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 ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ

УДК 159.9 DOI: https://doi.org/10.17673/vsgtu-pps.2021.2.1

ВЗАИМОСВЯЗЬ ТОЛЕРАНТНОСТИ К НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 
И КРЕАТИВНОСТИ У СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
С КРИТИЧЕСКИМ СТИЛЕМ МЫШЛЕНИЯ

 © А.К. Белоусова, А.В. Самарская, Е.В. Кряжкова
Донской государственный технический университет,  
РостовнаДону, Российская Федерация
Поступила в редакцию 11.04.2021  В окончательном варианте 21.05.2021

 � Для цитирования: Белоусова А.К., Самарская А.В., Кряжкова Е.В. Взаимосвязь толерантности к неопреде-
ленности и креативности у старших школьников с критическим стилем мышления // Вестник Самарского 
Государственного Технического Университета. Серия «Психолого-педагогические науки». 2021. Т. 18. № 2. 
С. 5–18. DOI: https://doi.org/10.17673/vsgtu-pps.2021.2.1

Представлены результаты исследования взаимосвязи толерантности к  неопределенно
сти и  креативности у  старших школьников с  критическим стилем мышления. Авторы 
использовали валидные диагностические методики: опросник стиля мышления А. Бе
лоусовой, опросник толерантности к  неопределенности С. Баднера, тест П. Торренса. 
Выборка состояла из 90 старших школьников  — юношей и  девушек. В  результате ис
следования были выделены группы школьников с доминирующим критическим и прак
тическим стилем мышления. Авторы показали, что существуют значимые различия 
в  развитии взаимосвязей между шкалами толерантности к  неопределенности и  креа
тивности, между толерантностью к неопределенности и критическим стилем мышления, 
креативностью и  критическим стилем мышления. Были получены различия в  разви
тии толерантности к неопределенности, креативностью по отношению к практическому 
стилю мышления.

Ключевые слова: толерантность к неопределенности; креативность; невербальная креа
тивность; стиль мышления; критический стиль мышления; старший школьный возраст.

UDC 159.9 

THE RELATIONSHIP BETWEEN TOLERANCE FOR UNCERTAINTY 
AND CREATIVITY AMONG HIGH SCHOOL STUDENTS  
WITH A CRITICAL STYLE OF THINKING

 © A.K. Belousova, A.V. Samarskaya, E.V. Kryazhkova

Don State Technical University, RostovonDon, Russian Federation
Original article submitted 11.04.2021  Revision submitted 21.05.2021 

 � For citation: Belousova A.K., Samarskaya A.V., Kryazhkova E.V. The relationship between tolerance for uncertainty 
and creativity among high school students with a critical style of thinking. Vestnik of Samara State Technical University. 
Series Psychological and Pedagogical Sciences. 2021;18(2):5-18. DOI: https://doi.org/10.17673/vsgtu-pps.2021.2.1

The paper presents the results of a  study of tolerance relation to uncertainty and creativity 
among senior schoolchildren with a critical style of thinking. The authors use valid diagnostic 
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methods: A. Belousova’s thinking style questionnaire, S. Badner’s uncertainty tolerance 
questionnaire, and P. Torrance’s test. The sample consists of 90 senior schoolchildren, both 
boys and girls. As a  result of the study, the groups of schoolchildren with a  dominant critical 
and practical style of thinking have been identified. The authors show that there are significant 
differences in the development of relationships between uncertainty and creativity tolerance 
scales, between uncertainty tolerance and critical thinking style, creativity and critical thinking 
style. The differences have been obtained in the development of tolerance for uncertainty, 
creativity in relation to the practical style of thinking.

Keywords: uncertainty tolerance; creativity; nonverbal creativity; style of thinking; critical 
style of thinking; senior school age.

Введение

Толерантность к  неопределенности относится к  категориям, значимость 
которых растет, поскольку возникает реальная потребность в  практических 
рекомендациях и  технологиях оказания психологической помощи людям, 
находящимся в  ситуации изменчивости, транзитивности социальноэконо
мических изменений. Е.А. Суроедова, Н.Н. Мозговая, М.В. Васильченко [1] 
показывают деформации в смысловой сфере современной молодежи, вызван
ные изменением образа и  условий жизни. Д. Даутов и  соавт. [2] поднимают 
вопросы развития клипового мышления у  современной молодежи, живущей 
и  осуществляющей обучение в  условиях неопределенности и  развития циф
ровых технологий. Динамически развивающиеся социальноэкономические 
преобразования все чаще создают ситуации неопределенности, формируя 
возможные экономические и  психологические риски в  социальном поведе
нии молодежи. Особенно это касается старших школьников, восприимчивых 
к  вызовам современности и  тем противоречиям, которые они обнаруживает 
в  социальной сфере. 

1. Обзор литературы 

Старшие школьники выступают возрастной группой, для которой харак
терными являются: легкость восприятия, принятия и  усвоения новых идей; 
эмоциональная восприимчивость, тревожность; поиск личностного и  жиз
ненного выбора, стремление переосмыслить нравственные и  ценностные ис
тины, которые сочетаются с  категоричностью, прямолинейностью, импера
тивностью принятых решений [3]. Ю.А. Тушнова показывает, что в  данном 
возрасте возникает множество трудных ситуаций, требующих мобилизации 
усилий, развития стратегий совпадающего поведения, продуктивных копинг
стратегий [4].

Мы полагаем, что старшие школьники в  силу своих возрастных особен
ностей ориентированы на новое, отличающееся от обыденного, стандартного, 
шаблонного. В таких условиях для старшеклассников важным является разви
тие навыков критически оценивать информацию и  ситуации, умений прини
мать возможность существования неопределенностей, амбивалентности в  ре
шении проблем, навыков оперативно оценивать и принимать решения, умения 
креативно подходить к проектированию и решению проблем. 

Нам представляется, что своеобразие психологических особенностей лич
ности старших школьников в  сумме с  неустойчивостью сформированных 
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ценностносмысловых структур сознания выступает той психологической 
основой, сквозь фильтр которой проходит новая информация, восприни
маются ценности, формируются интересы и  мотивы, происходит адапта
ция к  социокультурным условиям. Одним из путей, по мнению В.Е. Клочко, 
О.М. Краснорядцевой [5], который позволит формировать и  развивать кон
структивные поведенческие стратегии поведения, адаптивность, активную 
жизненную позицию, выступает развитие суверенизации личности, ее само
стоятельности. На наш взгляд, мышление человека является одним из спосо
бов развития суверенности личности: способность воспринимать, осмысли
вать получаемую информацию, размышлять о  ней, анализировать, отделять 
существенное и  несущественное, выделять достоверную и  недостоверную 
информацию, критически перерабатывать полученную информацию  — это 
всё операции, которые относятся к мышлению и мыслительной деятельности  
человека. 

В связи с  этим одной из важнейших задач является формирование мыс
лящего человека, имеющего собственную жизненную позицию, способного 
к  постановке и  развитию жизненных целей, аргументации своей позиции 
и  владеющего навыками доказательства своей правоты. В  соответствии с  су
ществующими в литературе представлениями этим требованиям отвечает кри
тическое мышление, которое предполагает умение видеть проблемы, готов
ность к решению задач, рефлексию своей интеллектуальной деятельности [6].

Проблема развития критического мышления исследовалась многими зару
бежными и  отечественными психологами (Е.Н.  Волков, Л.  Джинни, Д.  Джон
сон, И.О.  Загашев, Е.С.  ЗаирБек, Д.  Клустер, С.  Курфис, Г.  Линдсей, К.  Мере
дит, С.  Метьюз, Р.  Пауль, Р.  Пол, Р.  Стернберг, Д.  Стил, Ч.  Темпл, Д.  Халперн), 
одним из ее аспектов выступало изучение особенностей критического мышле
ния у  старших школьников. 

Д. Халперн считает, что критическое мышление отличается взвешенностью, 
логичностью и  целенаправленностью. Для него характерным является исполь
зование когнитивных навыков и стратегий, которые увеличивают вероятность 
получения желаемого результата. Критическое мышление характеризуется 
контролируемостью, обоснованностью и целенаправленностью [6].

Изучение проблемы толерантности к неопределенности берет начало с тру
дов Э. FrenkelBrunswik, сделавшей акцент на понятие амбивалентности. Ам
бивалентность определялась как возможность существования и  отражения 
человеком положительных и  негативных качеств объекта. В  этом конструкте 
толерантность к  неопределенности рассматривалась как когнитивная состав
ляющая. В  свою очередь, интолерантность к  неопределенности определялась 
как бинарное восприятие ситуаций по типу черноебелое [7].

В отечественной психологии сложилась устойчивая традиция анализа те
оретических и  эмпирических исследований толерантности к  неопределенно
сти, которая представлена в  обзорных статьях А.Н. Гусева [8], И.Н. Леонова 
[9], А.Г.  Матушанской, Б.С. Алишева [7]. Интересные результаты по форми
рованию толерантности к  неопределенности показаны в  исследовании про
фессионального самоопределения старшеклассников в  работе Ю.А.  Рокицкой, 
Н.Ш. Манучарян [10].
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Представленные аналитические статьи позволяют говорить, что, пожалуй, 
начиная с момента использования Э. FrenkelBrunswik данного термина встала 
проблема понимания сущности феномена толерантности к  неопределенности, 
которая вылилась в  дифференциацию подходов: с  одной стороны, понимание 
толерантности к неопределенности как личностной черты (S. Bakalis и T. Joiner, 
D.T. Kenny и  R. Ginsberg, B.T. Hazen, J.L. Herman, J.  Litman, A.P.  MacDonald, 
B.D.  Naemi, R.W. Norton, N.G. Rotter and A.N.  O’Connell, J. Sidanius, M. Trottier, 
F. Zenasni) [9], с  другой стороны, толерантность к  неопределенности как 
когнитивный феномен (Д.Т.  Кенни, Р.  Гинзберг, Д.Л. Маклейн, Э. Frenkel 
Brunswik)  [10].

R.J. Hallman рассматривал толерантность к  неопределенности как способ
ность принимать конфликт и  напряжение, которые возникают в  ситуации 
двойственности, противостоять несвязанности и  противоречивости информа
ции, принимать неизвестное, не чувствовать себя неуютно перед неопределен
ностью [11].

H.K. Jach, L.D.  Smillie [12] в  рамках развития теории психологической эн
тропии Hirsh [13], DeYoung [14] исследовали толерантность к  неопределенно
сти и личностные черты «Большой пятерки». Авторы показали, что открытость 
опыту связана с  толерантностью к  неопределенности через интеллектуальное 
любопытство, которое входит в  качестве одного из параметров в  структуру 
фактора «Открытость опыту» (интеллектуальное любопытство, эстетическая 
чувствительность и  творческое воображение). Они полагают, что участни
ки с  более высоким интеллектом более терпимы к  неопределенности, т.  к. за 
этим стоит потребность размышлять о сложных проблемах, открытость опыту 
и экстраверсия. 

F.  Zenasni, M.  Besançon, T.  Lubart обнаружили положительную взаимос
вязь между творчеством и  толерантностью к  неопределенности у  подростков. 
По мнению ученых, чем более подростки толерантны к  неопределенности, 
тем выше у  них показатели креативности [15]. Исследования N.E.  Mahmoud, 
S.M.  Kamel, T.S.  Hamza показали, что существует значимая корреляция между 
творчеством учащихся, измеряемым с помощью теста Торренса, и толерантно
стью к неопределенности. Авторы делают вывод, что способность к дивергент
ному мышлению подростков связана с их способностью принять неопределен
ность [16]. В  исследовании К. Stoycheva было обнаружено, что толерантность 
к  неопределенности является фактором, позитивно действующим на креатив
ные способности подростков: высокий уровень толерантности к  неопределен
ности подростков способствует генерации более оригинальных и  необычных 
идей [17].

А.В. Карпов рассматривает толерантность к  неопределенности как инте
гральную способность и  понимает ее как «устойчивость к  действию фактора 
неопределенности внешней и  внутренней среды, которая является одним из 
основных профессионально важных качеств руководителя. Определяется со
четанием когнитивных способностей к  снятию неопределенности и  эмоцио
нальной тенденцией к восприятию неопределенных ситуаций как хотя и труд
ных, но не психотравмирующих» [18, с. 562]. И.Н. Леонов считает возможным 
говорить о  толерантности к  неопределенности как черте личности, которая 
меняется «под воздействием нового опыта или целенаправленной активности 
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самого субъекта», «принимает активное участие в  динамических процессах, 
связанных с  преодолением или порождением неопределенности (прежде все
го на когнитивном уровне) путем изменения существующих представлений 
и  концептов, а  также путем создания новых» [9, с. 50]. Тем самым, мы по
лагаем, И.Н. Леонов пытается интегрировать два подхода, объединяя пони
мание толерантности к  неопределенности и  как личностной черты, и  как ког
нитивной характеристики, т.  к. изменение, по мысли автора, «существующих 
представлений и  концептов» и  создание новых  — это и  есть характеристики 
мыслительной деятельности человека, что отсылает нас к  идеям О.К. Тихо
мирова [19]. Сходную позицию занимает Т.В. Корнилова, предлагая концеп
цию интеллектуальноличностного потенциала, в  которой ассимилируются 
идеи динамических регулятивных систем и множественного когнитивного вы
бора, осуществляемого человеком в  ситуации принятия решения [20, с. 71]. 
Е.Г. Луковицкая рассматривает толерантность к  неопределенности как соци
альную установку, имеющую традиционный трехкомпонентный состав: ког
нитивный, эмоциональный и  поведенческий компоненты, «поскольку она 
содержит в  себе оценивание неопределенности, эмоциональное реагирова
ние и  определенное поведенческое реагирование» [9]. М.А. Холодная рассма
тривает толерантность к  неопределенности как когнитивный стиль, называя 
его «толерантность к  нереалистическому опыту», для которого характерны 
умения принять впечатления, не соответствующие личному опыту человека  
[21, с. 71].

Таким образом, в отечественных исследованиях толерантность представля
лась интегральной личностной характеристикой, изучаемой как психологиче
ская устойчивость, система личностных установок и  совокупность разноуров
невых индивидуальных свойств.

