,05; *** ‒ р < 0,001.
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‒ определить личностные характеристики, 
которые наиболее ценятся в молодежных ли-
дерах женского и мужского пола и могут быть 
использованы для разработки лучших образцов 
для подражания; 

‒ разработать программы, эффективные в 
развитии лидерских навыков и стилей лидер-
ства в молодежных группах, адаптированные к 
разным полам. 
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Аннотация. Актуальность исследования определяется возрастающей ролью специалиста профессии «педагог-психолог» в образова-
тельном процессе и необходимостью соответствия личности педагога-психолога современным требованиям системы образования.   
Цель: исследование типов и психологических предикторов личн остно-профессиональной самореализации педагогов-психологов. 
Гипотеза: наличие характерных типов личностно-профессиональной самореализации педагогов-психологов, предикторами которых 
выступают параметры мотивационно-смысловой сферы, инструментально-стилевые характеристики личности, а также показатели са-
морегуляции и эмоциональной стабильности. Участники: педагоги-психологи (N = 164) образовательных учреждений г. Екатеринбурга 
и Свердловской области, из них 150 женщины и 14 – мужчины; возраст от 25 д о 60 лет; 32,4% – стаж более 10 лет, 23,2% – от 5 до 
10 лет, 44,4% – менее 5 лет. Методы (инструменты): для выявления особенностей самореализации педагогов-психологов применен 
многомерный опросник самореализации личности (С. И. Кудинов); для фиксации параметров мотивационно-смысловой сферы – «Тест 
смысложизненных ориентаций» (Д. А. Леонтьев); изучение инструментально-стилевых характеристик и показателей эмоциональной 
стабильности осуществлено посредством теста жизнестойкости (Е. Н. Осин, Е. И. Рассказова) и опросника волевого самоконтроля 
(А. Г. Зверков, Е. В. Эйдман); для оценки параметров профессионального развития применена методика исследования профессиональ-
ной идентичности (Л. Б. Шнейдер). Оценка успешности личностно-профессиональной самореализации осуществлена посредством шка-
лы удовлетворённости жизнью (E. Dinner, адаптация Д. А. Леонтьева, Е. Н. Осина) и методики диагностики субъективного благополучия 
личности (Р. М. Шамионов, Т. В. Бескова). Результаты: выделены характерные типы личностно-профессиональной самореализации 
педагогов-психологов, различающиеся особенностями выраженности ее структурных компонентов («позитивный», «негативный», 
«мнимый» и «перспективный»). Построены эмпирически подтвержденные модели взаимосвязи психологических характеристик и 
типов личностно-профессиональной самореализации педагогов-психологов по трем общим факторам – «осознанность жизни», «ак-
тивная жизненная позиция» и «кризис профессионального развития». Выявлены предикторы личностно-профессиональной само-
реализации педагогов-психологов. Основные выводы: уточнены особенности личностно-профессиональной самореализации педаго-
гов-психологов как субъектов образовательных отношений, определена роль личностных характеристик (мотивационно-смысловых, 
инструментально-стилевых, эмоциональных, ресурсных) в достижении личностно-профессиональной самореализации, лежащей в 
основе субъективного благополучия и удовлетворенности жизнью педагогов-психологов в условиях современных трансформаций в 
системе образования. Результаты исследования могут быть использованы в целях разработки программ личностно-профессионально-
го развития, профилактики кризисов профессионального развития, психологического сопровождения специалистов профессии «педа-
гог-психолог» на разных этапах профессионального пути и личностного роста и других важных прикладных аспектов.
Ключевые слова: личностно-профессиональная самореализация, тип самореализации, предикторы самореализации, педагог-психо-
лог, профессиональное развитие, личностный рост, сопряжении личности и профессии
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Abstract. The relevance of the research is determined by the increasing role of a teaching and learning psychologist in the educational process, as 
well as the need for a teaching and learning psychologist to meet the requirements of the modern education system.  The purpose of the research 
is to study the types of personal and professional self-realization of teaching and learning psychologists, as well as the psychological predictors 
of such self-realization. The article puts forward the hypothesis that there are characteristic types of personal and professional self-realization of 
teaching and learning psychologists, whose predictors are the parameters of the motivational and semantic sphere, and instrumental and stylistic 
characteristics of the personality, as well as indicators of self-regulation and emotional stability. Participants: teaching and learning psycholo-
gists (N=164) of educational institutions in Yekaterinburg and the Sverdlovsk region, including women (N = 150) and men (N = 14), aged 25 to 
60 years; 32.4% have job experience of more than 10 years, 23.2% – from 5 to 10 years, 44.4% – less than 5 years. Methods (tools): Multidimen-
sional Questionnaire of Personality Self-realization (S. I. Kudinov) was used to identify the features of self-realization of teaching and learning 
psychologists, Life Orientations Test (D. A. Leontiev) was used to identify the parameters of the motivational and semantic sphere, Resilience 
Test (E. N. Osin, E. I. Rasskazova) and Questionnaire of Volitional Self-control (A. G. Zverkov, E. V. Eidman) were used to study instrumental and 
stylistic characteristics and indicators of emotional stability, the technique of professional identity analysis (L. B. Schneider) was used to assess 
the parameters of professional development. Life Satisfaction Scale (E. Dinner adapted by D. A. Leontiev, E. N. Osin) and diagnostic methods of 
subjective well-being of the individual (R. M. Shamionov, T. V. Beskova) were used to assess the success of personal and professional self-realization. 
Results: the research has identifi ed the characteristic types of personal and professional self-realization of teaching and learning psychologists 
diff ering in the degrees of manifestation of its structural components: “positive”, “negative”, “imaginary” and “prospective”. Based on the three 
general factors: “life awareness”, “active life position” and “crisis of professional development”, the author has suggested the empirically con-
fi rmed models of how psychological characteristics and types of personal and professional self-realization of teaching and learning psychologists 
are interrelated. The article also describes the predictors of personal and professional self-realization of teaching and learning psychologists. 
Main conclusions: the article has clarifi ed the features of personal and professional self-realization of teaching and learning psychologists as subjects 
of educational relations; additionally, the study has identifi ed the role of personal characteristics (motivational-semantic, instrumental-stylistic, 
emotional, resource) in achieving personal and professional self-realization, when the latter is the foundation of the subjective well-being and life 
satisfaction of teaching and learning psychologists in the conditions of modern transformations in the education system. The results of the study 
can be used to develop programs for personal and professional development, prevention of crises of professional development, psychological 
support of teaching and learning psychologist at diff erent stages of their professional paths and personal growth.
Keywords: personal and professional self-realization, type of self-realization, predictors of self-realization, teaching and learning psychologist, 
professional development, personal growth, interrelation of personality and profession
Acknowledgements and funding. The author expresses her gratitude to the scientifi c supervisor, Candidate of Psychological Sciences, Associate 
Professor Anna Alexandrovna Pecherkina.
For citation: Katkalo K. D. Features of personal and professional self-realization of teaching and learning psychologists. Izvestiya of Saratov 
University. Educational Acmeology. Developmental Psychology, 2023, vol. 12, iss. 4 (48), рр. 357–372 (in Russian). https://doi.org/10.18500/2304-
9790-2023-12-4-357-372, EDN: HBFGAQ
This is an open access article distributed under the terms of Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0)

Введение 

Проблема психологического сопровождения 
участников образовательного процесса явля-
ется одной из центральных тем, вызывающих 
научный интерес большого числа как отече-
ственных, так и зарубежных исследователей в 
течение последних десятилетий. В условиях, 
сопровождаемых реформированием системы об-
разования в РФ, инновациями в образовательном 
процессе, развитием педагогических технологий, 
активным внедрением психологических служб в 
структуру образовательных организаций, данная 
тема приобретает особую актуальность. 

Приоритетной задачей государственной 
программы Российской Федерации «Развитие 
образования» является обеспечение возможно-
сти для профессионального развития педагоги-
ческих работников на протяжении всей профес-
сиональной деятельности. Особую значимость в 
современных условиях приобретает профессия 
педагога-психолога как специалиста, выпол-
няющего координирующую роль в процессе 

психолого-педагогической поддержки всех 
участников образовательного процесса, что во 
многом определяет социально-психологический 
климат и благополучие образовательной среды. 
Следовательно, остро встают вопросы станов-
ления и развития личности самого спе циалиста 
педагога-психолога в его профессиональной 
деятельности, поскольку эти особенности 
могут накладывать существенный отпечаток 
на эффективность психолого-педагогической 
деятельности в целом, а также на благополучие 
личности как самого специалиста ‒ педагога-
психолога, ‒ так и всех участников образова-
тельного процесса ‒ учеников, их родителей, 
педагогов. В этой связи основополагающим, 
на наш взгляд, является представление о лич-
ностно-профессиональной самореализации 
педагога-психолога как интегральной характе-
ристике сопряжения требований профессии и 
личностных качеств специалиста, лежащей в 
основе субъективного благополучия и удовлет-
воренности жизнью специалистов профессии 
«педагог-психолог». 
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В научной литературе достаточно широко 
представлены работы, субъектом самореализа-
ции в которых выступают участники образова-
тельного процесса ‒ педагогические кадры [1‒5] 
и обучающиеся [6]. Однако исследования, посвя-
щенные самореализации педагогов-психологов, 
представлены фрагментарно и затрагивают такие 
аспекты, как психологические особенности само-
реализации личности педагога-психолога [7, 8], 
ценностно-смысловые характеристики профес-
сиональной самореализации личности педагога-
психолога [9], связь профессиональной идентич-
ности с самореализацией педагогов-психологов 
[10]. В зарубежной литературе особое внимание 
уделяется эмоциональной саморегуляции как 
фактору самореализации школьных психологов 
[11, 12]. Таким образом, исследования, посвящен-
ные личностно-профессиональной самореали-
зации педагогов-психологов как полноценных 
субъектов образовательного процесса, являются 
недостаточно разработанными, очевидным 
становится необходимость проведения эмпи-
рических исследований с целью уточнения и 
конкретизации особенностей данного феномена.

Теоретическое обоснование понятия 
«личностно-профессиональная самореализация 
педагога-психолога»

К настоящему времени благодаря трудам 
отечественных исследователей сформировались 
представления о самореализации ‒ профессио-
нальной [13‒19], творческой [20, 21], личностной 
[22, 23] и других ее видах.