При всем разнообразии представлений ученых относительно природы то
лерантности к  неопределенности, обобщая представления И.Н. Леонова [9] 
и М.А. Холодной [21], мы считаем, что в основе данного феномена лежит спо
собность человека принимать противоречивую информацию. 

Существует не так много исследований, посвященных изучению толерант
ности к  неопределенности, индивидуальнопсихологических особенностей 
у подростков с различными стилями мышления. 

К числу особо значимых параметров, оказывающих влияние на стиль мыш
ления, относится креативность. 

По мнению Е.П.  Ильина, существуют разные подходы к  проблеме креа
тивности: как способность привносить нечто новое в  опыт (Ф. Баррон), по
рождать оригинальные идеи решения проблем (М. Уаллах), формулировать 
гипотезы о  новых компонентах ситуации (Е. Торренс), формировать новые 
способы мышления (Д. Гилфорд) [22].

В исследовании [23], проведенном на студентах консерватории, было по
казано, что студенты с  высоким уровнем невербальной креативности имеют 
выраженное стремление найти новые, необычные решения.

В работе P. Abolghasem et al. [24] анализируется взаимосвязь между стиля
ми мышления и  креативностью студентов. Авторы взяли за основу классифи
кацию стилей мышления Р. Стернберга и опросник на творчество Абеди. Были 
обнаружены позитивные связи с  творчеством следующих стилей мышления: 
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законодательный, глобальный, либеральный, иерархический, анархический, 
внутренний, внешний; в то же время отрицательно связаны с творчеством ло
кальный и консервативный стили мышления. 

С целью определения взаимосвязи между стилями мышления, креативно
стью, ориентацией на инновации и академической мотивацией F. Malekian [25] 
провел исследование среди студентов Иранского университета. Автор основы
вался на классификации стилей мышления Р. Стернберга. Результаты показа
ли, что существуют значимые отношения между такими стилями мышления, 
как исполнительный, внешний, судебный, законодательный, индивидуалисти
ческий, второстепенный, консервативный, и креативностью.

C. Zhua and L.F. Zhang [26] провели исследование на обширной выборке 
студентов из нескольких университетов Китая с целью изучения взаимосвязей 
стилей мышления с  представлением о  творчестве студентов. Были выявлены 
значимые взаимосвязи между стилями мышления и  представлением о  твор
честве. Используя регрессионный анализ, авторы обнаружили влияние стилей 
мышления на представления о творчестве студентов.

Таким образом, проведенный обзор исследований критического стиля 
мышления показал, что возможны разнообразные паттерны взаимосвязей 
с личностными и когнитивными характеристиками человека.

Мы исходим из понимания функциональной природы стиля мышле
ния [27, 28]. Стиль мышления определяется как характерный набор функ
ций: генерации, селекции, смыслопередачи и  реализации, актуализируемых 
человеком в  различных ситуациях решения задач. Направленность сти
ля мышления определяется видом доминирующей функции, задающей ха
рактер стиля мышления: доминирование функции генерации проявляется 
в  развитии инициативного стиля мышления, доминирование функции се
лекции  — в  развитии критического стиля, доминирование функции смыс
лопередачи  — в  развитии управленческого стиля, доминирование функции 
реализации  — в  развитии практического стиля мышления. В  соответствии 
с  данными представлениями критический стиль мышления развивается при 
доминировании функции селекции, направленной на отбор, отсев инфор
мации, что в  поведенческом плане предстает как доминирование критики, 
критических высказываний и  действий. В  связи с  таким пониманием можно 
предполагать, что критический стиль мышления может иметь отрицательные 
взаимосвязи с  толерантностью к  неопределенности, которая понимается как 
способность человека принимать противоречивую информацию, т.  к. под
ростки с  критическим стилем мышления, вероятнее всего, негативно отно
сятся к информации, противоречащей их представлениям. В качестве второй 
гипотезы мы предполагаем, что могут существовать позитивные взаимосвя
зи между невербальной креативностью и  критическим стилем мышления, 
поскольку критический стиль мышления предполагает порождение гипотез, 
идей, направленных на достижение цели, что соответствует показателям кре
ативности.

2. Материалы и методы

Целью исследования являлось изучение взаимосвязи толерантности к  не
определенности и  креативности у  старших школьников с  критическим стилем 
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мышления. Выборку составили 90 старших школьников в  возрасте от 15 до 
18 лет. Из них 37 юношей и  53 девушки. В  исследовании были использованы 
следующие методики: для выявления стиля мышления  — опросник «Методи
ка измерения стиля мышления» А.К. Белоусовой [27]; для выявления уров
ня невербальной креативности  — тест П. Торренса «Завершение картинок», 
адаптация А.Н. Воронина [29]; для выявления уровня толерантности к  нео
пределенности  — опросник «Методика определения толерантности к  неопре
деленности» С. Баднера, адаптация Г.У. Солдатовой и  Л.А. Шайгеровой [30]. 
Были использованы методы математической статистики: описательная стати
стика, коэффициент линейной корреляции Пирсона и  Ткритерий Стьюдента. 
Анализ результатов проводился с  использованием компьютерной программы 
статистической обработки данных SPSS 23.0 for Windows.

3. Результаты исследования

На первых этапах нашего исследования была осуществлена диагности
ка стиля мышления старших школьников, результаты которой представлены 
в  табл.  1. Были выделены респонденты, имеющие выраженный определенный 
стиль мышления. Произведен отбор респондентов, имеющих высокий уровень 
выраженности критического стиля мышления. Процентное соотношение пред
ставлено в табл. 1.

Таблица 1
Соотношение респондентов с выраженным стилем мышления

Стиль мышления Число испытуемых Процентное соотношение, %

Инициативный 7 8

Критический 35 39

Управленческий 17 19

Практический 31 34

В ходе исследования были выделены различия в  выраженности стилей 
мышления у  старших школьников: 35 респондентов (39 %) имеют выражен
ный критический стиль мышления; 31 испытуемый (34 %) имеет выраженный 
практический стиль мышления; управленческий стиль мышления преобладает 
у 17 (19 %) старших школьников, инициативный стиль мышления преобладает 
у 7 (8 %) старших школьников. На основании полученных результатов мы мо
жем говорить, что критический и практический стили мышления доминируют 
у  старших школьников, а  управленческий и  инициативный стили мышления 
имеют низкий уровень представленности.

Полученные результаты позволили нам выделить две группы старших 
школьников: с высокой выраженностью критического стиля мышления и с вы
сокой выраженностью практического стиля мышления.

Для выявления зависимостей между уровнем толерантности к  неопреде
ленности, креативностью и  стилями мышления нами был использован коэф
фициент ранговой корреляции Пирсона. В  результате были получены следую
щие данные (табл. 2). 
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Таблица 2
Значимые корреляционные взаимосвязи между толерантностью к неопределенности, 

невербальной креативностью и стилями мышления

Показатель Оригинальность Уникальность Критический Практический

Сложность –,291* 

при р = 0,015
–,318**

при р = 0,007
–,331**

при р = 0,005
,354**

при р = 0,003

Неразрешимость –,317**

при р = 0,008
–,256*

при р = 0,032
–,324**

при р = 0,006
,342**

при р = 0,004

Общий показа
тель ТН

–,345
при р = 0,003

–,348**

при р = 0,003
–,341**

при р = 0,004
,421**

при р = 0,000

Оригинальность – – ,259*

при р = 0,030
–,444**

при р = 0,000

Уникальность – – ,261*

при р = 0,029
–,469**

при р = 0,000

* — различия значимы при р < 0,01; ** — различия значимы при р < 0,001.

Анализ табличных данных позволяет обнаружить значимые связи меж
ду стилем мышления, толерантностью к  неопределенности и  креативностью 
у  старших школьников. 

Критический стиль мышления имеет значимые обратно пропорциональные 
связи со шкалами толерантности к неопределенности: «Сложность» (r = –331** 
при p = 0,005), «Неразрешимость» (r = –324** при p = 0,006), «Общий показа
тель ТН» (r = –341** при p = 0,004). И  в то же время обнаружены прямые по
ложительные связи со шкалами креативности: оригинальности (r = 259* при 
p = 0,030), уникальности (r = 261* при p = 0,029). 

Толерантность к  неопределенности (ТН) имеет значимые обратно про
порциональные связи со шкалами креативности (К): шкала сложности (ТН) 
имеет обратные взаимосвязи со шкалой оригинальности (К) (r = –291* при 
p = 0,015), шкалой уникальности (К) (r = –318** при р = 0,007); шкала неразре
шимости (ТН) имеет отрицательные взаимосвязи со шкалами оригинальности 
(К) (r = 317** при р = 0,008), уникальности (К) (r = 256* при р = 0,032); шка
ла общего показателя толерантности к  неопределенности имеет отрицатель
ные взаимосвязи со шкалами креативности: оригинальность (r = 345** при 
р = 0,003), уникальность (r = 348** при р = 0,003). 

Результаты корреляционного анализа представлены в форме корреляци
онной плеяды (рис. 1).

По отношению к  практическому стилю мышления были получены резуль
таты, которые показывают иные взаимосвязи. 

Практический стиль мышления имеет значимые прямые связи со 
шкалами толерантности к  неопределенности: «Сложность» (r = 354** при 
р = 0,003), «Неразрешимость» (r = 342** при р = 0,004), «Общий показа
тель ТН» (r = 421** при р = 0,000). И  в то же время обнаружены обратные 
отрицательные взаимосвязи со шкалами креативности: оригинальности 
(r = –444** при р = 0,000), уникальности (r = –469** при р = 0,000). 

Результаты корреляционного анализа представлены в форме корреляци
онной плеяды (рис. 2).
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3. Обсуждение и заключение

Полученные результаты показывают, что в  выборке старших школьников 
доминируют юноши и  девушки с  выраженным критическим и  практическим 
стилем мышления. Это позволяют нам говорить о том, что для старших школь
ников доминирующей выступает тенденция стремления в  первую очередь все 
оценивать: планы, гипотезы, цели, знания, в целом — личность и деятельность 
других; второй тенденцией выступает стремление к  достижению, реализации, 
воплощению планов, замыслов, идей на практике, что вполне согласуется с об
щими характеристиками данной возрастной группы [3]. 

Анализ результатов отношений критического стиля мышления с  креа
тивностью и  толерантностью к  неопределенности показывает, что чем ниже 
уровень компонентов толерантности к  неопределенности («Сложность», «Не
разрешимость», «Общий показатель ТН»), тем выше развитие креативности 
(«Оригинальность», «Уникальность») и критического стиля мышления. 

Сопоставляя полученные результаты с  имеющимися в  литературе ис
следованиями, мы обнаруживаем, что сходные результаты были получены 

Сложность

Общий  
показатель Т

Оригинальность

Неразрешимость

Уникальность

Критический стиль 
мышления

–,341**

,259* ,261*

–,324**

–,331**

Сложность

Общий  
показатель ТН

Оригинальность

Неразрешимость

Уникальность

Практический  
стиль мышления

,421**

–,444* –,469**

,342**

,354**

Рис. 1. Корреляционная плеяда «Взаимосвязь критического стиля мышления и  компонен
тов толерантности к неопределенности и креативности»

Рис.  2. Корреляционная плеяда «Взаимосвязь практического стиля мышления и  компо
нентов толерантности к неопределенности и креативности»



14 DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY

VESTNIK of Samara State  Technical University Vol. 18 No. 2 2021 
Series «Psychological and pedagogical sciences»

в исследованиях [24, 25], показавших позитивные взаимосвязи различных сти
лей мышления (в соответствии с  классификацией Р. Стернберга) с  креативно
стью. Полученные нами результаты также согласуются с результатами [15–17], 
которые подчеркивают позитивную взаимосвязь между толерантностью к  не
определенности и креативностью у подростков. 

В нашей выборке акцент был сделан на старших школьниках с  развитым 
критическим стилем мышления, что и  дает своеобразную картину. На наш 
взгляд, в  исследуемой выборке отрицательные взаимосвязи между толерант
ностью и  критическим стилем мышления возникают именно в  силу того, что 
критический стиль мышления не дает школьникам принимать противоречия, 
отражать сложности и  неразрешимость ситуации за счет доминирования оце
ночной деятельности, которая останавливает, купирует продуктивную актив
ность. В  то же время подчеркивается факт наличия прямых положительных 
связей с  креативностью. Мы полагаем, что полученные результаты подчерки
вают сложную дуальную природу критического стиля мышления, в  котором 
сворачиваются две противоречивые тенденции [27, 28]: способность к обнару
жению противоречий и способность оценивать, критиковать все, что не вписы
вается в имеющиеся у человека знания и опыт. На наш взгляд, это и объясняет 
отрицательные связи с  толерантностью к  неопределенности и  положительные 
связи с креативностью, в связи с чем мы подчеркиваем, что человек открывает 
возможность изменения себя через восприятие неопределенности как источ
ник активности, преобразующий ситуацию и его жизненный мир.

В результате эмпирического исследования толерантности к  неопределен
ности и  креативности у  старшеклассников с  критическим стилем мышления 
нами были сделаны следующие выводы:

1.  Критический стиль мышления, в  основе которого лежит стремление к  се
лекции, отсеву идей, не имеет прямых связей с  принятием двусмысленности, 
неопределенности, т.  к. эти качества противоположны самому определению 
критического стиля мышления. Однако существует обратная взаимосвязь: чем 
выше уровень критического стиля мышления, тем ниже развита способность 
толерантности к  неопределенности. Критический стиль мышления, предпола
гающий понимание предлагаемых идей, гипотез, основывается на стремлении 
видеть слабые места и возможные противоречивые моменты, что напрямую свя
зано с параметрами креативности, способностью к обнаружению противоречий. 

2.  Практический стиль мышления, имеющий направленность, связанную 
с  реализацией идей, напрямую связан с  принятием неопределенности, но не 
предполагает развития креативности.

3.  Толерантность к  неопределенности имеет обратные взаимосвязи с  креа
тивностью, что показывает достаточно сложные отношения, которые могут ле
жать между этими неоднозначными психологическими феноменами. Их при
рода и взаимоотношения предполагают дальнейшие исследования.
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Рассматривается проблема стилей мышления и креативности как предикторов психоло
гической готовности студентов к инновационной деятельности. Цель исследования состо
яла в выявлении влияния стилей мышления студентов на психологическую готовность к 
инновационной деятельности. В исследовании приняли участие 100 студентов Донского 
государственного технического университета в возрасте от 17 до 27 лет. Методами иссле
дования выступили метод опроса, методы статистического анализа (описательная ста
тистика, множественный регрессионный анализ (пошаговый)). В качестве психодиагно
стического инструментария были использованы методики: опросник «Психологическая 
готовность к инновационной деятельности» (В.Е. Клочко, О.М. Краснорядцева); методи
ка измерения стиля мышления (А.К. Белоусова); методика определения типа мышления 
Дж. Брунера в модификации Г.В.  Резапкиной; опросник «Стили мышления» (Р. Брэмсо
на, А. Харрисона, адаптирован А.  Алексеевым, Л. Громовой). В ходе исследования уста
новлено, что на психологическую готовность студентов к инновационной деятельности 
влияют стили мышления и креативность. Предикторами психологической готовности к 
инновационной деятельности являются креативность, реалистический и критический 
стили мышления. На предпочтение деятельности, требующей инновативности, оказы
вают влияние креативность, инициативный, идеалистический и реалистический стили 
мышления. Предикторами готовности к переменам являются креативность и критиче
ский стиль мышления. Практическая значимость исследования заключается в возможно
сти применения в образовательном процессе знаний о влиянии стилей мышления и кре
ативности студентов на их психологическую готовность к инновационной деятельности. 
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The paper deals with the problem of thinking styles and creativity as predictors of students’  
psychological readiness for innovation. The aim of the study was to identify the influence of 
students’ thinking styles on their psychological readiness for innovation. The study involved 
100 students of the Don State Technical University, aged from 17 to 27 years. The research methods 
were the survey method, statistical analysis methods (descriptive statistics, multiple regression 
analysis (stepbystep)). The following methods were used as psychodiagnostic tools: the 
questionnaire «Psychological readiness for innovation» (V.E. Klochko, O.M. Krasnoryadtseva); 
the method of measuring the style of thinking (A.K. Belousova); the method of determining 
the type of thinking of J. Bruner in the modification of G.V. Rezapkina; the questionnaire 
«Styles of thinking» (R. Bramson, A. Harrison, adapted by A. Alekseev, L. Gromova). The 
study found that students’ psychological readiness for innovation is influenced by thinking 
styles and creativity. Predictors of psychological readiness for innovation are creativity, realistic 
and critical thinking styles. The preference for activities that require innovation is influenced 
by creativity, initiative, idealistic and realistic thinking styles. Predictors of readiness for 
change are creativity and critical thinking styles. The practical significance of the research lies 
in the possibility of applying in the educational process the knowledge about the influence 
of students’ thinking styles and creativity on their psychological readiness for innovation.

Keywords: style of thinking; creativity; innovation; willingness to innovate; students.

Введение

Вызовы современности ставят перед молодым поколением задачи, которые 
требуют нового подхода в их решении, а значит, способности к инновацион
ной деятельности. Под инновационной деятельностью понимают целенаправ
ленное применение результатов научных исследований и инженернотехни
ческих разработок для улучшения качества услуг и производства продукции, 
совершенствование технологий в различных сегментах экономики и народного 
хозяйства. 

Сегодня высшее образование нацелено на формирование у студентов ин
новационного поведения, «которое осуществляется путем выхода за пределы 
сложившихся установок и поведенческих стереотипов и инициируется не си
стемой периодически актуализируемых (воспроизводимых) потребностей, но 
возникает инициативно»[1]. 

Цель исследования состояла в выявлении влияния стилей мышления сту
дентов на психологическую готовность к инновационной деятельности. 

Задачами исследования стали: изучение психологической готовности совре
менных студентов к инновационной деятельности; исследование стилей мыш
ления и креативности как предикторов психологической готовности к иннова
ционной деятельности.

1. Обзор литературы

В работах отечественных и зарубежных ученых поднимается вопрос о 
необходимости исследования сущности, особенностей, условий и факторов 
формирования психологической готовности к инновационной деятельно
сти (В.Е. Клочко, Э.В. Галажинский [2], О.М.  Краснорядцева, Д.Ю.  Баланев, 
Э.А.  Щеглова, Е.В.  Леонова [3, 4], В.Л. Моложавенко [5,  6], А.К.  Белоусова, 
Г.А. Молохина [7], Н.Ю. Прияткина, А.С. Чурсина [8], И.Н. Филинберг, В.В. Ва
сильева [9], Ch. Millet, D. Oget, D. Cavallucci, T. Sidorova и др.). 
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В.Е. Клочко и Э.В. Галажинский рассматривают психологическую го
товность к инновационной деятельности как проявление самореализации. 
По  мнению авторов, данный конструкт определяется потенциалами лично
сти и особым типом системных образований ценностносмыслового порядка, 
обуславливающих характер и форму самоорганизующейся психологической 
системы и ее вхождение в инновационную среду [2]. О.М. Краснорядцева счи
тает, что психологическая готовность к инновационной деятельности отражает 
динамические характеристики многомерного жизненного мира человека: ини
циативность; открытость к  изменениям; готовность к переменам; легкость пе
рестройки [3]. В.Л.  Моложавенко под готовностью к инновационной деятель
ности предлагает понимать системноцелостное динамическое образование, в 
котором интегрированы инновационное мышление, личностные образования 
и направленность на инновационную деятельность, умение ее осуществлять, 
наличие опыта инновационной деятельности [6]. 

Образовательная среда оказывает влияние на проявление инновационной 
деятельности обучающихся. В.Л. Моложавенко, занимаясь данной проблема
тикой, отмечает, что готовность выпускников вуза к инновационной деятель
ности имеет сложную структуру и траекторию развития. Автор считает, что 
готовность к инновационной деятельности в первую очередь является резуль
татом специальной профессиональной подготовки, включающей в себя воспи
тание, обучение и развитие студентов с учетом потребностей региона [5]. Так, 
Г.Н.  Ишкильдина описывает условия формирования психологической готов
ности педагогов к  осуществлению инновационной деятельности [10]. А  в  ис
следованиях Е.А. Лавровой и  Е.Г.  Поздеевой поднимается вопрос о том, что 
студенты имеют возможность для реализации инновационного потенциала, 
но не проявляют активности, не используют эти возможности [11]. Работы 
Н.В.  Лежневой посвящены исследованию особенностей выраженности готов
ности к инновационной деятельности студентов, проживающих в Москве, 
малых городах России, и китайских студентов. Автор установила, что суще
ствуют различия в выраженности готовности к инновационной деятельности 
российский и китайских студентов [12]. 

В исследованиях А.К. Белоусовой, Г.А. Молохиной показано, что психоло
гическая готовность студентов к  принятию инноваций связана с  такими лич
ностными качествами, как склонность к  риску и  ригидность. Эти качества 
являются факторами, определяющими инновационную деятельность, жизнен
ный мир и поведение студентов [7]. В работах Н.А. Буравлевой, С.А. Богомаз 
описаны качества личности, влияющие на проявление ее инновативных харак
теристик. К  таким качествам относятся личностные ценности, стили реагиро
вания на изменения и открытость опыту [13]. В работах О.М. Краснорядцевой 
описано, что школьники, студенты и педагоги с высоким уровнем готовности 
к инновационной деятельности отличаются открытостью миру и самому себе, 
интернальным локусом контроля, развитой флексибильностью, выраженной 
готовностью действовать в условиях неопределенности, уверенностью в соб
ственных силах, ответственностью за результаты своей деятельности; у  них 
в достаточной степени сформированы предпочтения в выборе направлений 
самореализации, связанных с генерацией инновационных форм поведения и 
деятельности [4].
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Обобщая различные подходы, можно сказать, что психологическая готов
ность к инновационной деятельности — это сложное системнодинамическое 
образование, способствующее самореализации личности и включающее в себя 
мотивы к инновационной деятельности, личностные образования, мыслитель
ные процессы и креативность. 

В зарубежной психологии исследованию стилей мышления посвящены 
работы R. Brams, A.  Harrison, R.J. Sternberg, Sahar Ghanbari, Mehdi Papi и др. 
A. Harrison и R. Brams, изучая исследовательскую деятельность ученых, уста
новили несколько систем познания. На основании ведущих систем познания 
авторами была разработана классификации стилей мышления: синтезатор, 
идеалист, прагматик, аналитик, реалист [14]. По мнению S. Ghanbari и коллег, 
стили мышления — это индивидуальные предпочтения в отношении того, как 
использовать свой интеллект и таланты [15]. E. Chan, L. Unsworth, J. Fan указы
вают, что стили мышления являются предпочтительным методом человека, за
нимающегося мыслительной или практической деятельностью [16, 17]. Соглас
но Entwistle, стиль мышления относится к определению «когнитивного стиля», 
используется для различения варианта и направленности мыслительной дея
тельности. Теоретики сходятся во мнении, что у каждого человека может быть 
особый, отличный метод кодирования, хранения и обработки информации 
в  сознании и способ решения различного рода задач [18]. R.J. Sternberg выде
ляет в структуре ментального самоуправления человека следующие элементы: 
функции, формы, уровни, области, направленность, которые являются основа
нием для формирования соответствующих стилей мышления [19].

В отечественной психологии разработкой проблемы стиля мышления за
нимаются М.А.  Холодная, Г.А. Берулава, И.П. Шкуратова, А.К. Белоусова, 
А.В. Либин и др. По мнению А.К.  Белоусовой, стиль мышления выступает как 
функциональная организация и условие развития новообразований у челове
ка. В связи с этим стиль мышления А.К.  Белоусова определяет как определен
ный набор функций, актуализируемых человеком в различных ситуациях при 
решении проблемных ситуаций, задач [19]. 

На сегодняшний день проводятся исследования связи стиля мышления и 
учебной деятельности студентов [20, 21], различий в стилях мышления препо
давателей и студентов [22], взаимосвязи стиля мышления с математическими 
способностями и стратегиями решения задач [23], влияния модели обучения 
на развитость критического мышления [24], значения образовательной среды 
для формирования стилей мыслительной деятельности обучающегося и  его 
инновационного потенциала [9], роли личности преподавателя в раскрытии 
инновационного потенциала и формировании готовности к инновационной 
деятельности у студентов [25].

Таким образом, стиль мышления — это набор функций и методов решения 
задач, включающий в себя стратегии и способы решения проблемных ситуа
ций (задач). Методологической основой исследования являются психологиче
ские подходы к проблеме стилей мышления А.К. Белоусовой, Г.П. Берулава, 
A.A. Алексеева и Л.А. Громовой, R.J. Sternberg, A. Harrison и R. Brams, E. Chan, 
L. Unsworth, J. Fan.

Однако несмотря на то, что в научной литературе уже достаточно мно
го представлено исследований о стилях и типах мышления студентов и их 
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психологической готовности к инновациям, мы можем видеть, что научных 
работ, посвященных изучению стилей и типов мышления как факторов, влия
ющих на психологическую готовность к инновационной деятельности студен
тов, пока не имеется. 

2. Материалы и методы

Проверке подвергались предположения о том, что креативность, стили 
и типы мышления студентов являются предикторами психологической го
товности к инновационной деятельности.

Методами исследования выступили метод опроса, методы статистическо
го анализа (описательная статистика, множественный регрессионный ана
лиз (пошаговый)). Для обработки данных были использованы стандартные 
компьютерные программы статистического анализа данных SPSS 21.0 для  
Windows.

Для целей исследования нами были использованы следующие методики: 
 – опросник «Психологическая готовность к инновационной деятельности» 

(В.Е.  Клочко, О.М.  Краснорядцева) [3]. В опроснике представлен инте
гральный показатель психологической готовности к инновационной дея
тельности и три шкалы, которые достаточно однозначно характеризуют 
основные параметры психологической готовности к инновационной де
ятельности: шкала «Инициативность», шкала «Предпочтение деятельно
сти, требующей инновативности», шкала «Готовность к переменам»; 

 – методика определения типа мышления Дж. Брунера в модификации 
Г.В.  Резапкиной. Методика позволяет установить уровень креативности 
и четыре базовых типа мышления, каждый из которых обладает спец
ифическими характеристиками: предметное, образное, знаковое и сим
волическое мышление [26]; 

 – методика измерения стиля мышления (А.К. Белоусовой). Методика по
зволяет выявить доминирующие стили мышления, основанием которых 
являются закрепившиеся, устойчивые функции человека, сформировав
шиеся в онтогенезе. Методика позволяет измерить четыре  стиля мыш
ления: инициативный, критический, управленческий, практический [19]; 

 – опросник «Стили мышления» (Р. Брэмсона, А. Харрисона, адаптирован 
А. Алексеевым, Л. Громовой) позволяет выявить пять стилей мышления: 
синтетический, идеалистический, прагматический, аналитический, реа
листический. В основе данной типологии лежат различия в системах и 
методах познания, осуществляемых учеными [14]. 

В исследовании приняли участие 100 студентов, обучающихся на техни
ческих направлениях Донского государственного технического университета, 
в возрасте от 17 до 27 лет (M = 21,6, SD = 3,1 (86 % men)).