Однако большинством исследователей 
проблемы профессионального становления и 
самореализации человека в профессии отмеча-
ется, что основополагающей в данном процессе 
является личность самого специалиста [1, 2, 24]. 
Способность эффективно осуществлять профес-
сиональную деятельность зависит от определен-
ного набора личностных качеств. 

Личностное развитие как аспект личност-
но-профессиональной самореализации педа-
гога-психолога предполагает приобретение 
положительно значимых качеств ‒ социальной 
перцепции, навыков саморегуляции, стремления 
к саморазвитию, индивидуального стиля дея-
тельности ‒ как в результате внутренней работы, 
так и под действием факторов внешней среды. 

Профессиональный аспект самореали-
зации состоит в реализации в деятельности 
значимых личностных качеств и способностей, 
приобретении профессионально важных ха-
рактеристик (компетентности, субьектности, 

профессиональной идентичность, рефлексив-
ности, профессиональной зрелости) и способно-
стей ‒ педагогических, гностических, проекти-
ровочных, конструктивных, коммуникативных, 
организаторских.

На основании положения о сопряженности 
личностного и профессионального становле-
ния [25‒27], а также трудов исследователей 
самореализации в рамках системного [3] и лич-
ностно-развивающего [1] подходов нами пред-
ложен конструкт личностно-профессиональной 
само реализации педагога-психолога, которая 
опре деляется как интегральная характеристика 
личности, включающая в свою структурную 
организацию оценочно-целевую, ресурсную, 
деятельностную и эмоциональную составля-
ющие, критерием успешности которой являются 
удовлетворенность жизнью и субъективное 
благополучие.

Данное понятие легло в основу разработки 
теоретической модели личностно-профессиональ-
ной самореализации [28] и программы эмпири-
ческого исследования особенностей личностно-
профессиональной самореализации педагогов-
психологов, представленной в настоящей работе.

Цель: эмпирическое исследование типов и 
психологических предикторов личностно-про-
фессиональной самореализации педагогов-пси-
хологов.

В качестве гипотез исследования выступили 
предположения о существовании характерных 
типов личностно-профессиональной самореа-
лизации педагогов-психологов, обусловленных 
влиянием совокупности социально-демографи-
ческих и психологических факторов, а также о 
прогностической способности в ее отношении 
параметров мотивационно-смысловой сферы, 
инструментально-стилевых характеристик, 
показателей саморегуляции и эмоциональной 
стабильности личности. 

Материалы 

Участники. В эмпирическом исследова-
нии приняли участие 164 педагога-психолога, 
работающих в образовательных учреждениях 
и центрах психологической помощи г. Екате-
ринбурга (87 человек) и Свердловской области 
(77 человек), из них 91% (150 человек) женщины 
и 9% (14 человек) ‒ мужчины. Описание выборки 
представлено в табл. 1.

Анализ возрастных показателей позволяет 
сделать вывод о преобладании среди участни-
ков исследования представителей возрастных 
интервалов 30‒39 лет и 40‒49 лет, при этом 
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молодые специалисты представлены в меньшей 
степени, однако составляют немалую часть 
(18,2%). Данные выводы согласуются с харак-
теристикой выборки по стажу в профессии: 
свыше 31% участников имеют стаж более 10 лет, 

23% ‒ от 5 до 10 лет. 80% педагогов-психологов, 
принявших участие в исследовании, имеют 
базовое высшее образование по профилю «Пе-
дагогика и психология», 18,2% прошли профес-
сиональную переподготовку.

Таблица 1 / Table 1 
Описание выборки исследования (N = 164)

Description of study sample (N = 164)

Критерий сравнения 
исследуемых групп 

Тип учреждения

Дошколь-
ные

Общеобразо-
вательные

Дополни-
тельные

Средние 
специальные Центры Итого Доля, %

Возраст

До 29 лет 10 16 ‒ 3 ‒ 30 18,2

30‒39 лет 21 28 2 2 ‒ 52 31,7

40‒49 лет 26 21 5 3 1 58 35,3

Старше 50 лет 7 16 ‒ ‒ 2 24 14,6

Итого: 65 80 7 9 3 164 100

Профессиональный стаж

До 1 года 9 5 ‒ 2 0 16 9,7

1‒5 лет 26 26 2 3 0 57 34,7

5‒10 лет 10 24 ‒ ‒ 3 38 23,2

Свыше 10 лет 19 24 5 3 0 52 31,7

Итого: 65 80 7 9 3 164 100

Уровень профильного образования

Среднее 
профессиональное ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒

Высшее 56 59 5 9 3 132 80

Профессиональная 
переподготовка 9 19 2 ‒ ‒ 30 18,2

Нет профильного 
образования ‒ 2 ‒ ‒ ‒ 2 1,2

Итого: 65 80 7 9 3 164 100

Методики. Для достижения цели исследо-
вания применялся комплекс психодиагности-
ческих методик. Так, для выявления специфики 
самореализации педагога-психолога как субъек-
та образовательных отношений использовался 
многомерный опросник самореализации лич-
ности (МОСЛ) (С. И. Кудинов) [29], содержащий 
в своей структуре оценку параметров само-
реализации с точки зрения ее динамической, 
эмоциональной, когнитивной, мотивационной, 
регулятивной составляющих. 

Для изучения оценочно-смысловых харак-
теристик самореализации применялся «Тест 
смысложизненных ориентаций (СЖО)», (автор-
ская модификация Д. А. Леонтьева) [30], позво-

ляющий оценить «источник» смысла жизни, 
который может быть найден человеком либо в 
будущем (цели), либо в настоящем (процесс) или 
прошлом (результат).

Для оценки инструментально-стилевых 
характеристик самореализации использовался 
«Тест жизнестойкости» (Е. Н. Осин, Е. И. Рас-
сказова) [31], содержащий, кроме жизнестойко-
сти, такие шкалы, как вовлеченность, контроль 
и принятие риска, а также опросник волевого 
самоконтроля (А. Г. Зверков, Е. В. Эйдман) [32], 
предназначенный для определения уровня раз-
вития волевой саморегуляции, понимаемой как 
мера овладения собственным поведением в раз-
ных ситуациях.
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Особенности профессионального развития 
изучались с помощью методики исследования 
профессиональной идентичности (Л. Б. Шней-
дер) [33], позволяющей определить уровень 
развития профессиональной идентичности 
педагога-психолога как результат активного 
рефлексивного процесса на собственном про-
фессиональном пути.

Критерии успешности личностно-профес-
сиональной самореализации оценивались по 
методике шкала удовлетворённости жизнью 
(Э. Диннер, адаптация Д. А. Леонтьева, Е. Н. Оси-
на) [34], измеряющей эмоциональное пере-
живание индивидом собственной жизни как 
целого, а также с помощью «Методики диагнос-
тики субъективного благополучия личности» 
(Р. М. Шамионов, Т. В. Бескова) [35], содержа-
щей шкалы эмоционального, экзистенциально-
деятельностного, гедонистического и социаль-
но-нормативного благополучия.

Факторы личностно-профессиональной 
самореализации выяснялись с помощью ав-
торской анкеты, содержащей вопросы о демо-
графических, социальных, профессиональных 
характеристиках респондентов.

С целью проверки валидности применя-
емого комплекса методик для оценки лич-
ностно-профессиональной самореализации 
педагога-психолога проведен корреляционный 
анализ, в результате которого обнаружена 
значимая двухсторонняя корреляция 0,525 
(p = 0,01) между показателями суммарного 
значения личностно-профессиональной само-
реализации (по разработанной модели) и обще-
го уровня самореализации по методике МОСЛ 
(С. И. Кудинов) [29], т. е. суммарный показатель 
личностно-профессиональной самореализации 
педагогов-психологов положительно корре-
лирует с общим уровнем самореализации по 
методике МОСЛ. Это умозаключение позво-
ляет судить о валидности используемого нами 
инструментария для исследования личностно-
профессиональной самореализации педагогов-
психологов и корректности разработанной 
модели.

Методы анализа данных. Первичные дан-
ные исследования обрабатывались посредством 
процедур описательной статистики в программе 
SPSS Statistics 26. Анализ данных производился 
в рамках непараметрической статистики (метод 
ANOVA, эксплораторный факторный анализ, 
кластерный анализ, критерий Краскелла – 
Уоллиса, критерий Пирсона, регрессионный 
анализ).

Исследование особенностей личностно-
профессиональной самореализации педагогов-
психологов предполагало выделение ее типов 
посредством кластерного анализа (в связи с 
особенностями сочетания оценочно-целевого, 
деятельностного, эмоционального и ресурсного 
структурных компонентов), а также построение 
эмпирических моделей взаимосвязи личност-
ных особенностей и профессиональных качеств 
с помощью метода эксплораторного факторного 
анализа. Проверка прогностической способности 
мотивационно-смысловых и инструментально-
стилевых характеристик личности, показателей 
саморегуляции и эмоциональной стабильности 
личности в отношении личностно-профессио-
нальной самореализации педагога-психолога осу-
ществлялась с помощью регрессионного анализа.

Результаты и их обсуждение

Для исследования особенностей личностно-
профессиональной самореализации педагогов-
психологов нами разработана теоретическая 
модель [28], согласно которой личностно-про-
фессиональная самореализация как интеграль-
ная характеристика включает в свою структур-
ную организацию эмоциональный, ресурсный, 
деятельностный и оценочно-целевой компонен-
ты. Каждый из компонентов, в свою очередь, 
характеризуется совокупностью показателей, 
которые были изучены в ходе эмпирического 
исследования.

 Так, для оценки эмоционального ком-
понента были замерены такие личностные 
характеристики педагогов-психологов, как 
вовлеченность, самообладание, оптимизм, 
эмоцио нальное благополучие. Ресурсный 
компонент характеризуется показателями 
активности, креа тивности, волевого самоконт-
роля, жизнестойкости, рефлексии. Для оценки 
деятельностного компонента исследовались 
профессиональный стаж, профессиональная 
идентичность, экзистенциально-деятель-
ностное благополучие. И, наконец, оценочно-
смысловой компонент предполагал учет таких 
показателей, как цель в жизни, осмысленность, 
удовлетворенность результатом деятельности, 
социально-нормативное благополучие.