3. Результаты исследования

Анализ результатов исследования психологической готовности к инноваци
онной деятельности показал, что более чем у половины участвующих в иссле
довании студентов наблюдается достаточно высокая выраженность (уровень 
выше среднего) общего индекса готовности к инновациям. Результаты описа
тельной статистики представлены в табл. 1.
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Таблица 1 
Результат психологической готовности к инновационной деятельности.  
Интегративный показатель по методике «Психологическая готовность 

к инновационной деятельности» (В.Е. Клочко, О.М. Краснорядцева)

Показатель min max mean SD

Инициативность 7 22 15,41 3,4673

Предпочтение деятельности, 
 требующей инновативности 4 24 14,69 3,8604

Готовность к переменам 4 24 15,33 3,6929

Общий индекс 20 65 45,23 8,8098

С целью выявления влияния креативности, стилей и типов мышления сту
дентов на психологическую готовность к инновационной деятельности был 
задействован множественный регрессионный анализ (пошаговая модель). 
 Регрессионный анализ позволяет выделить степень детерминированности за
висимой переменной от предикторов и определяет вклад каждой независимой 
переменной в вариацию зависимой. Для этого нами использовалась прямая 
пошаговая регрессия с включением. В ходе регрессионного анализа мы уста
новили, что ведущими параметрами являются: общий индекс психологической 
готовности к инновационной деятельности; инициативность; предпочтение 
деятельности, требующей инновативности; готовность к переменам. Эти па
раметры рассматривались нами как зависимые переменные. В качестве пре
дикторов психологической готовности к инновационной деятельности были 
выбраны креативность, стили мышления студентов. 

В табл.  2 приведены значения коэффициента Бета, t и значимость p < 0,05 
только для тех стилей и типов мышления, которые являются предикторами 
психологической готовности к инновационной деятельности и его показателям. 

Таблица 2
Модель стилей и типов мышления как предикторов психологической готовности 

к инновационной деятельности

Стили и типы мышления
Model 

Summary ANOVAa Standardized 
Coefficients t sig

R Square F sig Beta

Модель стилей и типов мышления как предикторов психологической готовности  
к инновационной деятельности. Общий индекс

Креативность  
(методика Дж.Брунера)

0,159 6,054 0,001 0,295 3,118 0,002

Реалистический СМ  
(методика Р. Брэмсона)

0,222 2,338 0,021

Критический СМ  
(методика А.К. Белоусовой)

0,188 1,999 0,048

Модель стилей и типов мышления как предикторов психологической готовности  
к инновационной деятельности по показателю «Инициативность»

Реалистический СМ  
(методика Р. Брэмсона)

0,041 4,202 0,043 0,203 2,050 0,043
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Стили и типы мышления
Model 

Summary ANOVAa Standardized 
Coefficients t sig

R Square F sig Beta

Модель стилей и типов мышления как предикторов психологической готовно
сти к   инновационной деятельности по показателю «Предпочтение деятельности, 

 требующей инновативности»

Инициативный СМ  
(методика А.К. Белоусовой)

0,243 7,623 0,000 0.240 –2,677 0,009

Креативность  
(методика Дж. Брунера)

0,347 3,837 0,000

Идеалистический СМ  
(методика Р. Брэмсона)

0,195 2,151 0,034

Реалистический СМ  
(методика Р. Брэмсона)

0,276 2,995 0,003

Модель стилей и типов мышления как предикторов психологической готовности 
к   инновационной деятельности по показателю «Готовность к переменам»

Креативность  
(методика Дж. Брунера)

0,115 6,327 0,003 0,199 2,063 0,042

Критический СМ  
(методика А.К. Белоусовой)

0,275 2,880 0,005

Примечание: СМ — стиль мышления. 

Регрессионные модели оказались значимыми для общего показатели готов
ности к инновационной деятельности, показателей «Инициативность», «Пред
почтение деятельности, требующей инновативности», «Готовность к переме
нам». Результаты регрессионного анализа позволяют говорить о том, что на 
общий индекс психологической готовности к инновационной деятельности 
оказывают влияние креативность, реалистический и критический стили мыш
ления. Выявлено влияние реалистического стиля мышления на показатель 
«Инициативность». Предпочтение деятельности, требующей инновативности, 
определяется креативностью, реалистическим, инициативным и идеалисти
ческим стилями мышления. Выявлено влияние креативности и критического 
стиля мышления на готовность к переменам у студентов.

Обсуждение и заключение

Анализ полученных результатов показывает, что более чем у половины уча
ствующих в  исследовании студентов наблюдается достаточно высокая выра
женность (уровень выше среднего) признаков психологической готовности к 
инновационной деятельности. Для данной категории респондентов характер
ны открытость миру и доверие себе, интернальный локус контроля, развитая 
флексибильность, выраженная готовность действовать в условиях неопределен
ности и непредсказуемости результатов действий, уверенность в собственных 
силах, склонность брать ответственность за результаты своей деятельности; 
у  них в достаточной степени сформированы предпочтения в выборе направ
лений самореализации, связанных с  генерацией инновационных форм пове
дения и деятельности. Почти у 1/3 респондентов отмечается средний уровень 

Продолжение табл. 2
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выраженности показателей психологической готовности к инновационной де
ятельности. Низкий уровень исследуемых признаков встречается достаточно 
редко, не более чем у 2 % студентов.

Результаты регрессионного анализа показали, что готовность к инноваци
онной деятельности во многом определяется креативностью, реалистическим 
и критическим стилем мышления, т.  е. стремлением студентов к реализации 
творческого потенциала, поиску новых способов решения задач, преобразо
ваниям, проявлению самостоятельности мышления и исследовательской ак
тивности; нацеленностью на достижение результата с опорой на объективные 
факты, склонностью к методичности и практичности, потребностью контро
лировать процесс, результат. Именно эти факторы определяют «активизацию 
человека, включающую осознание человеком своих целей, оценку имеющихся 
условий, определение наиболее вероятных способов действия» [27]. 

Выявлено влияние на показатель «Инициативность» реалистического стиля 
мышления. Полученные результаты дают основание прогноза того, что такие 
особенности студентов, как предпочтение практической деятельности, конкрет
ное мышление, стремление контролировать происходящие события, уверен
ность и прямолинейность, оказывают положительное влияние на готовность 
действовать в условиях неопределенности и непредсказуемости результатов 
деятельности, полагаться на свои силы и отвечать за результаты действий.

Предпочтение деятельности, требующей инновативности, определяется 
креативностью, реалистическим, инициативным и идеалистическим стилями 
мышления. В данной модели креативность имеет наибольшее значение. Это 
дает основание для положительного прогноза относительно способности мо
лодых людей с высокими творческими способностями и  восприимчивостью 
к новым идеям к формированию «стратегии жизненного самоосуществления, 
проявляющиеся в выборе (или игнорировании) таких деятельностей, которые 
требуют обновления практики жизнеосуществления» [8]. Такие характеристи
ки студентов, как интуитивность, повышенный интерес к целям и мотивам де
ятельности, конкретность и обобщение в суждениях и поступках, способность 
исправлять собственные ошибки, склонность к контролю за происходящим, 
оказывают положительное влияние на проявление у них самореализации, свя
занной с формированием инновационных форм поведения и деятельности. 
Любопытно, что показатель инициативного стиля мышления имеет отрица
тельные коэффициенты, т.  е. способность выработки различных идей, чув
ствительность к различным проблемам, выдвижению гипотез, теоретическое 
мышление отрицательно влияют на выбор студентами деятельности, требую
щей инновативности

Выявлено влияние креативности и критического стиля мышления на го
товность к переменам у студентов. Это говорит о том, что чувствительность к 
проблемам или противоречиям, поиск решения проблем и задач, выдвижение, 
проверка и изменение гипотез, склонность к рефлексивнооценочной деятель
ности оказывают положительное влияние на формирование у студентов от
крытости человека и самому себе, развитой флексибильности, интернального 
локуса контроля, доверия к себе.

Изучение стилевых и типологических особенностей как предикторов 
психологической готовности к инновационной деятельности показало, что 
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креативность играет наибольшую роль. Это отмечается как в общем показате
ле, так и в показателях психологической готовности к инновационной деятель
ности (кроме показателя инициативности).

Таким образом, результаты исследования позволяют нам говорить о том, 
что стили мышления и креативность являются предикторами психологической 
готовности студентов к инновационной деятельности.
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Целью исследования являлось изучение индивидуальнопсихологических особен
ностей лиц с  приобретенными нарушениями опорнодвигательного аппарата (ОДА), 
а  также разработка и  оценка эффективности модели психологической реабилитации. 
В  современном обществе возрастает число лиц молодого возраста с  приобретенными 
нарушениями ОДА. Лица с  нарушениями опорнодвигательного аппарата характери
зуются проявлениями социальнопсихологической дезадаптации. Констатирующее ис
следование проводилось с двумя группами: с нарушениями ОДА и без нарушений ОДА 
(общее число участников 60 человек). Диагностический инструментарий: опросник 
«Адаптивность» (А.Г. Маклаков, С.В. Чермянин), Фрайбургский личностный опросник 
(в модификации А.А. Крылова, Т.И. Ронгинской), «Стиль саморегуляции поведения» 
(В.И. Моросанова), «Тест жизнестойкости» (С. Мадди, адаптация Д.А. Леонтьева). Ста
тистическая обработка данных производилась с  помощью критериев: Uкритерий Ман
на –  Уитни, Tкритерий Вилкоксона, факторный анализ с  использованием пакета SPSS 
Statistics 19. Для лиц с приобретенными нарушениями ОДА характерны эмоциональные 
изменения, проявляющиеся в  колебаниях настроения, сниженной нервнопсихической 
устойчивости. Личностными особенностями, усиливающими процесс дезадаптации, 
являются низкая контактность, психоэмоциональное напряжение при взаимодействии 
с  другими. По результатам исследования разработана программа индивидуальной ре
абилитации и  реадаптации на территории Белгородской области лиц с  нарушениями 
ОДА, приобретенными во взрослом возрасте. Психологическая реабилитация включала 
диагностическую и  коррекционную программы поддержки, а  также консультационные 
услуги. Представлены результаты экспериментальной проверки эффективности модели 
индивидуальной программы реабилитации и  реадаптации. По результатам реализации 
модели психологической реабилитации лиц с  приобретенными нарушениями опорно
двигательного аппарата оказалось возможным повлиять на их социальную позицию, 
а  также способствовать формированию ценностной системы, что в  итоге способствует 
успешной интеграции лиц с приобретенными нарушениями ОДА в социуме.

Ключевые слова: нарушения опорнодвигательного аппарата; реабилитация; психологи
ческая реабилитация; эмоциональноволевая сфера; психокоррекция. 
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The study of factors influencing the success of rehabilitation of persons with acquired 
musculoskeletal disorders acquired in adulthood is determined by the increasing role in the 
psychological support and integration of such individuals into society, as well as the lack of 
methodological approaches and proven recommendations aimed at improving the rehabilitation 
process. The paper presents the psychological characteristics of people with musculoskeletal 
disorders acquired in adulthood. According to the results of psychodiagnostic examination, 
the program of psychological support for persons with musculoskeletal disorders has been 
developed. The aim of the study was to study the psychological characteristics of persons with 
acquired disorders of musculoskeletal disorders, to develop and evaluate the effectiveness of 
the program of psychological rehabilitation. We used the following research methods: clinical 
and psychological, psychodiagnostic, statistical, methods of analysis of empirical data. The 
ascertaining study was carried out with two groups: with disorders of the musculoskeletal disorders 
and without violations of the musculoskeletal disorders (the total number of participants was 
60 people). Diagnostic tools: questionnaire «Adaptability» (A.G. Maklakov, S.V. Chermyanin), 
Freiburg personality questionnaire (modified by A.A. Krylov, T.I. Ronginskaya), «Style of 
selfregulation of behavior» (V.I. Morosanov), «Test of resilience» (S. Maddy, adaptation by 
DA Leontiev). Statistical data processing was carried out using the following criteria: Mann
Whitney Utest, Wilcoxon Ttest using SPSS Statistics 19. It was revealed that persons with 
acquired disorders of musculoskeletal disorders are characterized by low adaptive abilities, an 
increased level of neuropsychic stress. Characterized by an insufficient level of selfregulation, 
the ability to consciously plan activities. It is determined that resilience is characterized by 
low involvement, insufficient ability to overcome life difficulties. It is shown that a  personal 
factor that enhances maladjustment is low contact, emotional tension when interacting with 
others. The proposed program of psychological assistance to persons with disorders of the 
musculoskeletal system helps to overcome passivity, alienation; the formation of independence, 
responsibility, an active life position, a  system of value orientations, strengthening of social 
position, and, ultimately, successful social adaptation.

Keywords: rehabilitation; psychological rehabilitation; disorders of the musculoskeletal system; 
emotionalvolitional sphere; psychocorrection.
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Введение

В современной мире возрастает количество лиц с  приобретенными на
рушениями опорнодвигательного аппарата (ОДА). Внезапность физических 
травм, приведших к  нарушению физического здоровья, несет сама по себе 
травмирующий эффект, сопровождается переживанием целого комплекса 
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психологических состояний, ведет к  изменениям в  эмоциональной, поведен
ческой и  когнитивной сферах. Так, например, А.В. Гольцов, С.В. Шмелева 
считают, что для лиц с  нарушениями ОДА характерно проявление социаль
нопсихологической дезадаптации, основными причинами которой явля
ются болезнь и  изменившийся социальный статус, связанный с  физической 
 травмой  [1]. 

По мнению З.М. Сабанова [2], Л.В. Токарской, К.А. Поляковой [3], физи
ческая травма воспринимается людьми с  приобретенными нарушениями ОДА 
как стресс, горе, кризис, представляет угрозу жизни, а  также физическому 
и психическому здоровью. 

Т.Н. Разуваева, Ю.Н. Гут, А.В. Локтева, Е.П. Пчелкина по результатам ис
следования определили, что для лиц с  приобретенными нарушениями ОДА 
характерны повышенная ранимость, обидчивость, уязвимость, чувство непол
ноценности, заниженная самооценка, сложности в  принятии решений, что ус
ложняет процесс интеграции в  социуме. Жизнестойкость характеризуется не
достаточной вовлеченностью, свойственен низкий уровень самоактуализации, 
произвольной саморегуляции, способности к  осознанному планированию [4]. 

По мнению В.И. Моросановой [5], О.А. Конопкина [6], осознанная поста
новка и  достижение субъектом поставленных целей совершаются за счет ме
ханизмов саморегуляции. 

Актуальность исследования обусловлена важностью изучения реабилита
ционного потенциала личности. Эффективность реабилитационных меропри
ятий зависит от реакции человека на происходящие с  ним перемены, от лич
ностных особенностей, преобладающих механизмов преодоления стрессовых 
ситуаций. 