Классификация на основании анализа  выра-
женности компонентов личностно-профессио-
нальной самореализации педагогов-психологов 
позволила выделить четыре кластера – типа 
личностно-профессиональной самореализации 
педагогов-психологов (табл. 2). 
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Таблица 2 / Table 2 
 Кластеры личностно-профессиональной самореализации педагога-психолога (N = 164)

Clusters of personal and professional self-realization of teaching and learning psychologist (N = 164)

Компонент
Кластер

1 
(позитивный тип)

2 
(негативный тип)

3 
(мнимый тип)

4 
(перспективный тип)

Эмоциональный + ‒ + ‒

Ресурсный + ‒ ‒ +

Деятельностный + ‒ + ‒

Оценочно-целевой + ‒ + ‒

N 55 39 51 19

Первый кластер ‒ позитивный тип лич-
ностно-профессиональной самореализации 
(55 человек) ‒ характеризуется выраженностью 
всех компонентов ‒ эмоционального, ресурсного, 
деятельностного и оценочно-целевого. Данный 
тип свойствен педагогу-психологу с высокими 
показателями профессиональной идентичности, 
со сформировавшейся определенной совокупно-
стью личностно значимых целей, ценностей и 
убеждений, обеспечивающих чувство направ-
ленности и осмысленности жизни. 

Второй кластер ‒ негативный тип лич-
ностно-профессиональной самореализации 
(39 человек) ‒ характеризуется отсутствием 
выраженности какого-либо компонента в 
структуре личностно-профессиональной само-
реализации. У педагога-психолога не имеется 
прочных целей, профессиональных ценностей 
и убеждений, профессиональная деятельность 
не имеет личностного смысла, не приносит зна-
чимых результатов, не способствует раскрытию 
личностного потенциала и достижению само-
реализации в профессии.

Третий кластер ‒ мнимый тип личностно-
профессиональной самореализации (51 чело-
век) ‒ характеризуется выраженностью всех 
компонентов, кроме ресурсного. При высоких 
профессиональных результатах деятельности 
наблюдаются недостаточная ресурсная основа, 
низкие показатели жизнестойкости, стрессо-
устойчивости, рефлексивности, что затрудняет 
достижение самореализации.

В четвертый кластер ‒ перспективный тип 
личностно-профессиональной самореализации 
(19 человек) ‒ вошли педагоги-психологи, лич-
ностно-профессиональная самореализация кото-
рых характеризуется, напротив, выраженностью 
ресурсного компонента, т. е. имеется потенциал 
для достижения значимых результатов и само-
реализации в профессии, однако отсутствуют 
целеполагание, профессиональный опыт и, как 
следствие, нестабильна эмоциональная сфера.

Интересным представляется анализ вы-
явленных типов личностно-профессиональной 
самореализации в связ и с социально-демографи-
ческими характеристиками (табл. 3).

Таблица 3 / Table 3 
Социально-демографические характеристики педагогов-психологов по типам 

личностно-профессиональной самореализации (N = 164)
Socio-demographic characteristics of teaching and learning psychologists by types of personal 

and professional self-realization (N = 164)

Показатель
Тип личностно-профессиональной самореализации

Позитивный Негативный Мнимый Перспективный

n 55 39 51 19

Средний возраст 42 31 39 39

Профессиональный стаж %

до 1 года 3,6 25,6 5,9 –

1‒5 лет 29,1 35,9 39,2 36,8

5‒10 лет 27,3 17,9 23,5 36,8

свыше 10 лет 40,0 20,5 31,4 26,3%

Наличие супруга (супруги) 78 53 72 58

Материальное благосостояние 
(выше среднего) 59 75 51 53
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Так, первый кластер (позитивный тип) 
составляют респонденты возрастной группы 
старше 40 лет, со стажем профессиональной 
деятельности преимущественно более 10 лет 
(40%), большинство из них имеют супруга (су-
пругу) (78%). В то же время во второй кластер 
(негативный тип) вошли респонденты более 
молодого возраста (около 30 лет) со стажем до 
5 лет (61,5%), из которых состоят в браке 53%. 
Третий кластер (мнимый тип) и четвертый 
(перспективный тип) имеют схожие социаль-
но-демографические характеристики: средний 
возраст 39 лет, без какой-либо выраженности 
профессионального стажа.

Сравнительный анализ выраженности по-
казателей личностной сферы позволил выявить 

статистически значимые различия по изучаемым 
параметрам между кластерами. Это свидетель-
ствует о различиях в личностном профиле и дает 
возможность выделить симптомокомплекс для 
указанных типов личностно-профессиональной 
самореализации (рис. 1). Для наглядности в ил-
люстрацию вынесены профили позитивного и 
негативного типов личностно-профессиональной 
самореализации.

Для педагогов-психологов с позитивным 
типом личностно-профессиональной саморе-
ализации характерны высокие показатели по 
шкалам активности, оптимистичности, социо-
центричности, креативности, конструктивности. 
Негативный тип характериз уется выраженными 
инертностью и эгоцентричностью.

Рис. 1. Личностные профили педагогов-психологов по типам личностно-профессиональной 
самореализации (цвет онлайн)

Fig. 1. Personal profi les of teaching and learning psychologists by types of personal and professional 
self-realization (color online)

Таким образом, рис. 1 демонстрирует, что 
успешность личностно-профессиональной само-
реализации педагогов-психологов может быть 
обусловлена активностью субъекта и характером 
направленности деятельности (эгоцентризм или 
социоцентризм).

На следующем этапе с целью снижения раз-
мерности количества переменных, влияющих на 
личностно-профессиональную самореализацию 
педагогов-психологов, мы провели факторный 
анализ, в результате чего обнаружены 3 группы 
факторов.

1. Фактор «осознанность жизни» харак-
теризует педагогов-психологов с высокими 
показателями осмысленности жизни, сформи-
рованности жизненных целей. Им свойствен-
ны жизнестойкость, вовлеченность, волевой 
самоконтроль и активность. Наблюдается по-
ложительная корреляция с данным фактором 
возраста (0,23), стажа (0,18) и профессиональной 
идентичности (0,34). 

2. Фактор «активная жизненная позиция» 
характерен для респондентов с высокими по-
казателями социоцентрической мотивации, 
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активности, оптимистичности, конструктив-
ности. Наблюдается положительная корреляция 
с данным фактором социально-корпоративных 
установок (0,82).

3. Фактор «кризис профессионального 
развития» характерен для респондентов с до-
статочно высокими показателями жизнестой-

кости, волевого самоконтроля, однако при этом 
им свойственны инертность, интернальность и 
эгоцентричность.

Первая модель взаимосвязей по фактору 
«осознанность жизни» представлена на рис. 2. 
Критерии согласия модели: Хи-квадрат = 18,3; 
df = 19,4; p = 0,00b.

Рис. 2. Эмпирическая модель личностно-профессиональной самореализации педагогов-психологов 
по фактору «осознанность жизни» 

Fig. 2. Empirical model of personal and professional self-realization of teaching and learning psychologists 
according to factor “life awareness”

Данная модель указывает на влияние таких 
показателей, как осмысленность жизни, вовле-
ченность, внутренний локус контроля, сфор-
мированность жизненных целей, активность, 
жизнестойкость, на формирование позитивного 
типа личностно-профессиональной самореали-
зации, характеризующегося выраженностью 
всех компонентов ‒ оценочно-целевого, эмоцио-
нального, ресурсного и деятельностного. При 
этом модель показывает достаточно высокую 
положительную корреляцию данного типа 
личностно-профессиональной самореализации 
с субъективным благополучием (0,45) и удовле-
творенностью жизнью (0,44). Модель  согласует-
ся с идеями И. В. Костаковой, С. С. Белоусовой 
[16] об обусловленности успешности профес-

сиональной самореализации осмысленностью 
целей-установок и отсутствием личностных 
барьеров самореализации субъекта. 

Кроме того, исходя из модели можно утверж - 
дать, что существуют некоторые корреляты по-
зитивного типа личностно-профессиональной 
самореализации педагогов-психологов. Так, чем 
больше профессиональный стаж (0,44) и выше 
уровень профессиональной идентичности (0,28), 
тем вероятнее формирование позитивного типа 
личностно-профессиональной самореализации. 
Кроме того, наличие семьи положительно влияет 
на формирование позитивного типа личностно-
профессиональной самореализации педагогов-
психологов (0,46). Профессиональный стаж 
имеет значение для развития осмысленности 
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жизни (0,18) и вовлеченности в процесс (0,27).
Таким образом, модель по фактору «осоз-

нанность жизни» демонстрирует значимую 
роль оце ночно-смысловой сферы в достижении 
личностно-профессиональной самореализации 
педагога-психолога.

На рис. 3 представлена вторая модель, 
характеризующая взаимосвязь особенностей 
личностно-профессиональной самореализации 
педагога-психолога и фактора «активная жиз-
ненная позиция». Критерии согласия модели: 
Хи-квадрат = 3,1; df = 4,4; p = 0,00b.

Рис. 3. Эмпирическая модель личностно-профессиональной самореализации педагогов-психологов 
по фактору «активная жизненная позиция» 

Fig. 3. Empirical model of personal and professional self-realization of teaching and learning psychologists 
according to factor “active life position”

Данная эмпирическая модель демонстрирует 
взаимосвязь особенностей личностно-профес-
сиональной самореализации и характеристик 
общего фактора «активная жизненная позиция», 
включающего такие параметры, как волевой са-
моконтроль, социоцентрическая мотивация, кон-
структивность, оптимистичность и активность. 
Указанный фактор обусловливает формирование 
перспективного типа личностно-профессио-
нальной самореализации педагога-психолога, 
который характеризуется невыраженностью всех 
компонентов, кроме ресурсного, т. е. имеется 
потенциал для достижения значимых резуль-
татов и самореализации в профессии, однако 
отсутствуют целеполагание, профессиональный 
опыт, эмоциональная устойчивость. Перспек-
тивный тип ЛПС свойствен респондентам с 
относительно высокими показателями про-
фессиональной идентичности, соотносимыми с 
уровнем «достигнутая идентичность». Однако 

данные респонденты недостаточно удовле-
творены результатами деятельности, вероятно, 
в связи с неточностью целеполагания. В под-
тверждение данного утверждения мы находим в 
эмпирической модели отрицательную связь пер-
спективного типа личностно-профессиональной 
самореализации и показателя удовлетворенности 
жизнью (−0,17).

В дополнение данная эмпирическая мо-
дель указывает на наличие положительной 
корреляции профессионального стажа (0,57), 
профессиональной идентичности (0,2), наличия 
семьи (0,28) с формированием перспективного 
типа личностно-профессиональной самореали-
зации педагога-психолога. Вместе с тем такая 
черта, как активность, положительно влияет на 
оптимистичность (0,61) и социоцентрическую 
мотивацию (0,61), которые, в свою очередь, обу-
словливают общий фактор «активная жизненная 
позиция».
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Данная модель согласуется с идеями Д. А. Ле-
онтьева [34] о личностном потенциале, который 
во многом может обусловливать самореализацию 
личности и ее успешную адаптацию в профессии 
и карьере. Также, как в нашей модели, в структу-
ру личностного потенциала Д. А. Леонтьев [36] 
 включает оптимизм и самоконтроль.

Таким образом, модель личностно-профес-
сиональной самореализации педагогов-психоло-

гов по фактору «активная жизненная позиция» 
демонстрирует значимую роль психологических 
ресурсов в достижении личностно-профессио-
нальной самореализации педагога-психолога.

Третья эмпирическая модель взаимосвязей с 
личностно-профессиональной самореализацией 
по фактору «кризис профессионального разви-
тия» представлена на рис. 4. Критерии согласия 
модели: Хи-квадрат = 19,2; df = 35,6; p = 0,00b.

Рис. 4. Эмпирическая модель личностно-профессиональной самореализации педагогов-психологов 
по фактору «кризис профессионального развития»

Fig. 4. Empirical model of personal and professional self-realization of teaching and learning psychologists 
according to factor “crisis of professional development”

Данная эмпирическая модель демонстрирует 
взаимосвязь особенностей личностно-профес-
сиональной самореализации педагогов-психо-
логов и характеристик общего фактора «кризис 
профессионального развития», включающего 
такие параметры, как волевой самоконтроль, 
жизнестойкость, субъектно-личностные уста-
новки, инертность и интернальность. Данный 
фактор обусловливает формирование сразу двух 
типов личностно-профессиональной самореали-
зации ‒ негативного и мнимого. 

Напомним, что «негативный» тип лич-
ностно-профессиональной самореализации 
характеризуется тем, что ни один из компо-

нентов не выражен. У педагога-психолога нет 
прочных целей, профессиональных ценностей 
и убеждений, и он не предпринимает попыток 
их активно сформировать. Профессиональная 
деятельность не имеет личностного смысла, 
не приносит значимых результатов, не способ-
ствует раскрытию личностного потенциала и 
достижению самореализации в профессии. 
«Мнимый» тип личностно-профессиональной 
самореализации характеризуется выражен-
ностью всех компонентов, кроме ресурсного. 
При высоких профессиональных результатах в 
деятельности наблюдаются недостаточная ре-
сурсная основа, низкие показатели жизнестой-
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кости, стрессо устойчивости, рефлексивности, 
что затрудняет достижение самореализации.

При этом видима отрицательная связь про-
фессионального стажа (−0,24) и профессиональной 
идентичности (−0,43) с формированием «не-
гативного» типа личностно-профессиональной 
самореализации. Последний, в свою очередь, отри-
цательно с вязан с субъективным благополучием 
(−0,56) и удовлетворенностью жизнью (−0,44).

Таким образом, модель личностно-профес-
сиональной самореализации педагогов-психо-

логов по фактору «кризис профессионального 
развития» демонстрирует значимую роль мо-
тивационно-смысловой сферы и инструмен-
тально-стилевых характеристик в достижении 
личностно-профессиональной самореализации 
педагога-психолога.

С целью обнаружения предикторов для 
каждого типа личностно-профессиональной 
самореализации было проведено моделирование 
структурных уравнений с помощью методов 
линейной регрессии (табл. 4‒6).

                                                                                                                                     Таблица 4 / Table 4 
Регрессионные коэффициенты модели личностно-профессиональной самореализации 

по фактору «осознанность жизни» (N = 164)
Regression coeffi cients of model of personal and professional self-realization according 

to factor “life awareness” (N = 164)

Предикторы B Estimate p
Возраст                                 ЛПС1 0,074 1,099 0,274
Стаж                                     ЛПС1 0,027 0,434 0,665
Профидентичность             ЛПС1 0,165 2,362 0,019
Волевой_самоконтроль     ЛПС1 0,107 0,321 0,749
Самообладание                   ЛПС1 0,250 1,502 0,135
Осмысленность_жизни     ЛПС1 2,952 4,404 0,000
Контроль                              ЛПС1 0,289 3,296 0,001
Принятие_риска                 ЛПС1 0,025 0,216 0,829

Примечание. B – коэффициент детерминации; Estimate – значение зависимой переменной, 
рассчитанное с помощью модели регрессии; p – уровень значимости; ЛПС 1 – «позитивный» 
тип личностно-профессиональной самореализации педагогов-психологов.

Note. B – coeffi cient of determination; Estimate – the value of the dependent variable calculated 
using the regression model; p – signifi cance level; LPS 1 – a “positive” type of personal and professional 
self-realization of teaching and learning psychologists.

Предикторы позитивного типа личностно-
профессиональной самореализации относятся к 
общему фактору «осознанность ж изни» и вклю-

чают возраст, стаж, профессиональную идентич-
ность, волевой самоконтроль, самообладание, 
осмысленность жизни, контроль и принятие риска.

                                                                                                                                     Таблица 5 / Table 5 
Регрессионные коэффициенты модели личностно-профессиональной самореализации 

по фактору «активная жизненная позиция» (N = 164)
Regression coeffi cients of model of personal and professional self-realization according 

to factor “active life position” (N = 164)

Предикторы B Estimate p
Стаж                                     ЛПС4 0,063 0,813 0,418
Семья                                   ЛПС4 0,043 0,559 0,577
Профидентичность            ЛПС4 0,154 1,786 0,076
Настойчивость                   ЛПС4 0,442 1,535 0,127
Вовлеченность                    ЛПС4 0,361 2,338 0,021
Принятие риска                  ЛПС4 0,093 0,654 0,514

Примечание. B – коэффициент детерминации; Estimate – значение зависимой переменной, 
рассчитанное с помощью модели регрессии; p – уровень значимости; ЛПС 4 – «перспективный» 
тип личностно-профессиональной самореализации педагогов-психологов.

Note. B – coeffi cient of determination; Estimate – the value of the dependent variable calculated 
using the regression model; p – signifi cance level; LPS 4 – a “prospective” type of personal and 
professional self-realization of teaching and learning psychologists.
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Предикторы перспективного типа личност-
но-профессиональной самореализации отно-
сятся к общему  фактору «активная жизненная 

позиция» ‒ это стаж, наличие семьи, профессио-
нальная идентичность, настойчивость, вовлечен-
ность и принятие риска. 

                                                                                                                                        Таблица 6 / Table 6 
Регрессионные коэффициенты модели личностно-профессиональной самореализации 

по фактору «кризис профессионального развития»
Regression coeffi cients of model of personal and professional self-realization according 

to factor “crisis of professional development”

Предикторы B Estimate p
Профидентичность                        ЛПС2 −0,108 −1,951 0,053
Волевой_самоконтроль                 ЛПС2 −0,544 −2,057 0,041
Сформированность_целей            ЛПС2 −0,397 −2,272 0,025
Удовлетв_процессом                     ЛПС2 −0,073 −0,357 0,721
Внутренний_локус                        ЛПС2 0,067 0,422 0,674
Вовлеченность                                ЛПС2 −0,249 −2,519 0,013
Возраст                                             ЛПС3 −0,103 −1,282 0,202
Профессиональный_стаж             ЛПС3 −0,103 −1,282 0,202
Семья                                               ЛПС3 −0,103 −1,282 0,202
Профидентичность                        ЛПС3 −0,175 −2,112 0,036
Осмысленность                              ЛПС3 −0,572 −0,717 0,475

Примечание. B – коэффициент детерминации; Estimate – значение зависимой переменной, 
рассчитанное с помощью модели регрессии; p – уровень значимости; ЛПС 2 – «негативный» 
тип личностно-профессиональной самореализации педагогов-психологов; ЛПС 3 – «мнимый» 
тип личностно-профессиональной самореализации педагогов-психологов.

Note. B – coeffi cient of determination; Estimate – the value of the dependent variable calculated 
using the regression model; p – signifi cance level; LPS 2 – a “negative” type of personal and professional 
self-realization of teaching and learning psychologists, LPS 3 – an “imaginary” type of personal and 
professional self-realization of teaching and learning psychologists.

Предикторы «негативного» типа лично-
стно-профессиональной самореализации от-
носятся к общему фактору «кризис профессио-
нального развития». Статистически выявлено, 
что такие параметры, как профессиональная 
идентичность, волевой самоконтроль, сфор-
мированность целей, удовлетворенность про-
цессом жизни и вовлеченность, отрицательно 
предсказывают негативный тип личност-
но-профессиональной самореализации. Это 
означает, что чем выше оценка указанных 
характеристик у респондента , тем менее 
вероятно формирование у него негативного 
типа личностно-профессиональной саморе-
ализации.

Предикторы «мнимого» типа личностно-
профессиональной самореализации также от-
носятся к общему фактору «кризис профессио-
нального развития». Отрицательный прогноз 
по отношению к формированию данного типа 
имеют возраст, стаж, наличие семьи, уровень 
профессиональной идентичности и осмыслен-
ности жизни.

Выводы

Интерес к теме исследования личностно-
профессиональной самореализации педагога-
психолога обусловлен современными тенден-
циями развития и совершенствования системы 
образования, сопровождающимися возраста-
ющей ролью профессии «педагог-психолог» 
в формировании безопасной образовательной 
среды и благоприятного школьного климата, 
являющихся гарантией становления высоко-
нравственной личности обучающихся в совре-
менных условиях развития общества.

Личностный аспект самореализации педаго-
га-психолога анализировался с точки зрения зна-
чимых индивидуально-личностных характери-
стик (активность / инертность, интернальность /  
экстернальность, социоцентричность / эгоцент-
ричность, креативность / консервативность, 
оптимизм / пессимизм, жизнестойкость, волевой 
самоконтроль) и показателей осмысленности 
жизни, а профессиональный аспект – сквозь 
призму таких профессионально важных характе-
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ристик, как компетентность, субьектность, про-
фессиональная идентичность, рефлексивность, 
профессиональная зрелость.