1. Обзор литературы 

Психологические особенности людей с приобретенными нарушениями ОДА 
рассматривались многими учеными. А.А. Дарган [7], В.З. Кантор [8], М.Е. Пер
мякова, Е.А. Леонтьева [9], Т.И. Бонкало, А.В. Гольцов, С.В. Шмелева [10] ут
верждают, что после физической травмы у человека происходят кардинальные 
изменения, ломаются прежние социальные связи, отношения, актуальные воз
можности личности не всегда соответствуют ожиданиям окружающих, проис
ходят изменения временной перспективы, будущее кажется неопределенным, 
цели  — размытыми, настоящее оценивается в  контексте физических ограни
чений. Все это способствует нарастанию психоэмоционального напряжения, 
повышению агрессивности, снижению общительности, уверенности в  своих 
возможностях, формированию чувства изоляции. 

В.Б. Никишина, Е.А. Петраш отмечают, что нарушения ОДА рассматри
ваются в  контексте психотравмирующего фактора и  приводят к  нарушению 
идентичности [11].

Индивидуальнопсихологические особенности лиц с  приобретенными на
рушениями ОДА интересовали и  зарубежных ученых (L.  Li, D. Moore [12], 
K.  Murphy, A. Cooney, E.O. Shea, D. Casey [13]), которые считали, что процесс 
реабилитации зависит от многих факторов, способствующих либо препятству
ющих интеграции медицинского, психологического, социального сопровож
дения. 
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D. Koller, M.L. Pouesard, J.A. Rummens [14], Y. Cheng, S.Y. Luo, H.C.  Lin, 
 C.S.  Yang [15], S. Eden, S. Romi, E. Braun Aviyashar [16] проводили исследова
ния психологических особенностей лиц разных возрастных групп с  наруше
ниями опорнодвигательного аппарата и пришли к выводу, что в большинстве 
случаев как для детей, так и  для взрослых характерно переживание тревоги, 
одиночества, отчуждения.

Е.Ю. Клочко [17], Т.А. Орусбаева [18], С.В. Шмелева, А.В Гольцов [19] отме
чают, что ограничение активности, трудности в  общении ведут к  повышению 
агрессивности, ранимости, замкнутости, а  также потере уверенности в  себе, 
чувству ненужности.

2. Материалы и методы

В исследовании применялись следующие психодиагностические методики: 
опросник «Адаптивность» (А.Г. Маклаков, С.В. Чермянин), Фрайбургский лич
ностный опросник (в модификации А.А. Крылова, Т.И. Ронгинской), «Стиль 
саморегуляции поведения» (В.И. Моросанова), «Тест жизнестойкости» (С. Мад
ди, адаптация Д.А. Леонтьева).

Основную группу составили 30 человек мужского пола 25–40 лет с  при
обретенными нарушениями ОДА: травматическая болезнь спинного мозга 
(ТБСМ) (76,7 %); ортопедическая травма (10,0 %); полиневрит (3,3 %); послед
ствия остеомиелита (3,3 %); осложнения после оперативного вмешательства 
(6,7 %). Данные респонденты имеют группу инвалидности (67,7 %  — 2я груп
па инвалидности, 33,3 %  — 1я группа инвалидности). В  контрольную выбор
ку вошли 30 испытуемых мужского пола, не имеющих ограниченных возмож
ностей здоровья, в  возрасте от 25 до 40 лет. Все испытуемые проживают на 
территории Белгородской области. Статистическая обработка данных произво
дилась с помощью критериев: Uкритерий Манна – Уитни, Tкритерий Вилкок
сона, факторный анализ с использованием пакета SPSS Statistics 19.

3. Результаты исследования

По результатам проведенного исследования были обнаружены статистиче
ски значимые различия в  выраженности показателей адаптационного потен
циала личности (табл. 1).

Выявлено, что респонденты с нарушениями ОДА характеризуются снижен
ным уровнем выраженности коммуникативных способностей, сложностями 

Таблица 1
Проявление адаптивности у лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

и без нарушений (средние значения)

Шкала
Группа  

с нарушениями 
ОДА

Группа без 
нарушений 

ОДА
Uкритерий  

Манна – Уитни

Коммуникативные потребности 2,2 7,2 U = 109,45; p < 0,01

Нервнопсихическая устойчивость 2,5 7,5 U = 104,56; p < 0,01

Моральная нормативность 4,4 5,8 –

Адаптивные способности 3,1 6,2 U = 98,34; p < 0,01
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построения межличностных взаимоотношений, повышенной конфликтностью, 
проявлением агрессивного поведения. Показатель нервнопсихической устой
чивости также характеризуется более низкими значениями. Лицам с  наруше
ниями ОДА свойственны перепады настроения, эмоциональная лабильность, 
преобладание депрессивного фона настроения. Их отличают более низкие 
адаптивные способности. 

По результатам исследования жизнестойкости обнаружены различия в зна
чениях по шкалам «Вовлеченность» и «Жизнестойкость» (p < 0,01). В группе без 
нарушений ОДА показатель по шкалам «Жизнестойкость» (Me = 104) и  «Во
влеченность» (Me = 48) выше. Низкий уровень жизнестойкости (Me = 56) и во
влеченности (Me = 22) у лиц с нарушениями ОДА указывают на преобладание 
неконструктивных способов преодоления стрессовых ситуаций. Жизнестой
кость характеризуется недостаточной способностью контролировать события 
жизни, стремлением избегать принятия решений. Им сложно выдерживать 
стрессовые ситуации, сохраняя при этом эмоциональную устойчивость.

Результаты изучения показателей процесса личностного развития у  лиц 
с приобретенными нарушениями ОДА отражены в таблице 2.

Для респондентов с  нарушениями ОДА характерен более низкий уровень 
общительности, склонности к социальному взаимодействию, низкая поведенче
ская гибкость в  построении межличностных контактов, повышенный уровень 
психоэмоционального напряжения. При построении модели психологической 
реабилитации лиц с приобретенными нарушениями ОДА одной из приоритет
ных задач является работа по преодолению негативных эмоциональных состо
яний. Лица с приобретенными нарушениями ОДА испытывают сложности при 
планировании деятельности, им трудно самостоятельно ставить перед собой 
цели, придерживаться заранее построенного алгоритма действий для решения 
поставленных задач. 

Таблица 2
Выраженность личностных характеристик у лиц с нарушениями  

опорно-двигательного аппарата и без нарушений (средние значения)

Шкала
Группа 

с нарушениями 
ОДА

Группа 
без нарушений 

ОДА
Uкритерий  

Манна – Уитни

Личностные характеристики

Невротичность 7,9 3,5 U = 93,52; p < 0,01

Общительность 4,5 6,6 U = 84,25; p < 0,01

Открытость 4,8 7,1 U = 87,71; p < 0,01

Саморегуляция поведения

Планирование 5,0 8,6 U = 103,46; p < 0,01

Самостоятельность 1,5 7,8 U = 125,76; p < 0,01

Общий уровень саморегу
ляции

18,0 33,0 U = 141; p < 0,01

Примечание: в таблице отображены только статистически значимые различия. 
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По результатам факторного анализа данных, полученных в  группе респон
дентов с  нарушениями ОДА, определили три фактора (учитывались только 
факторные нагрузки выше 0,400). Процент объясняемой дисперсии факторов: 
1й — 16,47 %, 2й — 14,91 %, 3й — 10,94 %.

В первом факторе «Эмоциональное напряжение» наибольшую факторную 
нагрузку имеют такие показатели, как «Невротичность» (0,81), «Раздражи
тельность» (0,74), «Эмоциональная лабильность» (0,68), «Нервнопсихическая 
устойчивость» (–0,64). Этот фактор характеризуется эмоциональнодиском
фортными переживаниями, связанными с  инвалидизацией, наблюдается пси
хоэмоциональное напряжение, снижение устойчивости личности к  разного 
рода стрессовым ситуациям.

Второй фактор «Нарушение межличностных коммуникаций» представлен 
переменными «Застенчивость» (0,73), «Спонтанная агрессивность» (0,67), «Гиб
кость» (–0,52), «Вовлеченность» (–0,48). Для лиц с приобретенными нарушени
ями ОДА характерны сложности установления межличностных контактов, что 
обусловлено импульсивностью, спонтанностью проявления негативных эмо
ций, подозрительностью по отношению к окружающим.

Третий фактор «Дисфункция регуляторного компонента» определен такими 
переменными, как «Личностный адаптивный потенциал» (0,56), «Планирова
ние» (–0,52), «Самостоятельность» (–0,45), «Жизнестойкость» (–0,41). Обнару
женная особенность указывает на то, что лица с приобретенными нарушениями 
ОДА испытывают сложности при планировании деятельности, им сложно вы
держивать стрессовые нагрузки без снижения результативности деятельности.

По результатам первичной диагностики нами была разработана программа 
индивидуальной реабилитации и  реадаптации на территории Белгородской 
области лиц с  нарушениями ОДА, приобретенными во взрослом возрасте. 
Данная программа предполагает работу по следующим 7 направлениям:

1. Разработка программы социальнопсихологической реабилитации и обо
снование критериев оценки эффективности реабилитационных и  реадаптаци
онных мероприятий.

2.  Психологическая диагностика с  целью выявления личностных особен
ностей лиц с приобретенными нарушениями ОДА.

3.  Психологическое консультирование с  целью формирования мотивации 
на психокоррекционную работу, а  также снижения показателей тревожности 
и психоэмоционального напряжения.

4.  Психопрофилактика  — мероприятия, направленные на преодоление не
гативных эмоциональных, когнитивных и поведенческих проявлений.

5. Индивидуальная психологическая коррекция. 
6. Групповые психологические тренинги (преодоление последствий стрессо

вых ситуаций, повышение адаптационного потенциала личности).
7.  Работа с  семьей, направленная на преодоление негативных эмоциональ

ных состояний и  гармонизацию взаимоотношений в семье [20].
Методические средства реализации программы: упражнения когнитивно

поведенческого направления, арттерапия, техники релаксации. 
Результаты исследования адаптивных способностей лиц с приобретенными 

нарушениями ОДА после психокоррекционной программы представлены на 
рисунке 1.
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Как следует из рисунка 1, после психокоррекционной программы респон
денты стали легче устанавливать контакт, начали проявлять большую гибкость 
в межличностных взаимодействиях, о чем свидетельствуют различия по шкале 
«Коммуникативные потребности» (T =  31; p  < 0,01). По шкале «Нервнопси
хическая устойчивость» обнаружены достоверные различия (T  = 29; p  < 0,01). 
Респонденты стали более рационально подходить к  выбору стратегий поведе
ния в стрессовой ситуации, им свойственна большая толерантность в эмоцио
генных ситуациях. Обследуемые легче стали адаптироваться к  изменяющимся 
условиям, о  чем свидетельствуют различия по шкале «Адаптивные способно
сти» (T = 34; p < 0,01).

После реализации психокоррекционной программы выявлена положитель
ная динамика в  показателях жизнестойкости у  лиц с  приобретенными нару
шениями ОДА. Обнаружены различия по шкалам: «Вовлеченность» (1й  за
мер Me = 22, 2й замер Me = 35) (T = 21; p < 0,01), «Жизнестойкость» (1й замер 
Me = 56, 2й замер Me = 73) (T = 18; p  < 0,01). Это указывает на то, что ре
спонденты стали чаще проявлять более активную жизненную позицию, стали 
более последовательными в  формулировании и  достижении целей, временная 
перспектива характеризуется большей наполненностью событиями и  положи
тельным восприятием.

Результаты исследования личностных характеристик представлены в  та
блице 3.

Исходя из полученных результатов обнаружены различия по шкале «Не
вротичность». Это указывает на то, что лица с нарушениями ОДА стали эмо
ционально спокойнее, менее склонны к  переживанию страха и  тревоги. Вы
явленные различия по шкале «Общительность» и  «Открытость» указывают 
на то, что они стали более открытыми во взаимодействии с  окружающими. 
Лица с  нарушениями ОДА стали более четко планировать свою деятель
ность, ставить реалистичные, достижимые цели, самостоятельно определять 

Рис. 1. Проявление адаптивности у  лиц с  нарушениями опорнодвигательного аппарата 
после психокоррекционной программы (средние значения)
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алгоритм действий и  следовать ему, их цели стали более иерархичными 
и  устойчивыми, они стали проявлять гибкость в  поведении.

По результатам факторного анализа данных, полученных в  группе у  ре
спондентов с нарушениями ОДА после психокоррекционной программы, опре
делили три фактора (учитывались только факторные нагрузки выше 0,400). 
Процент объясняемой дисперсии факторов: 1й  — 17,05 %, 2й  — 16,52 %, 
3й — 13,94 %.

В первом факторе «Эмоциональное благополучие как фактор психическо
го здоровья» наибольшую факторную нагрузку имеют такие показатели, как 
«Уравновешенность» (0,84), «Личностный адаптационный потенциал» (0,78), 
«Эмоциональная лабильность» (0,67), «Раздражительность» (–0,57). Этот фак
тор характеризуется эмоциональной стабильностью, более толерантным отно
шением к окружающим.

Второй фактор «Социальная поддержка» включает переменные «Общи
тельность» (0,69), «Гибкость» (0,55), «Коммуникативный потенциал» (0,51), 
«Реактивная агрессивность» (–0,43). Лица с  приобретенными нарушениями 
ОДА стали более ориентированными на взаимодействие с  другими людьми, 
в  меньшей степени стали использовать поведенческие штампы. Характерны 
ориентированность на межличностные контакты с  окружающими, ожидание 
внимания, совета.

Третий фактор «Жизнестойкость как личностный ресурс» представлен пе
ременными «Жизнестойкость» (0,71), «Вовлеченность» (0,66), «Планирование» 
(0,57), «Оценивание результатов» (0,46), «Депрессивность» (–0,41). Обнаружен
ная особенность указывает на то, что лица с  приобретенными нарушениями 
ОДА стали успешнее справляться со стрессовыми ситуациями, демонстриро
вать устойчивость к эмоциогенным факторам. Это особенно важно для сохра
нения оптимальной работоспособности, активности и, самое главное, психоло
гического здоровья.

Таблица 3
Выраженность личностных характеристик у испытуемых с нарушениями ОДА  

после психокоррекционной программы (средние значения)

Шкала Первичная 
диагностика

Контрольная 
диагностика

Tкритерий  
Вилкоксона

Личностные характеристики

Невротичность 7,9 3,7 T = 13,5; p < 0,01

Общительность 4,5 6,3 T = 14,7; p < 0,01

Открытость 4,8 6,9 T = 11,9; p < 0,01

Саморегуляция поведения

Планирование 5 6,8 T = 4,5; p < 0,01

Самостоятельность 1,5 5,3 T = 8,7; p < 0,01

Общий уровень саморегуляции 18 27 T = 28,4; p < 0,01

Примечание: в таблице отображены только статистически значимые различия. 
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Обсуждение и заключение

По результатам исследования определили, что лицам с  приобретенными 
нарушениями ОДА свойственны низкий адаптационный потенциал личности, 
повышенный уровень психоэмоционального напряжения, недостаточный уро
вень саморегуляции, способности к осознанному планированию деятельности. 
Целью психологической реабилитации лиц с  приобретенными нарушениями 
ОДА является содействие их личностному росту, повышение качества жизни, 
успешная социальная интеграция, что подразумевает формирование адаптив
ных установок личности, психологическую готовность к  изменениям, сниже
ние психоэмоционального напряжения, понимание своих целей, преодоление 
пассивности, отчужденности; формирование самостоятельности, ответствен
ности, активной жизненной позиции. По результатам реализации модели пси
хологической реабилитации лиц с приобретенными нарушениями опорнодви
гательного аппарата оказалось возможным повлиять на социальную позицию 
личности, а  также способствовать формированию ценностной системы, что 
в итоге способствует успешной адаптации лиц с приобретенными нарушения
ми ОДА в социуме.
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 � Для цитирования: Е.В. Кротов. Культура духовной безопасности подростка: определение и характеристи-
ка критериальных признаков // Вестник Самарского Государственного Технического Университета. Серия 
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Статья посвящена вопросам воспитания подростка как субъекта духовной культуры. 
Цель данной работы  — изучить феномен «культуры духовной безопасности подрост
ка», выявить критерии и  их признаки. Поскольку описанное в  данной статье носит бо
лее теоретический характер и  только готовит нас к  практической части, использованы 
следующие методы: анализ, сравнение, сопоставление, изучение методического опы
та, обобщение. Для реализации поставленной цели нами были определены следующие 
задачи: 1) рассмотреть явление культуры в  представлении отечественной педагогики; 
2)  проанализировать смежные с  предметом исследования понятия: «духовность», «без
опасность», «безопасность личности», «духовная безопасность»; 3) на основе изучения 
характеристик духовной личности выявить критерии культуры духовной безопасности 
подростка и  обозначить основные характеристики данных критериев. Большое внима
ние в данной статье уделяется традиционной культуре. Духовная безопасность подрост
ка определяется как система условий, обеспечивающая сохранность важных культурных 
параметров в  рамках сложившихся традиционных норм. Определены критерии культу
ры духовной безопасности подростка. К ним относятся: нравственный, познавательный, 
аксиологический, информационный. Каждый из критериев имеет показатели, отражаю
щие уровень сформированности у подростка определенных характеристик. Зрелость че
ловека проявляется на различных уровнях  — на уровне социальногражданском и  ин
дивидуальноличностном. Данные уровни отражают качества личности, совершенство 
развития которых мы видим в  культуре духовной безопасности. В  целом овладение 
культурой духовной безопасности в  подростковом возрасте призвано способствовать 
развитию созидающей личности. Результаты вносят вклад в  теоретическую педагогику 
и  нацелены на дальнейшую разработку методических рекомендаций, создание процесс
ной модели и применение ее на практике. 

Ключевые слова: культура духовной безопасности; подростковый возраст; духовность 
подростка; критерии духовной безопасности; созидающая личность. 
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The paper is devoted to the issues of a  teenager education as a  subject of spiritual culture. 
The purpose of this research is to study the phenomenon of the «culture of teenager’s spiritual 
safety» to identify the criteria and their features. What is described in this paper is more 
theoretical in nature and precedes the practical part, therefore the following methods are used: 
analysis, comparison, contrast, study of methodological experience, generalization. To achieve 
this goal, we have identified the following tasks: 1) to consider the phenomenon of culture 
in the view of domestic pedagogy; 2) analyze the concepts related to the subject of research: 
«spirituality», «security», «personal security», «spiritual security»; 3) on the basis of studying 
the characteristics of a  spiritual personality, identify the criteria for the culture of teenager’s 
spiritual security and outline the main characteristics of these criteria. Much attention is paid 
to traditional culture. Teenager’s spiritual safety is defined as a  system of conditions ensuring 
the preservation of important cultural parameters within the existing traditional standards. 
The criteria of the culture of teenager’s spiritual safety have been determined. They are moral, 
cognitive, axiological, informational ones. Each of the criteria has indicators that reflect the 
formation level of teenager’s certain characteristics. Sociocivic and individualpersonal levels 
reflect the personality traits, the perfection of which we see in the culture of spiritual security. 
In general, mastering the culture of teenager’s spiritual security is designed to contribute to the 
development of a creative personality. The theoretical grounds for identifying the phenomenon 
of the culture of teenager’s spiritual safety are described in detail, the choice of criteria features 
is justified, and their characteristics are presented. The results contribute to theoretical 
pedagogy and are aimed at further development of methodological recommendations, creation 
of a process model and practical application. 
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Введение

Изменения социальнополитического и  экономического характера, их не
стабильность, геополитические вызовы  — все это актуализирует повышен
ный интерес к  вопросам воспитания и  образования со стороны государства. 
 Согласно Федеральному Закону № 304ФЗ от  31.07.2020 отмечена значимость 
воспитания и  становления личности как залог успешного развития и  процве
тания Российской Федерации [1]. В данном документе акцентируется внимание 
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на традиционных для российского общества ценностях как фундаменте воспи
тания личности. Основанное на чувствах патриотизма, любви к  культуре От
ечества, взаимного уважения и  почтительного отношения к  человеку, воспи
тание призвано заложить твердые мировоззренческие основы подрастающей 
личности в нормах традиционной культуры. 

В педагогике существуют различные подходы к  пониманию культуры: 
творческий, нормативный, гуманитарный. Но этим перечнем они не исчер
пываются, поскольку само явление культуры очень объемлющее и  охватывает 
различные стороны жизни. В  статье мы рассмотрим ключевые понятия, свя
занные с  явлением «культуры духовной безопасности», обозначим основные 
характеристики феномена «культура духовной безопасности» применительно 
к  подростковому возрасту, выявим критериальные признаки культуры духов
ной безопасности. 

В ходе работы по заявленной теме выявлена роль культуры духовной безо
пасности в позитивном становлении подростка как целостной личности. Обо
значены критерии культуры духовной безопасности подростка: нравственный 
потенциал; познавательный потенциал; аксиологический, или ценностный; ин
формационная безопасность. Представлены их показатели. 

В век интенсивного развития науки и  информационных технологий совре
менный человек меняет естественную среду своего обитания на созданный 
«виртуальный мир», характеризующийся новой реальностью. Проблеме обра
щения с  потоком информации цифрового общества уделено особое внимание 
в отечественной педагогике (Григоренко В.А, Журавлева С.В., Носов В.Н., Рын
дак  В.Г., Солдатова  Г.У., Рассказова  Е.И., Ямченко  И.В.  и  др.), но ввиду своей 
многоаспектности внимание к  этому явлению  — приоритет многих социаль
ных наук. В  связи с  колоссальной силой воздействия информации на обще
ство, вплоть до изменения его социальной структуры в целом и сознания каж
дого индивида в  частности, ученые ставят вопрос новой мировоззренческой 
парадигмы. Олейников Ю.В. говорит о создании целостной мировоззренческой 
концепции «планетарного социоприродного Универсума», о качественном пре
образовании человеческого бытия благодаря трансформации взглядов самого 
человека о  смысле жизни, месте и  роли его во Вселенной [2,  с.  41]. Главной 
угрозой человеческому обществу в  этой ситуации ученый видит существова
ние «инфантильного человека», человека безответственного: «только в контек
сте целенаправленной проективной деятельности по преодолению инфантиль
ного бытия социума можно обрести надежду на оптимистический сценарий 
эволюции человечества»  [3,  с.  50].

Традиционные ценностные установки не выдерживают натиска воздей
ствия глобализационных процессов. В  современном обществе, воспитанном 
в  бизнесморали, довлеют эгоистические интересы. Молодому поколению 
в  стремлении быть счастливыми путь к  «счастью» кажется достижимым че
рез разрушение традиций. Информационные потоки разрушают в  сознании 
молодых людей представления об институте семьи, чувстве патриотизма 
и  любви к  своему Отечеству  [4,  c.  11]. Это актуализирует проблемы ценно
стей культуры  — как их транслятора; безопасности  — как одной из основ
ных потребностей личности; духовнонравственного воспитания в  условиях 
современности. 
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1. Обзор литературы 

Основания духовнонравственного воспитания мы находим как у  предста
вителей древности (Античность, философская мысль Древнего Китая и  др.), 
так и  в относительно молодой истории Отечества. Фундаментальные основы 
духовнонравственного воспитания активно разрабатывались с  начала хри
стианизации Руси и  за несколько веков были оформлены в  выражении фило
софскопедагогической мысли дореволюционной России. Особо яркие пред
ставители этого направления  — Бердяев  Н.А., Ильин  И.А., Лосский  Н.О., 
Соловьев  В.С., Розанов  В.В., Флоренский  П.А. и  др.; представители педагоги
ческого направления — Водовозов В.И., Демков М.И., Зеньковский В.В., Капте
рев  П.Ф., Острогорский  А.Н., Ушинский  К.Д. и  др.  [4,  с.  10–11]. Современный 
философ Выжлецов  Г.П. в  своем труде «Аксиология культуры» утверждает, 
что благодаря отечественным ученым в науке сформировалось ценностное ви
дение мира, имеющие основания в  божественной духовности, открывающее 
глубину и  взаимосвязь единства «великой триады ХХ века: Дух  — Свобода  — 
Личность» [5,  с.  31]. 

Неоспоримым является факт повышенного интереса к  явлениям духов
ности как проявляющегося в  различных областях жизни феномена. В  от
ечественной и  зарубежной науке духовность явилась объектом пристально
го изучения многих ученых, среди которых: Аверинцев  С.С., Бердяев  Н.А., 
Буева  Л.П., Вернадский  В.И., Гегель  Г.В.Ф., Давыдов  Ю.Н., Данилевский  П.Я., 
Динейкина  Е.В., Зеньковский  В.В., Ильин  И.А., Каган  М.С., Келле  В.Ж., Ко
ган  М.А., Лосский  Н.О., Маслоу  А., Платонов  Г.В., Субетто  А.И., Уилбер  К., 
Уолш Р., Франк С.Л., Франкл В.Э., Шеллинг Ф., Юнг К.Г. и др.

Во второй половине XIX века в  русской педагогике активно разрабатыва
ется идея культуры. Понятие культуры очень широко и  многогранно. Боль
шая советская энциклопедия сообщает нам, что понятие «культура» (от лат. 
cultura  — возделывание, воспитание, образование, развитие, почитание) мож
но воспринимать в  «широком» и  «узком» значении. Так, в  широком значении 
культура  — это уровень общественного развития (включая материальные 
и  нематериальные ценности); характеристика исторических эпох и  определен
ных социальных формаций, народностей, обществ и  пр.  (например, культура 
Античности, Древнего Востока, социалистическая и т. д.); характеристика сфер 
деятельности (культура быта, художественная и  т.  д.). В  узком смысле куль
тура  — это явление, относящееся только к  духовной сфере человека. Суще
ствуют различные аспекты данной темы, отражающиеся в  теориях культуры, 
изучении культуры в рамках различных областей знания  [6].

Идея культуры в  педагогике находила основание в  духовных ценностях 
и  понималась как сфера проявления субъектности человека, хотя четкое раз
граничение имели понятия «культура» и  «цивилизация»  [4,  с.  14]. В  этом раз
граничении культура отвечала за духовное, а цивилизация — за материальное. 
Идеи отечественных педагогов пользовались спросом при создании концепций 
воспитания. Современные ученые, полагающие важность культурологическо
го подхода в  педагогической деятельности,  — Асмолов  А.Г., Бахтин  М.М., Би
блер  В.С., Бондаревская  Е.В., Зинченко  В.П., Каган  М.С., Рогова  А.В. и  др.  — 
убеждены, что преемственность культуры, диалог культур — основополагающие 
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моменты в  решении задач духовного становления личности. Современные ис
следователи, работающие в этом направлении: Дивногорцева С.Ю., Колеснико
ва И.А., Шестун Е.В., Щуркова Н.Е. и др. [4,  с.  16]. 

Обеспечение безопасности  — тема актуальная и  разрабатываемая в  оте
чественной науке. Проблеме безопасности уделяют внимание Василенко  А.Б., 
Возжеников  А.В., Гуревич  П.С., Запесоцкий  А.С., Илларионов  С.И., Ляшен
ко  В.П., Манилов  В.Л., Проскурин  С.А., Шумилов  А.Ю. и  др. В  связи с  внеш
ними и  внутренними социальными факторами проблему духовной безопас
ности в  своих трудах изучали Брусницын  Н.А., Волков  Ю.Г., Даниленко  В.П., 
Здравомыслов  А.Г., Каган  М.С., Суровцев  А.И., ХвыляОлинтер  А.И., Филип
пова А.В. и др. 