Выявлены четыре типа личностно-про-
фессиональной самореализации педагогов пси-
хологов ‒ позитивный, негативный, мнимый и 
перспективный, ‒ различающиеся сочетаниями 
выраженности ее структурных компонентов.

Обнаружено, что успешность личностно-
профессиональной самореализации педагогов-
психологов может быть обусловлена активно-
стью субъекта и характером направленности 
деятельности (эгоцентризм или социоцентризм). 
Составлены эмпирически подтвержденные моде-
ли взаимосвязи психологических характеристик 
и типов личностно-профессиональной саморе-
ализации педагогов-психологов по трем общим 
факторам ‒ «осознанность жизни», «активная 
жизненная позиция» и «кризис профессиональ-
ного развития». Анализ эмпирических моде-
лей позволил выявить общие закономерности 
личностно-профессиональной самореализации 
педагогов-психологов, а именно: возраст и про-
фессиональный стаж играют ключевую роль 
в достижении личностно-профессиональной 
самореализации, а осмысленность жизни, сфор-
мированность целей, вовлеченность и волевой 
самоконтроль имеют существенное значение 
для благоприятного прогноза личностно-про-
фессиональной самореализации, в то время 
как неточность целеполагания сопровождается 
неудовлетворенностью собственными про-
фессиональными результатами. Выявлено, что 
уровень активности и мотивационно-смысловые 
установки обусловливают достижение личност-
но-профессиональной самореализации педаго-
га-психолога, а инертность, эгоцентричность и 
пассивность являются характерными чертами 
педагогов-психологов с «негативным» типом 
личностно-профессиональной самореализации.

Выявлены предикторы личностно-про-
фессиональной самореализации педагогов-пси-
хологов. К предикторам «позитивного» типа 
личностно-профессиональной самореализации 
педагога-психолога относятся возраст, стаж, уро-
вень профессиональной идентичности, волевой 
самоконтроль, самообладание, осмысленность 
жизни, контроль, тогда как «негативный» тип 
личностно-профессиональной самореализации 
предсказывают характеристики по фактору 
«кризис профессионального развития» ‒ низкий 
уровень профессиональной идентичности, воле-
вого самоконтроля, несформированность целей, 
неудовлетворенность жизнью и отсутствие во-
влеченности. 

Критериями успешности личностно-про-
фессиональной самореализации педагогов-пси-
хологов являются субъективное благополучие и 
удовлетворенность жизнью. Выявлена высокая 
положительная корреляция позитивного типа 
личностно-профессиональной самореализации 
с субъективным благополучием и удовлетворен-
ностью жизнью, в то время как «негативный» 
тип отрицательно связан с данными характе-
ристиками.

Проведенное исследование не выявило 
значимых различий между особенностями 
личностно-профессиональной самореализации 
педагогов-психологов, работающих в учрежде-
ниях разного уровня ‒ дошкольных и общеоб-
разовательных. Это позволяет сделать вывод 
об относительной независимости характери-
стик личностно-профессионального развития 
от типа образовательного учреждения. В свою 
очередь, обобщение результатов проведенного 
исследования позволяет сделать заключение 
о важности роли личностных характеристик 
(мотивационно-смысловых, инструменталь-
но-стилевых, эмоциональных, ресурсных) в 
достижении личностно-профессиональной 
самореализации, обеспечивающей ощуще-
ние субъективного благополучия (счастья) 
и удовлетворенности жизнью педагогов-пси-
хологов.

Результаты эмпирического исследования 
могут служить основанием для разработки 
программ личностно-профессионального 
развития как педагогов-психологов, так и 
представителей других социономических про-
фессий системы «человек ‒ человек», а также 
выступать в качестве исходных положений для 
дальнейшего научного поиска в направлениях 
психологии личности, педагогической психо-
логии, психологии управления персоналом.
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Аннотация. Актуальность исследования объясняется тем, что педагоги часто не справ-
ляются с задачами цифровой коммуникации и собственного обучения с использованием 
ресурсов цифровой платформы, в связи с чем цифровые средства становятся для них свое-
образным барьером, а не объединяющим началом в коммуникации. Цель: обобщение 
опыта психолого-педагогического взаимодействия с участниками программы повышения 
квалификации на базе цифровой образовательной платформы, выявление психолого-
педагогических дефицитов работающих педагогов – участников программы повы шения 
квалификации, а также вызовов, с которыми столкнулись эксперты программы обуче-
ния. Гипотеза: программа повышения квалификации педагогов, организованная на базе 
цифровой образовательной платформы, с одной стороны, позволит определить специ-
фические вызовы экспертному сообществу, обусловленные практикой исключительно 
дистантного взаимодействия, а с другой – поможет определить профессиональные де-
фициты работающих педагогов и преодолеть их. Участники: 53 педагога, работающих 
в разных регионах Российской Федерации, в возрасте от 21 до 70 лет со стажем работы 
от 1 до 40 лет. Методы (инструменты): анкета для фиксации психолого-педагогических 
проблем опрашиваемых и значимости профессиональной деятельности (И. В. Егоров, 
Д. В. Наумова, Т. В. Склярова, Л. Б. Шнейдер), экспертный метод (включенное наблюдение 
и экспертные оценки) для определения выраженности профессиональных компетенций 
учителей. Результаты: установлено, что в условиях онлайн-обучения учителя демонстри-
руют приверженность позиции пассивного участника / слушателя, а не активного соавто-
ра процесса. Показано, что обучение взрослых людей (в частности, учителей) становится 
вызовом экспертному сообществу: сложившиеся ментальные схемы, индивидуальные и 
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привычные модели получения знаний детерминируют внутреннее сопротивление и недоверие к цифровым средствам обучения. Вы-
явлено, что ключевым для слушателей является дефицит цифровой коммуникации. Выводы: для преодоления учительских дефицитов 
авторы предлагают построение индивидуального образовательного маршрута повышения квалификации и использование техник 
игропрактик в цифровом обучении. Практическая значимость: полученные результаты позволят корректировать программы повы-
шения квалификации, которые осуществляются с использованием цифровой платформы.
Ключевые слова: дистанционные образовательные технологии, эксперт, психолого-педагогические компетенции, профессиональ-
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Abstract. The relevance of the research lies in the fact that teachers often fail to cope with the tasks of digital communication and their own learn-
ing via digital platform, and therefore, digital means become a kind of a communication barrier for them, instead of being a unifying bond. The 
research objective is to summarize the experience of psychological and pedagogical interaction with the participants of the professional develop-
ment program based on a digital educational platform in order to identify psychological and pedagogical defi ciencies of working teachers, who 
are enrolled in the professional development program, and the challenges faced by the experts of the training program. The study hypothesizes 
that the teacher-training professional development program, organized on the basis of a digital educational platform, will allow us to identify 
specifi c challenges to the expert community caused by the practice of exclusively distant interaction, on the one hand, and on the other hand, it 
will help to identify professional defi ciencies of working teachers and to overcome them. Participants: 53 teachers working in diff erent regions 
of the Russian Federation aged from 21 to 70 years old with work experience from 1 to 40 years. Methods (tools): the questionnaire for fi xing the 
psychological and pedagogical problems of the interviewees and the signifi cance of the professional activity (by I. V. Egorov, D. V. Naumova, 
T. V. Sklyarova, L. B. Schneider), the expert method (included observation and expert assessments) to determine the manifestation of professional 
competencies of teachers. Results. The research results helped to fi nd out that under the conditions of online learning, teachers demonstrate 
commitment to the position of a passive participant/listener, rather than an active co-author of the process. It is shown that adult education 
(of teachers, in particular) becomes a challenge to the expert community: the established mental patterns, individual and habitual models of 
obtaining knowledge determine the internal resistance and distrust to digital learning tools. It is revealed that the key shortage of the students is 
insuffi  cient digital communication. Conclusions: to overcome teacher defi ciencies the authors propose the construction of an individual educational 
route for professional development and the use of gamifi cation techniques in digital learning. Practical signifi cance: the results obtained will allow 
to adjust the professional development programs that are conducted via the digital platform.
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Введ ение

Практика применения дистанционных 
образовательных технологий в современном 
российском образовании получила законода-
тельное закрепление в федеральном законе «Об 
образовании» (2012) [1], однако повсеместное 
использование цифровых инструментов в обра-
зовании началось в 2020 г. и было обусловлено 
введением карантинных ограничений в связи с 
пандемией COVID-19. Инновационный характер 
глобального перехода к дистанционному обуче-
нию всех систем образования в мире проявился 
в том, что практически у каждого участника 
образовательных отношений имелись в наличии 
электронные девайсы, позволяющие осущест-
влять удаленную коммуникацию в визуальном 
и аудиоформате. При этом, однако, поколение 
тех, кто призван учить, владело этими возмож-
ностями значительно хуже, чем поколение тех, 
кого они учат. Актуальность развития цифровой 
культуры в целом [2‒5], формирования соответ-
ствующих компетенций педагога в использова-
нии цифровых инструментов коммуникации, 
дистанционных образовательных технологий 
и самосовершенствования в профессиональном 
развитии [6‒11] обусловила разработку и запуск 
образовательных программ повышения квалифи-
кации, нацеленных на преодоление выявленного 
противоречия. 

Авторы исследования признают инструмен-
тальный характер освоения цифровых средств 
педагогической коммуникации, что влечет за 
собой поиск содержания образования, которое 
позволяет обучающимся по такого рода про-
граммам получать не только навыки владения 
дистанционными средствами организации и 
ведения учебного процесса, но и теоретические 
знания и практические умения, составляющие 
собственно учебный контент. 

В статье представлены результаты поис-
кового пилотажного исследования ‒ изучения 
содержания, приемов и способов взаимодей-
ствия экспертов и участников программы 
повышения квалификации с использованием 
цифровой образовательной платформы, а также 
ограничений, дефицитов каждого субъекта об-
разования в этом процессе и определения воз-
можных направлений преодоления выявленных 
проблемных зон.

Авторами статьи была разработана и ре-
ализована программа повышения квалификации 
для педагогов начального, основного, среднего 
и дополнительного образования на цифровой 
платформе, созданной в 2021 г. для содействия 

развитию гуманитарного образования. Нами был 
спроектирован формат «Психолого-педагогиче-
ская мастерская», включающий в себя учебный 
контент по основным проблемам педагогиче-
ского взаимодействия учителя и личности обу-
чающегося, его семьи и класса. Ключевое на-
правление программы было также нацелено на 
совершенствование психолого-педагогических 
компетенций участников мастерской, причем 
решение этой задачи выносилось организатора-
ми исключительно в практическую сферу – все 
участники имели возможность в онлайн-обще-
нии с экспертами определить пути решения 
тех проблем, с которыми педагоги встречаются 
в рабочем процессе. По окончании онлайн-
встреч каждый участник мог более внимательно 
ознакомиться с материалами каждого занятия 
(видеозапись встречи, методические мате-
риалы – список литературы по теме встречи, 
краткие практические рекомендации, чек-
листы). Пример методических материалов 
для слушателей, проходивших обучение по 
программе повышения квалификации «Пси-
холого-педагогическая мастерская», можно 
найти по ссылке https://cleverlab.pro/pluginfi le.
php/26430/mod_resource/content/2/pamyatka%20
roditelyam%20ot%20uchitelya_samoocenka.pdf. 
Вместе с тем каждый участник мог воспользо-
ваться возможностями платформы для обсуж-
дения и разрешения своих профессиональных 
затруднений с экспертами между занятиями.

Что касается дизайна повышения квалифи-
кации педагогов в условиях цифровой образова-
тельной платформы, то с сентября 2022 по июнь 
2023 г. дважды в месяц три эксперта встречались 
в онлайн-формате с педагогами для совместного 
обсуждения проблем психолого-педагогического 
профиля, которые наиболее часто встречаются 
в практической работе учителя. Программа за-
седаний мастерской, видеозапись всех 20 засе-
даний, методические материалы, разработанные 
авторами к каждой онлайн-встрече с участни-
ками, находятся в открытом доступе для заре-
гистрированных пользователей платформы по 
адресу https://clever-lab.pro/course/view.php?id=39 
(Сообщество учителей «Клевер-Лаборатория» // 
https://clever-lab.pro/). Реализованная програм-
ма состояла из двух частей, образовательной 
и исследовательской, и носила пилотажный 
характер. Результаты исследовательской части 
программы авторы планируют представить в 
последующих работах. Необходимо отметить, 
что исследовательская часть программы, пред-
ложенная участникам, представляла собой об-
ратную связь, с одной стороны, для них самих 

Т. В. Склярова и др. Повышение квалификации на базе цифровой образовательной платформы
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(промежуточные результаты обсуждались с 
участниками), а с другой ‒ для экспертов и орга-
низаторов цифровой платформы для понимания 
результативности проделанной работы, и вместе 
с тем давала возможность выявить факторы 
и механизмы влияния цифровых технологий 
на эффективность образовательного процесса. 
Условия цифровой образовательной платформы 
позволяют поддерживать регулярную обратную 
связь со слушателями, и в большинстве совре-
менных дистанционных программ этот фактор 
является неотъемлемой частью процесса обуче-
ния. Удаленность слушателей компенсировалась 
регулярным сбором информации от каждого 
участника онлайн-процесса, что можно назвать 
одним из ключевых вызовов для экспертов, ра-
ботающих в условиях цифровой образовательной 
платформы (участники не всегда поддерживали 
обратную связь). Вторым ключевым вызовом, с 
которым пришлось иметь дело авторам описы-
ваемой программы, оказалась преимуществен-
но пассивная позиция участников, которые в 
большинстве своем подключались в режиме 
«слушатель», а на приглашение к коммуникации 
в лучшем случае отвечали текстом во внутри-
групповом чате. Вероятно, одна из причин такого 
рода коммуникации ‒ слабый сигнал интернета у 
слушателя и / или выход в онлайн с мобильных 
устройств в ограниченных обстоятельствах (в 
дороге, в многолюдном помещении и т.п.). Кроме 
того, у большинства участников мастерской до 
этого не было системного опыта онлайн-обуче-
ния, что также можно отнести к вызовам, с кото-
рыми имели дело не только авторы программы, 
но в целом все сотрудники цифровой платформы. 
Названные вызовы авторами статьи были с раз-
ной степенью эффективности преодолены, что 
позволило не только реализовать эксперимен-
тальную программу повышения квалификации, 
но и провести пилотажное исследование, резуль-
таты которого представлены в статье. 

Важно отметить, что в ходе реализации про-
граммы повышения квалификации был сделан 
акцент на развитии именно психолого-педа-
гогических компетенций, которые выступают 
некоторым базисом в реализации прикладных, 
предметных образовательных программ педаго-
гов и в общепедагогической деятельности (обу-
чение, воспитание, развитие). Количество пси-
хологических и педагогических исследований, 
посвященных профессиональным дефицитам 
педагогов [12‒18] в последние 5 лет возросло, и 
это связано с большим количеством событий, 
произошедших за последнее время, – попыткой 
ухода от так называемых ЗУН (знание, умение, 

навык) к профессиональным компетенциям, 
постоянных изменений начиная с момента их 
утверждения, происходящих во ФГОС всех уров-
ней образования, а также пандемией COVID-19. 

Под профессиональными дефицитами мы 
будем понимать осознаваемые и неосознаваемые 
ограничения педагогов ‒ участников обучения 
в условиях цифровой образовательной платфор-
мы, связанные с отсутствием или недостатком 
психолого-педагогических знаний, умений и 
навыков, необходимых для реализации процесса 
обучения, воспитания и развития школьников.

Поэтому в данной работе мы сфокусирова-
лись на описании результатов и возможности 
преодоления дефицитов психолого-педагогиче-
ских компетенций педагогов, обучающихся по 
программе «психолого-педагогической мастер-
ской» в условиях цифровой образовательной 
платформы.

Цель пилотажного исследования заключает-
ся в обобщении опыта психолого-педагогическо-
го взаимодействия в условиях цифровой образо-
вательной платформы экспертов, реализующих 
программу повышения квалификации с ее участ-
никами, в выявлении психолого-педагогических 
дефицитов работающих педагогов, обучающихся 
по программе, и трудностей, с которыми столк-
нулись эксперты данной программы.

Гипотеза основана на предположении, 
что программа повышения квалификации пе-
дагогов, организованная в условиях цифровой 
образовательной платформы, позволит выявить 
профессиональные (психолого-педагогические) 
дефициты работающих педагогов, определить 
направления компенсации этих дефицитов и 
обозначить специфические вызовы экспертному 
сообществу, обусловленные практикой исключи-
тельно дистантного взаимодействия. 

Материалы

Участники. Выборка исследования пред-
ставлена педагогами (N = 53), участвующими 
в программе повышения квалификации «Пси-
холого-педагогическая мастерская» в условиях 
цифровой образовательной платформы (на базе 
цифровой образовательной платформы «Сообще-
ство учителей “Клевер-Лаборатория”» https://
clever-lab.pro/). Социально-демографические ха-
рактеристики респондентов приведены в табл. 1.

Методики. Для фиксации социально-демо-
графического статуса респондентов, а также пси-
холого-педагогических проблем опрашиваемых, 
значимости профессиональной деятельности, 
готовности к саморазвитию применена анкета 
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из 13 вопросов (И. В. Егоров, Д. В. Наумова, 
Т. В. Склярова, Л. Б. Шнейдер). Первые пять 
вопросов касались социально-демографиче-
ских характеристик отвечающего ‒ региона 
проживания, возраста, образования, стажа про-
фессиональной деятельности, ‒ а последующие 
восемь вопросов были направлены на изучение 
основных психолого-педагогических проблем в 
профессиональной деятельности опрашиваемых 
педагогов, ее ценностей и специфики. 

Два вопроса в анкете были открытыми – 
«Что Вам нравится в работе педагога?» и «Что 
Вы считаете главным в своей профессии?».

Остальные вопросы были закрытыми, с 
вариантами ответов. В двух вопросах закрытого 
типа была возможность выбрать несколько ва-

риантов ответов. Это были вопросы «С какими 
проблемами Вам приходится иметь дело в шко-
ле?» и «Что Вам нравится в работе педагога?».

Пройти анкетный опрос участникам «Пси-
холого-педагогической мастерской» предлага-
лось дистанционно, по ссылке, размещенной 
на платформе «Сообщество учителей “Клевер-
Лаборатория”» (https://clever-lab.pro/mod/assign/
view.php?id=2224), и ответить течение первого ме-
сяца с момента начала занятий (сентябрь 2022 г.). 

Также использовался экспертный метод, 
элементами которого были включенное наблю-
дение и экспертные оценки для определения 
выраженности профессиональных (психолого-
педагогических) компетенций учителей.

Экспертами выступили три человека, веду-
щих все онлайн-занятия и имеющих опыт работы 
в образовании и в условиях цифровой образо-
вательной платформы, ‒ авторы данной статьи.

В бланке наблюдений все эксперты вне за-
висимости друг от друга отмечали по 10-бальной 
шкале уровень выраженности составляющих той 
или иной психолого-педагогической компетен-
ции (знать, понимать, уметь, владеть). Описание 
и характеристики психолого-педагогических 
компетенций, которые оценивались экспертами 
во время занятий, представлены далее.

Показателями выраженности характеристик 
психолого-педагогической компетенции для экс-
пертов являлись:

‒ вовлеченность (комментарии и вопросы на 
понимание в чате и с аудиоподключением в ходе 
онлайн-занятия);

‒ содержание ответов на вопросы и задания, 
предъявляемые в ходе занятия;

‒ содержание обратной связи от участников 
в конце каждого онлайн-занятия.

Методы анализа данных. Методы качествен-
ного и количественного анализа первичных дан-
ных (процентное соотношение) Excel Microsoft. 