Среди авторитетных документов, затрагивающих тему безопасности, мы 
также встречаем указы президента: «Об утверждении Основ государственной 
культурной политики»  — провозглашает культурную политику неотъемлемой 
частью Стратегии национальной безопасности современной России [7]; «Об 
утверждении Стратегии противодействия экстремизму в  Российской Федера
ции до 2025 года» — в документе подчеркивается, что молодежь наиболее под
вержена влиянию лидеров экстремистских организаций, что подрывает спо
койствие общества, нарушает состояние безопасности [8]; «Об утверждении 
Доктрины информационной безопасности Российской Федерации»  — под ин
формационной безопасностью в  рамках документа понимается защищенность 
личности, общества и государства от информационных угроз (как внутренних, 
так и внешних) [9]; «О Стратегии развития информационного общества в Рос
сийской Федерации на 2017–2030 годы» [10]. 

2. Материалы и методы 

Методология исследования опирается на идеи культурологического, лич
ностноориентированного и аксиологического подходов. 

Для достижения поставленной цели применялись теоретические методы 
научного исследования: анализ научной (философской, педагогической, психо
логической, социологической и теологической) литературы; изучение докумен
тов федерального значения, образовательных документов, учебных программ 
по предметной области «Основы духовнонравственной культуры народов 
России», предметной области «Основы религиозных культур и  светской эти
ки»; сравнение; сопоставление; изучение методического опыта (при разработ
ке критериев и  характеристик культуры духовной безопасности подростка); 
обобщение.

3. Результаты исследования 

Ремизова  В.А. характеризует культуру личности как мировоззренческую 
единицу. Культура личности в  своем ядре заключает: 

 – образованность  — степень владения знаниями, умение моделировать, 
абстрагировать, грамотно мыслить, осведомляться, сравнивать и  искать 
информацию;

 – воспитанность как инкультурированность и  осведомленность в  норма
тивах поведения, выражается в  коммуникативных установках и  настрое 
на налаживание доверительных взаимоотношений;
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 – нравственное содержание  — гуманистическая направленность, нрав
ственная рефлексия, саморегуляция, контроль над эмоциями, состо
янием (в основе  — высшие ценности, традиции, религиозные истины   
[11,  с.  13].

Духовность выступает в  качестве ядра личности, «цементирующей силы» 
человека, что находит психологогенетическое основание, отраженное в  сле
дующей взаимосвязи: «отражение  — сознание  — потребности  — идеалы  — 
цели  — мотивы  — действия  — поступки (А.Н.  Леонтьев, Г.Х.  Шингаров, 
П.В. Симонов)», — заключает В.А. Ремизов  [11,  с.  14].

Нестеров  А.В. рассуждает о  сущности духовности в  традиции отечествен
ных педагогов и  мыслителей: духовность дает человеку цельность, осмыслен
ность, форму, смысл жизни  [12,  с.  86]. Конечно, в  силу разнообразия пони
мания духовности необходимо кратко сказать об этом явлении с  позиции 
разных наук. Так, в  религии, откуда, собственно, это понятие и  возникло, ду
ховность — стремление к Абсолюту и следование заповедям, отрешенность от 
всего земного  [13,  с.  34–35; 14,  с.  73]. В  христианстве как основании традици
онных для большей части социокультурного российского пространства цен
ностей «духовность  — систематическое осуществление и  осмысление молит
венной, благоговейной и  упорядоченной христианской жизни»  [15,  с.  82–83]. 
Практическое осуществление ее всегда подразумевает аскетическую и  молит
венную жизнь, особое участие «Духа» в  жизни человека. Духовность рассма
тривается как богословие «изнутри»  [15,  с.  83; 16,  с.  73]. 

Это свойство сущности человека отмечает Коневских Л.А. Ученый говорит 
о  возможности «человека духовного» восстановить связь с  миром, с  его це
лостностью, трансцендентными и  трансцендентальными основаниями  — что 
совсем невозможно «человеку отчужденному»  [17,  с.  8].

В философии это понятие разнится в зависимости от направления, но в це
лом характеризуется как «жизнь духа» без исключительной связи с института
ми религии  [18,  с.  11].

В психологии эта категория нацелена на потребности в  постижении 
мира и  своего места в  нем; в  постижении своего «Я», смысла существова
ния  [19,  с.  64]. Современная психология четко различает «душевность» и  «ду
ховность»: в  первом случае речь идет о  мире чувств; во втором  — о  мире 
идей  [20,  с.  166].

Социологическую позицию излагает современный исследователь духов
ности Динейкина  Е.В., определяя ее как личное основание экзистенции, не
обходимое условие существования, учитывающее и  включающее в  себя куль
турноисторический контекст, нравственные нормы, парадигмы социальных 
отношений  [21].

В педагогике это понятие отразило смысл и  ценности (с соответствующим 
им опытом) отличные, а  порой противоположные природному (материаль
ному) существованию человека, что мы находим в  «Педагогическом слова
ре»  [22,  с.  81]. Данные смыслы и  ценности ориентированы на устремленность 
к  совершенству, высшие идеалы  — этим и  обнаруживает себя духовность 
с  точки зрения педагогики. Духовного человека характеризует руководство 
чувством внутренней свободы, но не принуждением. Это творческая сила, 
формирующая мировоззрение через опыт, смыслы, установки.
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Наивысшей ценностью и  потребностью личности является безопасность. 
Человек является неоспоримой, важной ценностью нашего общества, государ
ства  — находим мы в  Конституции Российской Федерации. Согласно Указу 
Президента РФ от 31.12.2015 № 683 утверждена «Стратегия национальной без
опасности современной России», являющаяся базовым документом планирова
ния развития системы обеспечения национальной безопасности России [23; 24].

Вершилов  С.А. дает определение культуры безопасности. Так, он считает, 
что это понятие включает в  себя культуру жизни личности, общества и  го
сударства против угроз культуры смерти. Данная интеграция возможна при 
обеспечении конструктивного взаимодействия всех субъектов общественных 
отношений; сохранении традиционных ценностей, норм, правил, целей, цен
ностей традиционного общества; развитии социальных институтов  [25,  c.  7].

В связи с  этим под безопасностью подростка мы понимаем не только его 
сохранность по отношению к  другим субъектам, но и  внутренний ресурс до
стижения безопасного состояния  — культуру безопасности. Вершилов  С.А. 
и  Зырянова  О.Б. призывают нас различать культурную безопасность и  куль
туру безопасности. Так, в  первом случае речь идет о  состоянии уязвимости 
культуры как комплекса ценностей материального и  духовного характера; во 
втором  — абсолютно иной уровень достижения безопасности. Культура без
опасности не только предполагает оценивать внешние и  внутренние угрозы 
оборонительно, но и  указывает на формирование такой позиции к  окружаю
щему миру, при которой возможно устойчивое развитие  [25,  c.  7; 26,  с.  162]. 

Под духовной безопасностью в рамках традиционного подхода современные 
исследователи Попов  И., Возьмитель  А.А., ХвыляОлинтер  А.И. определяют 
состояние «защищенности жизненно важных интересов личности, общества 
и  государства в духовной сфере от внешних и внутренних угроз»  [27,  c.  33].

Воспитание культуры духовной безопасности является одним из при
оритетных направлений воспитания подрастающего поколения. Вслед за Ба
ишевой  М.Н. мы утверждаем о  необходимости формирования компонентов 
культуры духовной безопасности в  контексте представлений национальной 
безопасности как защищенности личности от внешних и  внутренних угроз, 
вызывающих разрушение социального, духовного, культурного иммунитета. 
Иными словами, необходимо не просто уберечь молодое, неокрепшее в  миро
воззренческом отношении поколение от воздействия «отрицательной духов
ности», но сформировать иммунитет от воздействия экстремистских органи
заций, нетрадиционных религиозных культов и  движений на подростков как 
подверженную влиянию и уязвимую часть общества  [28,  c.  149].

Розенова М.И. пишет об особенностях подросткового возраста, важная ха
рактеристика которого  — наличие противоречий и  новообразований возрас
та. Подросток желает быстрее стать взрослым, чувствуя на себе скованность 
ограничивающих воздействий социальных рамок. Изменение гормонального 
фона, ощущений, сложности отношений со сверстниками, со взрослыми, не
определенное социальное положение, негативизм — все это вносит вклад в не
устойчивое поведение маленького «взрослого» [29].

Для характеристики подросткового возраста обратимся к возрастной пери
одизации. По итогам Международного симпозиума в  Москве (1965  г.), посвя
щенного вопросам возрастной периодизации, подростковый возраст следует 
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за вторым периодом детства, но перед юношеским возрастом, и  составляет 
13–16  лет для мальчиков и  12–15 лет для девочек  [30,  c.  221]. В  периодиза
ции индивидуального развития (Бунак В., 1965 г.) подростковый период входит 
в состав первой (прогрессивной) стадии и составляет 14–17 лет для мальчиков 
и 12–16 лет для девочек  [30,  c. 223]. В практике отечественной педагогической 
науки подростковый возраст (он же  — средний школьный) имеет границы 
11–14 лет  [30,  c.  69]. 

Сравнивая данную периодизацию со стадиями развития личности по 
Эриксону  Э., отметим, что данные возрастные границы входят в  состав пя
той стадии, включающей в  себя возраст от 11 до 20 лет и  характеризующейся 
как «половая зрелость, подростничество и юность» [30, c. 223]. Подростковому 
возрасту Эриксон  Э. уделяет особое внимание  — именно здесь происходит 
активная идентификация и  самоидентификация личности. Характеризуя под
ростковый возраст, Эриксон  Э. одним из деструктивных «новообразований» 
считает негативизм. Он выделил четыре основных типа развития неадекват
ной идентификации, характеризующиеся следующими признаками:

1.  Страх потери идентичности рождает избегание и  уход от близких взаи
моотношений. В  результате сфера общения «западает», контакты носят фор
мальный характер. Присуща стереотипизация.

2.  Нежелание и  неспособность планировать свое будущее в  профессио
нальном или личном плане, боязнь чтото изменить приводят к  размыванию 
времени.

3.  Нежелание и  неспособность продуктивно работать, сосредотачиваться 
и  включаться в  деятельность приводят к  размыванию способности к  деятель
ности.

4. Негативизм, враждебное отношение к традиционным, принятым в обще
стве и  семье формам взаимоотношений и  поведения, позициям формируют 
негативную идентичность. 

Впоследствии этот список был продолжен Марсиа  Д., который обозначил 
еще один тип неадекватной идентичности  — «предопределенную идентич
ность». Предопределенная идентичность характеризуется некритичным при
нятием ценностей без самостоятельной их оценки. Это могут быть ценности 
как вполне традиционные, так и  ценности «отрицательной» духовной направ
ленности  [30,  c.  35–37].

Периодизация психического развития по Эльконину  Д.Б. гласит о  том, что 
каждый период имеет следующие показатели: ситуация развития (в социаль
ном плане), ведущий вид деятельности, центральное и  психическое новообра
зование, возрастные изменения. Так, для подросткового возраста (11–15 лет) 
новообразованием является желание быть взрослым, в этот период подросток 
примеряет на себя модели поведения, учится соответствовать общественным 
нормам. В  этом же возрасте развивается потребностномотивационная сфера 
психики, подросток стремится к рефлексии, самооценке  [30,  c.  71–72]. 

Рындак  В.Г. замечает, что современные подростки, становление которых 
прошло в   социальных сетях, уже не представляют своей жизни без виртуаль
ной сети и  проявляют инфантилизм в  поведении и  незрелость в  психоэмоци
ональном плане [31, с. 19]. Хотя это же поколение характеризуется стремлени
ем к  саморазвитию, основной запрос  — быть счастливым. Для современных 
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молодых людей, воспитанных в  бизнесморали, важно самоорганизовать свой 
внутренний ресурс, они знают цену своему труду. Молодые люди быстро нахо
дят информацию, но в то же время не умеют к ней критически относиться, — 
пишет в «Педагогике счастья» В.Г. Рындак  [31,  с.  26].

Подростки сегодня — это наше будущее, будущее государства. Настроение, 
поведение этой возрастной группы выступают показателями общего климата 
в  обществе. Не умеющие критически воспринимать информацию, представи
тели данной возрастной группы в  попытке решать свои вопросы находят до
рогу к источникам «отрицательной» духовности, о чем свидетельствуют вовле
ченность их в экстремистские группировки и нетрадиционные культы, а также 
статистика подросткового суицида. По показателям суицида среди подростков 
РФ входит число лидирующих стран, сообщает уполномоченный при прези
денте РФ по правам ребенка Астахов П.А. Так, в нашей стране этот показатель 
более чем в три раза превышает средний в мире  [32]. 

Известным исследователем темы духовной безопасности является Тонконо
гов А.В. Ученый говорит о духовной безопасности как о  сохранении экологии 
духа, экологии сознания. Ставит данную потребность наряду с  потребностью 
в  социальнополитической, экономической, военной и  экологической безопас
ности современной России  [33]. 

Радаев  В.А. определил составляющие «духовной безопасности». Компонен
тами этого понятия ученый называет: приверженность традиционным ценно
стям общества; противодействие деструктивным организациям и  идеологиям; 
укрепление и  популяризацию традиционной культуры; обеспечение безопас
ности научного потенциала; разрешение и  недопущение конфликтов на рели
гиозной и этнической почве  [34].

Духовная самобытность, ее сохранность на основе жизненно важных па
раметров традиционной культуры  — так определяет духовную безопасность 
 Зоркальцев  В.И.  [35,  с.  4]. За наше рабочее определение мы берем выработан
ное нами на основе научной литературы определение. Так, «духовная безопас-
ность подростка»  — это система условий, гарантирующая сохранность жиз
ненно важных культурных параметров в  рамках сложившихся традиционных 
норм.

Рассмотрев определение культуры безопасности, данное Вершиловым  С.А., 
мы поставили вопрос о  признании рабочего определения в  рамках исследова
ния. В  качестве рабочего определения «культура духовной безопасности под-
ростка» мы обозначим ее как комплексную характеристику, которую предста
вим в двух аспектах: 

–  это условие, процесс и  результат осуществления жизненных целей под
ростка в  рамках традиций общества, социальных и  духовных институтов, не 
сковывающих его индивидуальность, но обеспечивающих устойчивое безопас
ное развитие личности;

–  это состояние защищенности от воздействия «культуры смерти», ее ри
сков и  последствий, умение самостоятельно определять вектор устойчивого 
развития своей личности, не уничтожая ее.