Дизайн 

Исследование состояло из двух этапов ‒ 
анкетного опроса педагогов, участвующих в 
программе повышения квалификации «Психо-
лого-педагогическая мастерская» в условиях 
цифровой образовательной платформы, и вклю-
ченного наблюдения экспертами характеристик 
вовлеченности, содержания, обратной связи от 
участников в конце каждого онлайн-занятия. По 
окончании всех занятий в июне 2023 г. оценки 
трех экспертов по каждой профессиональной 
психолого-педагогической компетенции были 
суммированы и объединены в два интеграль-

Т. В. Склярова и др. Повышение квалификации на базе цифровой образовательной платформы

Таблица 1 / Table 1
Социально-демографические характеристики 

участников программы (N = 53)
Social and demographic characteristics of the sample 

(N = 53)

Характеристики выборки Количество, 
чел. %

Ф
ед
ер
ал
ьн
ы
й 
ок
ру
г

Дальневосточный 1 2

Приволжский 10 19

Северо-Западный 3 6

Сибирский 6 11

Уральский 4 7

Центральный 25 47

Южный 4 7

В
оз
ра
ст

, 
ле
т

21‒35 8 15

36‒50 27 51

51‒70 18 4

С
та
ж

 
пр
оф

ес
си
он
ал
ьн
ой

 
де
ят
ел
ьн
ос
ти

, л
ет 0‒5 11 21

6‒11 7 13

12‒20 9 17

более 30 11 21

21‒30 15 28

П
ол

Женщины 51 97

Мужчины 2 3

О
бр
аз
ов
ан
ие

Высшее педагогическое, 
богословское 8 15

Высшее педагогическое 32 60

Высшее техническое 3 6

Среднее специальное 
педагогическое 2 4

Высшее гуманитарное 8 15



Научный отдел378

Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер.: Акмеология образования. Психология развития. 2023. Т. 12, вып. 4 (48)

ных показателя ‒ «экспертная оценка перед 
началом занятий» и «экспертная оценка на 
заключительном занятии».

Всего каждым экспертом, независимо от 
других, была проведена оценка участников на 
20 онлайн-занятиях в течение учебного года с 
сентября 2022 г. по июнь 2023 г. Занятия про-
ходили регулярно по 2 раза в месяц, продолжи-
тельность каждого занятия составляла 90 минут. 

Результаты и их обсуждение

Для понимания специфики профессио-
нальной деятельности педагогов и сопровож-
дающих ее сложностей и дефицитов еще до 
начала занятий был проведен анкетный опрос, 
направленный на изучение основных психолого-
педагогических проблем в деятельности педаго-
га, ценностей и специфики профессиональной 
педагогической деятельности. Опрос показал 
следующие результаты. 

Среди учащихся, с которыми работали 
опрошенные педагоги, самую многочисленную 
группу составляли старшеклассники и подрост-
ки (табл. 2).

Таблица 2 / Table 2
Возраст учащихся, с которыми работали 

респонденты (N = 53)
Age of the students with whom the respondents work 

(N = 53)

Возрастная группа Количество %
Старшеклассники и подростки 19 36
Младший школьный возраст 7 13
Дошкольники 11 21
Все возрастные группы 16 30

Опрошенные педагоги в большинстве своем 
не обращались за помощью к психологу в том 
числе и потому, что в школе его нет (табл. 3).

Таблица 3 / Table 3
Обращение за помощью к психологу (N = 53)

Consulting a psychologist to get assistance (N = 53)

Ответы на вопрос об обращении
 за психологической помощью Количество %

Да 20 38
Нет 19 36
Нет, поскольку в школе нет 
психолога 14 26

При оценке эффективности полученной 
психологической помощи среди респондентов, 
ответивших «нет», потому, что его нет в школе, 
были и 3 человека (6% опрошенных), которые к 
психологу обращались, но он не помог, а также 

6 человек (12% опрошенных), которые, несмотря 
на отсутствие школьного психолога, помощь все 
же получили, видимо, в самостоятельном поис-
ке выхода из сложной ситуации обратившиеся 
к психологам вне образовательной организации 
(табл. 4).

Таблица 4 / Table 4
Эффективность помощи, полученной при 

обращении респондентов к психологу (N = 53)
The effectiveness of the assistance provided by the 

psychologist for the respondents (N = 53)

Ответы на вопрос, помог ли 
психолог Количество % 

Да 13 25

Нет 24 45

Частично 16 30

На вопрос, с какими проблемами педагоги 
чаще всего имеют дело в школе, очень распро-
странённый ответ, что это проблемы в общении 
с учащимися, а также трудности в общении с 
родителями и коллегами. В данном случае пе-
дагоги могли выбирать несколько вариантов от-
ветов, поэтому они распределились следующим 
образом (табл. 5).

Таблица 5 / Table 5
Распределение ответов на вопрос «С какими 

проблемами Вам приходится иметь дело в школе?» 
(N = 53)

Distribution of the answers to the question “What 
problems do you have to deal with at school?” (N = 53)

Проблемы, испытываемые учи-
телем в школе

Количество 
ответов 

(всего 84)
%

Загруженность мероприятиями 1 1,2
Малая включенность в совмест-
ную деятельность с учителем 
родителей с детьми с ОВЗ 

1 1,2

Нехватка времени 2 2,4
Непонимание со стороны адми-
нистрации 1 1,2 

Нет проблем 1 1,2
Разное 1 1,2
Собственная эмоциональная не-
стабильность 11 13,1

Трудно установить контакт с 
родителями 18 21,4

Трудности в подготовке уроков 14 16,6
Трудности общения с коллегами 13 15,4
Трудности общения с учащимися 21 25

92% опрошенных отметили, что если бы они 
начали свою карьеру заново, то выбрали бы этот 
же путь, 8% изменили бы свое решение. Ответы 
на вопрос, как семьи относятся к их деятель-
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ности в качестве педагога, отражены в табл. 6. 
Этот вопрос, помимо прочего, представлял до-
полнительную информационную нагрузку для 
нас: известно, что для учителей, подверженных 
эмоциональному выгоранию и разного рода про-
фессиональной деформации, часто ресурсом, 
позволяющим справиться с этими трудностями, 
является поддержка близких (см. табл. 6).

Таблица 6 / Table 6
Распределение ответов на вопрос «Как семья 
относится к Вашей деятельности?» (N = 53)

Distribution of the answers to the question “What is 
your family’s attitude to your occupation” (N = 53)

Отношение семьи Количество ответов %

Отрицательное 3 5,5

Положительное 47 89

Безразличное 3 5,5

Опрошенные педагоги отметили, что они 
любят свою работу (100%), больше всего им 
нравятся общение и работа с детьми, а также 
возможность саморазвития. В данном вопросе 
педагоги имели возможность выбирать больше 
одного варианта (табл. 7).

Таблица 7 / Table 7
Распределение ответов на вопрос 

«Что Вам нравится в работе педагога?» (N = 53)
Distribution of the answers to the question “What do 

you like about the work of a teacher?” (N = 53)

Что нравится в работе 
педагога?

Количество 
ответов 

(всего 62)
%

Общение с детьми 16 25,8

Общение с родителями 3 4,8

Возможность видеть 
результаты 4 6,5

Возможность воздействовать 
на детей 1 1,6

Возможность развиваться 8 12,9

Возможность помочь, дать 
знания 4 6,5

Всё нравится 5 8,1

Место работы, условия 3 4,8

Творчество 3 4,8

Работа с детьми 10 16,1

Любовь к предмету 2 3,2

Общение с коллегами 3 4,8

Главным в своей работе респонденты счита-
ют любовь к детям, а также собственные личные 
качества. Многие из них говорят о миссии вос-
питателя (табл. 8).

Таблица 8 / Table 8
Распределение ответов на вопрос «Что Вы 

считаете главным в своей профессии?» (N = 53)
Distribution of the answers to the question 

“What do you consider the main thing 
in your profession?” (N = 53)

Главное в работе педагога Количество 
ответов %

любовь к детям 16 30,2

воспитать Человека, изменить, 
наставить 9 16,9

любовь к своему делу 6 11,3

собственные личностные 
качества (честность, доброта, 
коммуникабельность, 
дружелюб ие)

9 16,9

понимание и принятие ребёнка 6 11,3

не навредить 1,9

личное развитие 4 7,5

успехи детей 2 3,8

В разделе об отношении респондентов-педа-
гогов к технологиям и цифровизации в целом мы 
получили ответы, отраженные в табл. 9.

Таблица 9 / Table 9
Распределение ответов на вопрос 

об отношении к цифровым технологиям (N = 53)
Distribution of the answers to the question 

about attitudes to digital technologies (N = 53)

Отношение к технологиям Количество 
ответов %

Затрудняюсь ответить 5 9,4

К техническим новшествам 
следует относиться осторожно 26 49,1

Технологии меняют ценности 5 9,4

Не вижу никаких проблем 6 11,3

Технологии меняют мир 11 20,8

По результатам применения экспертного 
метода по окончании занятий по програм-
ме (июнь 2023 г.) оценки трех экспертов по 
каждой профессиональной, психолого-педа-
гогической компетенции были суммированы 
и объединены в два интегральных показате-
ля ‒ «экспертная оценка перед началом заня-
тий» и «экспертная оценка на заключительном 
занятии». Итоги такой интеграции экспертных 
оценок отражены в табл. 10.

Необходимо отметить, что все три эксперта 
независимо друг от друга поставили близкие 
оценки по каждому компоненту всех указан-
ных в таблице компетенций (знать, понимать 
и уметь).
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При анализе табл. 10 обращают на себя вни-
мание несколько важных моментов: компонент 
«знать и понимать» в большинстве компетенций 
на начало и окончание занятий выше, чем компо-
нент «уметь и владеть»; компетенция «цифровая 
коммуникация» по обобщенной оценке трех экс-
пертов имеет уровень развития ниже среднего у 
участников мастерской и на начало занятий, и 
по окончании программы.

Как показал опыт взаимодействия ведущих 
с участниками в ходе занятий и последующей 
экспертной оценки, компонент каждой компетен-
ции «знать и понимать» освоен в большинстве 
случаев примерно наполовину (45‒55%), в неко-
торых компетенциях – знания о посредничестве, 
профилактике и управлении межличностными 

конфликтами ‒ чуть меньше половины. Не-
высокий уровень знаний о профилактике и 
управлении межличностными конфликтами в 
образовательном процессе может обусловливать-
ся высокой стрессогенностью, эмоциональной 
сложностью и связанным с этим отсутствием 
желания детально разбираться в такой тематике, 
а также, возможно, малой информированностью 
в этой области (нет доступа и сравнительно мало 
современной учебно-методической литературы 
этой тематики). Учителя не всегда сами владеют 
этой компетенцией.

В целом можно сказать, что первоначальный 
уровень знаний педагогов на старте программы 
«Психолого-педагогической мастерской» обу-
словлен педагогическим опытом большинства 

Таблица 10 / Table 10
Экспертная оценка выраженности профессиональных (психолого-педагогических) компетенций 

педагогов в условиях повышения квалификации на базе цифровой образовательной платформы (n = 3) 
Expert assessment of the manifestation of professional (psychological and pedagogical) competencies of teachers 

in terms of professional development on the basis of a digital educational platform (n = 3)

Профессиональные (психолого-педагогические) 
компетенции педагогов

Экспертная оценка, %

на начало 
занятий

по окончании 
занятий

Знание и умение определять индивидуальные возрастные особенности детей и 
подростков для учета в образовательном процессе 50 70

Умение выстраивать взаимодействие с детьми и подростками в соответствии с 
их индивидуальными возрастными особенностями 50 60

Знание и умение определять личностные особенности детей и подростков, такие 
как самооценка, моти вация, потребности, ценности 50 70

Умение выстраивать образовательный процесс с учетом личностных особенностей 
детей и подростков (индивидуализированное, персонализированное обучение) 50 60

Знание и понимание основных характеристик семейных отношений ‒ психологии 
семьи, жизненного цикла семьи, семейных кризисов, типов детско-родительских 
отношений, виды семейного воспитания)

55 75

Умение выстраивать взаимоотношения с представителями семьи для развития 
и формирования личности ребенка, подростка 50 65

Знание основных характеристик межличностных отношений, особенностей их 
развития и формирования на разных возрастных этапах 50 70

Умение выстраивать межличностные отношения для сотрудничества детей между 
собой в образовательном процессе 40 55

Знание и умение выстраивать межличностные отношения с детьми и подростками 
для разрешения и посредничества в конфликте 40 55

Знание и понимание социально-психологических характеристик класса как группы 50 65

Умение создать в классе атмосферу психологического комфорта, сотрудничества 
и взаимоподдержки 45 55

 Знание и понимание особенностей цифровой коммуникации с субъектами об-
разовательного процесса 30 40

 Владение способами и приемами цифровой коммуникации с субъектами обра-
зовательного процесса 25 30
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участников и фрагментарными знаниями в не-
которых областях психолого-педагогической 
науки. Вместе с тем знания, которыми облада-
ли участники программы на первых занятиях, 
были устаревшими, не учитывающими реалии 
современности.

Компонент «уметь, владеть» каждой компе-
тенции в начале занятий по оценкам экспертов 
во всех компетенциях отставал от компонента 
«знать, понимать». Ситуация эта для большин-
ства специалистов педагогического профиля (и 
не только) распространенная, так как знаниевый 
компонент легче обнаруживается, проявляется 
и демонстрируется (особенно при дистанцион-
ном обучении). А для прикладного компонента 
компетенции необходима специально созданная 
педагогическая ситуация, в которой было бы воз-
можно проявить нужное умение как реальное про-
фессиональное поведение, а не только описание 
того, что надо сделать, или того, что буду делать.

Всеми экспертами было отмечено, что при 
сравнении с первыми занятиями заключитель-
ные занятия показали изменения в развитии 
указанных психолого-педагогических компе-
тенций (см. табл. 10). Благодаря произошедшим 
изменениям уровень составляющей «знать и 
понимать» каждой компетенции в целом повы-
сился на 15‒20%.

В свою очередь, составляющие «уметь, вла-
деть» каждой компетенции возросли, по мнению 
экспертов, на 5‒15%. Такой прирост связан с 
трудностями и ограничениями, вызванными 
условиями дистанционного обучения, поскольку 
создание специальных педагогических ситуаций 
и тренажера для развития умений и навыков од-
ной или нескольких компетенций ‒ отдельная не 
только методическая, но еще и технологическая 
задача, причем последняя связана с ограничени-
ями и допусками самой цифровой платформы и 
тех технологических возможностей, которые она 
предоставляет.

Отдельно следует остановиться на компе-
тенции «цифровая коммуникация». Мы считаем, 
что эта компетенция состоит из двух компо-
нентов – технического (умение пользоваться 
девайсами, подключаться, пользоваться материа-
лами, вывешенными на странице мастерской) и 
собственно коммуникативного (умение быть на 
связи, давать обратную связь, делиться своими 
мыслями, сложностями, выстраивать коммуни-
кацию с участниками чата, предлагать свои педа-
гогические ситуации). Результаты оценки экспер-
тами компетенции «цифровая коммуникация» 
участников мастерской соотносятся с ответами, 
данными педагогами по поводу их отношения 

к цифровизации и техническим новшествам, ‒ 
почти половина опрошенных (49,1%) считает, что 
к технологическим новшествам в образовании 
нужно относиться с осторожностью, а по мнению 
пяти участников (9,4% ответивших) технологии 
меняют ценности. Можно предположить, что 
такая настороженность затрудняет развитие и 
формирование умения использовать цифровые 
коммуникации в образовательном процессе и 
выступает психологическим коммуникативным 
барьером в процессе обучения в условиях цифро-
вой платформы. Это показывают данные, приве-
денные в таблице по компонентам компетенции 
«Знание и понимание особенностей цифровой 
коммуникации с субъектами образовательного 
процесса» и «Владение способами и приемами 
цифровой коммуникации с субъектами образо-
вательного процесса». Хочется отметить, что 
изменение степени овладения составляющими 
этой компетенции с начала и к окончанию про-
граммы менее всего выражено в части «знать и 
понимать» ‒ 10% прироста, ‒ а в части «владеть 
способами» всего 5%. Полученные нами данные 
согласуются с результатами исследования, про-
веденного в НИУ ВШЭ в 2021 г., в частности 
связанными с «сопротивлением преподавателей, 
сотрудников и студентов внедрению новых циф-
ровых решений» [19, с. 28‒30]. Мы предполагаем, 
что это может свидетельствовать о выраженных 
трудностях в освоении данной компетенции.

Выводы

Использование цифровой платформы для 
личностно-профессионального развития пе-
дагогов имеет множество плюсов, например 
доступность материала (ознакомиться с ним 
можно в любой момент, преподаватели из раз-
ных регионов страны могли в удобное время и в 
удобном для себя режиме участвовать в работе 
мастерской), а также наличие и доступность 
экспертов, которые помогут в сложной профес-
сиональной ситуации и создадут условия для 
выбора коллегиального решения.

По мнению экспертов, у педагогов наблю-
даются дефициты во владении и использовании 
дистанционных образовательных технологий в 
самообразовании и образовательном процессе: 
участвовать в коммуникации друг с другом и 
экспертами оказалось сложной задачей, техниче-
ские возможности платформы, скорее, служили 
коммуникативным барьером, а не объединя-
ющим началом.

Дефицит учителей связан с психолого-пе-
дагогическим блоком (общение с учениками, 
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понимание и знание возрастных особенностей 
и возрастных изменений, поведение в конфлик-
те (как в ситуации, когда учитель является 
активным участником конфликта, так и тогда, 
когда он выступает в роли свидетеля детских 
конфликтов), выстраивание взаимодействия с 
родителями (знания о семье, о кризисной семье)).

В обучении педагогов с использованием 
дистанционных цифровых средств необходимо 
учитывать возрастные и профессиональные осо-
бенности. Возрастные особенности: учителя с 
осторожностью и недоверием относятся к цифро-
вым средствам обучения (опрос показывает, что 
чем старше учителя и больше стаж их работы, 
тем сильнее сопротивление), и этим мы объясня-
ем настороженное поведение слушателей в ходе 
работы мастерской, пассивность, проявляемую 
участниками, слабое участие в коммуникации 
(обратной связи). Профессиональная особен-
ность ‒ делать акцент на заданиях, не имеющих 
очевидного единственного ответа, вызывающих 
дискуссии и размышления. Наш опыт показал, 
что именно подобные задания, работа с кейсами 
были наиболее эффективными. При обучении 
взрослых необходимо опираться на следующие 
принципы андрогогики: взрослый сам форми-
рует запрос, формулирует цели обучения, вы-
бирает его формы и методы; взрослый применяет 
полученные знания и умения в режиме «здесь 
и сейчас», делится результатами, анализирует 
достижения и ошибки; задача эксперта – выявле-
ние и систематизация личного опыта взрослого 
участника обучения. Основная сложность в 
обучении взрослых ‒ сложившиеся установки, 
модели получения знаний, ментальные модели, 
которые они отстаивают и защищают, а иногда и 
сопротивляются процессу обучения [20].

Теоретический материал мастерской был 
сконструирован таким образом, чтобы донести 
до слушателей новейшие достижения науки в 
области педагогики и психологии. Основная 
часть слушателей мастерской ‒ учителя с опытом 
работы более 20 лет, следовательно, профес-
сиональное образование они получали давно, 
поэтому требуется определенная коррекция и 
актуализация всем известного материала. Об-
щий тренд на «обучение в течение всей жизни» 
требует постоянного обновления и коррекции ма-
териала. Эта задача и была реализована в нашей 
мастерской. Общий посыл работы заключался в 
том, что эксперты в реальном режиме были до-
ступны и, используя ресурс платформы, могли 
помочь в разрешении сложных педагогических 
ситуаций. 

Работа в мастерской показала, что главным 
дефицитом для слушателей был дефицит циф-

ровой коммуникации. Мы пришли к выводу, 
что в условиях онлайн-обучения компетенцию 
цифрового общения необходимо развивать у 
взрослых. При дистанционной работе с детьми 
учителя отмечают, что детям сложно концентри-
роваться, организовывать свою деятельность, 
быть в постоянной коммуникации с учителем. 
Но учителю и самому необходимо владеть этими 
навыками [21, 22].

Результатом обучения в рамках психо-
лого-педагогической мастерской может быть 
построение индивидуального маршрута про-
фессионального саморазвития педагога [23‒26]. 
Задача экспертов, помимо просветительской 
деятельности, заключается в оказании учителю 
педагогической и психологической поддержки.

Можно «закрыть» вышеуказанный дефицит, 
а также дефициты, связанные с практическим 
применением знаний, используя техники игро-
практики, которые позволяют актуализировать 
самостоятельность и самоуправление обучаю-
щегося. 
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