Опираясь на критерии духовности личности, разработанные Щетки
ным  Ю.Ю. [36,  c.  596–597], и  критерии безопасности образовательной среды, 
выявленные исследователем Зверевой  М.А.  [16,  с.  172], обозначим группы 
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критериев культуры духовной безопасности подростка, их показатели и  уров
ни сформированности  (таблица 1). 

Таблица 1 
Характеристика критериальных признаков воспитанности культуры духовной 

безопасности подростка 

Кри
терии Показатель

Уровень сформированности

Высокий Средний Низкий

Н
ра

вс
тв

ен
ны

й 
 

по
те

нц
иа

л 

Гражданская по
зиция, любовь 
к  своему Отечеству, 
неразрывность с  его 
историей, культу
рой, достижениями, 
желание жить и тру
диться на благо Ро
дины, чувство долга, 
патриотизм

Указывает 
одновременно 
и на личност
ную необхо
димость, и на 
внутреннее 
принятие

Неполная убеж
денность до
казывает, что 
сущность осмыс
лена, значимость 
очевидна, но нет 
глубокой уверен
ности в их раз
витии

Малоосознанная 
убежденность 
указывает на 
чисто информа
ционное значе
ние сущности, 
но понимание 
значимости от
носительное

П
оз

на
ва

те
ль

ны
й 

по
те

нц
иа

л

Наличие знаний 
о системе традици
онных ценностей, 
о традиционных 
религиях и их роли 
в жизни граждан
ского общества; 
о явлениях «отри
цательной» духов
ности1; критическое 
отношение к новому 
знанию, желание 
проверить достовер
ность новой инфор
мации

Хорошая 
осведомлен
ность, глубокие 
и прочные 
знания. Выра
ботанный ин
теллектуальный 
«иммунитет», 
умение ориен
тироваться 
в информации

Фрагментарная 
осведомлен
ность указывает 
на отрывочные, 
недостаточно 
глубокие и проч
ные знания. Ин
теллектуальная 
осведомленность 
незначительна, 
умение ориенти
роваться в ин
формации выра
жено слабо

Слабая осведом
ленность, отсут
ствие глубины 
и прочности 
знаний. Отсут
ствует мотива
ция к познанию, 
информация 
принимается 
ситуативно, не 
имеет критично
го отклика

А
кс

ио
ло

ги
че

ск
ий

 Наличие системы 
ценностных ори
ентаций, иерархии 
ценностей; сформи
рованность жизнен
ной перспективы 
личности подростка; 
интернализация

Присутствует 
регулярно как 
ценностный 
ориентир, мо
тивационный 
вектор

Присутствует не
регулярно.

Присутствует 
фрагментарно.

И
нф

ор
ма

ци
он

на
я 

 
бе

зо
па

сн
ос

ть

Безопасность в сети 
Интернет; адек
ватное отношение 
к такому явлению, 
как «группы смерти» 
в социальных сетях, 
критическое отно
шение к новому зна
нию, желание прове
рить достоверность 
новой информации

Проявляется 
всегда, во всем, 
полно.

Проявляется 
всегда, но не во 
всем, относитель
но полно.

Эпизодические 
проявления, 
не во всем, не
полно.

Источник: составлено автором на основании рекомендаций В.Г. Рындак.2

1 Знание о деструктивных нетрадиционных религиозных движениях и культах, терро
ристических и экстремистских организациях и иных явлениях социальной и духовной 
жизни, разрушающих традиционную систему ценностей.
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В свою очередь, критерии культуры духовной безопасности и  их показа
тели отражают уровень воспитанности культуры духовной безопасности под
ростка. И  здесь нам может показаться, что логичнее и  правильнее было бы 
говорить об уровне сформированности данной культуры, но мы вслед за Бон
даревской  Е.В. говорим о  воспитанности как о  характеристике личностного 
развития, проявляющей себя в  зрелости личности, в фундаментальных блоках 
воспитанности  [37].

Обсуждение и заключение 

Зрелость в  духовнонравственном отношении интегрирует показатели раз
вития человека как субъекта духовной культуры. Здесь можно отметить такие 
показатели, как идентичность, способность к  труду и  творчеству, воспитан
ность. На уровне социальногражданском зрелость личности проявляет себя 
соответствующими качествами человека истории, сына своего Отечества: от
ветственность, гражданственность, участие в жизни своей страны и своего на
рода. Зрелость индивидуальноличностная позволяет человеку воспринимать 
себя как субъекта собственной жизни с  учетом самостоятельности, адаптив
ности, активной жизненной позиции, принимая и совершенствуя черты своего 
характера. 

Отражение данных форм воспитанности как исследуемого нами педаго
гического феномена мы находим в  вышеперечисленных критериях культуры 
духовной безопасности подростка. 

Подводя итог, отметим, что хотя данное исследование носит теоретический 
характер и  только готовит нас к  практической части, на данной стадии были 
подробно описаны теоретические основания выявления феномена «культура 
духовной безопасности подростка», обоснован выбор критериальных призна
ков, представлена их характеристика. Разработаны авторские определения из
учаемых явлений культурной и  духовной жизни на основе анализа научной 
литературы, что говорит о достижении поставленной цели. 

Результаты исследования вносят вклад в  теоретическую педагогику и  на
целены на дальнейшую разработку методических рекомендаций и  создание 
процессной модели воспитания культуры духовной безопасности подростка.
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Исследовательский интерес к такому феномену, как одаренность, уже более ста лет про
является в  дискуссиях по нескольким направлениям: антропологическом  — о  природе 
человека, педагогическом — о связи между воспитанием, образованием и обучением та
лантливого ребенка, социальном — об условиях выявления особых способностей детей, 
психологическом  — о  сущности, классификации и  причинах одаренности. На основе 
теоретикоэмпирических методов научного исследования (теоретического анализа фи
лософской, педагогической, психологической, методической, исторической литературы; 
контентанализа нормативнометодических документов, методов сравнения и  класси
фикации) получены следующие результаты ретроспективного анализа теорий одарен
ности. Выделены этапы в  развитии понятия «одаренность» и  его основополагающие 
отличительные дефиниции, определены методические принципы теорий одаренности, 
обоснована необходимость разработки методологических основ процесса непрерывного 
развития одаренных обучающихся. Ретроспективный анализ эволюционного развития 
теорий одаренности показал, что их концептуальные различия основаны на разных 
научных теоретических и  методологических подходах, детерминированы динамикой 
общественнополитических, экономических и  социокультурных процессов. С  другой 
стороны, разнообразие концепций является следствием многогранности и  сложности 
природы одаренности, невозможности выработки общих эталонов и  стратегий разви
тия для всех ее проявлений. Одаренность рассматривается нами как постепенно раз
вивающаяся компетентность, выступающая в качестве основы эффективной деятельно
сти талантливой личности. Изучение, анализ и  обобщение основных элементов теорий 
одаренности, изложенных в  трудах отечественных и  зарубежных ученых, составляет 
научную платформу для поиска и  разработки научнопрактических методов развития 
одаренности, нацеленных на выявление и  развитие потенциальных и  скрытых возмож
ностей обучающихся, индивидуальное сопровождение их образовательных траекторий, 
формирование социальной мотивации. 

Ключевые слова: одаренность; способности; интеллект; творчество; креативность; 
 деятельность; мотивация; диагностика; индивидуальная образовательная траектория.
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The research interest to such phenomenon as giftedness has already been taken place in the 
discussions in some areas: anthropological  — about human nature, pedagogical  — about the 
interaction between bringing up, education and training of a  gifted child, social  — about 
the circumstances of revealing of special abilities of children, psycological  — about nature, 
classification and sources of giftedness. On the base of theoreticalempirical methods of scientific 
research (theoretical analysis of philosophical, pedagogical, psychological, methodical, historical 
literature; contentanalysis of normativemethodical documents, methods of comparison and 
classification) the following results of retrospective analysis of theories of giftedness. The stages 
in the development of the idea of giftedness and its fundamental distinctive definitions are 
highlighted, the methodical principles of theories of giftedness are defined, the necessity of 
working out the methodological basis of the process of continuous development of gifted 
children. The retrospective analysis of evolutional development of the theories of giftedness 
points out that their conceptual differences are based on different scientific theoretical and 
methodological researches, are determined by the dynamics of sociopolitical, economical and 
sociocultural processes. On the other hand, the diversity of concepts is the consequence of 
versatility and difficulty of giftedness nature, impossibility to work out the general references 
and strategies of development for all its demonstrations. The giftedness is defined as gradually 
developing competence, performing as the basis of effective activity of the talented personality. 
The study, analysis and generalization of the main elements of the giftedness theories given 
in the works of Russian and foreign scientists, form the scientific platform for search and 
working out the scientific and practical methods of giftedness development aimed to find 
out and develop of potential and hidden opportunities of schoolchildren, aimed to individual 
accompaniment of their educational paths, aimed to formation of social motivation.

Keywords: giftedness; abilities; intelligence; creativity; activity; motivation; diagnostics; 
individual educational path.

Введение

Проблема одаренности на протяжении столетий приковывала внимание 
психологопедагогического сообщества. Научный интерес к вопросу выявления 
и развития одаренности обусловлен уровнем и потребностями развития обще
ства, вследствие чего разработка данного направления, начавшись на фило
софском уровне, впоследствии сконцентрировалась в  руках психологов, гене
тиков и физиологов, а позже стала, главным образом, предметом исследований 
педагогов и  социологов. В  условиях трансформации России в  постиндустри
альное информационное общество, основанное на знаниях и высоком иннова
ционном потенциале, поддержка и социализация творчески и интеллектуально 
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одаренных личностей выдвинута в ранг приоритетных государственных задач, 
поскольку рассматривается как вклад в  формирование значимого кадрового 
ресурса страны. 

Основу педагогической системы взаимодействия преподавателя с  одарен
ными обучающимися составляют научные теории о  природе одаренности 
и  особенностях ее развития. Задачей ретроспективного анализа является рас
смотрение эволюции представлений о  сущности, первопричинах и  структуре 
одаренности, что позволит проанализировать и обобщить существующие под
ходы к  пониманию этого феномена и  на этой основе определить стратегии 
взаимодействия преподавателей с одаренными обучающимися. 

1. Обзор литературы

Сущность и  виды одаренности, подходы к  пониманию ее психологических 
основ и  содержательной структуры рассматриваются в  психологопедагогиче
ских исследованиях российских (А.Г. Асмолов [1], Ю.Д. Бабаева [2], Л.А. Вен
гер [3], Ю. Гильбух [4], Н.А. Глузман [5], А.М. Матюшкин [6], В.И. Панов [7; 8], 
А.И. Савенков [9; 10], Д.В. Ушаков [11; 12], М.А.  Холодная [13; 14], В.Э. Чуд
новский [15], В.Д. Шадриков [16], Н.Б.  Шумакова [17; 18], Е.И.  Щебланова 
[19], В.П. Эфроимсон [20], Е.Л.  Яковлева [21] и  др.) и  зарубежных (Дж.  Гил
форд  [22;  23], Р.  Кеттел [24], Дж. Рензулли [25; 26], Р.  Стенберг [27], А.  Тан
ненбаум [28], П.  Торренс [29] и  др.) ученых. Работы этих авторов послужили 
методологической основой и  историкотеоретической базой исследования ге
незиса понятия «одаренность», необходимой для обобщения, анализа и оценки 
собранных фактов. 

Первые попытки объяснить особый дар и талант встречаются в богословии 
и  мифологии. Конфуций в  Китае и  Платон в  Греции называли детей, которых 
сегодня называют одаренными, «небесными детьми». С античных времен и до 
эпохи Просвещения философским объяснением выдающихся способностей че
ловека, героизма, ума служила идея божественного предназначения. Античные 
мыслители (Платон, Посидоний, Сенека, Плотин) полагали, что талант  — это 
дар, посланный богом, а  гениальный человек  — человек, обладающий истин
ным знанием. Одаренность, по мнению философов, не будет ни приобретен
ной, ни истинно личностной характеристикой, она есть особый вид вдохнове
ния, который невозможно развить самостоятельно, поскольку он сообщается 
талантливому человеку высшими силами. Аристотель и  его соратники (Гера
клит, Эпикур), рассуждая об отличительной способности человека развиваться 
в направлении личной свободы, к свободе воли и свободе выбора, отстаивали 
идею совершенствования своих способностей до идеала. 

В Средние века (VI–XIII вв.) на фоне общей стагнации науки и  просвеще
ния развитием понятия одаренности специально никто не занимался и  по
прежнему господствовало представление, что одаренность дается свыше 
и  является врожденным качеством. Эпоха Возрождения (начало XIV –  конец 
XVI  вв.) дала обществу большое количество незаурядных личностей, облада
ющих выдающимися творческими и  научными способностями,  — Леонардо 
да Винчи и  Микеланджело, Г. Галилей и  Н.  Коперник, Ф.  Петрарка и  В. Шек
спир, что возродило интерес к  проблеме таланта и  одаренности, дало толчок 
развитию идеи осмысленного разумного использования одаренности. Однако 
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изучение природы гениальности рассматривалось учеными в  контексте выяс
нения общих философских проблем творчества, а  истоком одаренности чело
века попрежнему считалось божественное начало. 

Развитие представлений о природе одаренности в эпоху Просвещения (вто
рая половина XVII – конец XVIII вв.) связано с именами таких философов, как 
Дж.  Локк, Ф. Хатчесон, Г.К.  Лихтенберг, К.А.  Гельвеций, Д.  Дидро и  др., кото
рые утверждали, что гениальность достижима, а  решающими в  формирова
нии человека являются воспитание и  жизненные обстоятельства. Английский 
педагог и философ Дж. Локк считал, что одаренность не врожденна, ее можно 
«воспитать», поскольку разум человека с  самого рождения  — это tabula rasa 
(чистая доска), а «знаки и идеи» появляются на ней в процессе познания мате
риального мира и  приобретения собственного чувственного и  рационального 
опыта. Каждый человек может создавать новые знания самостоятельно. Как 
отмечают ученые, концепция tabula rasa имеет вполне современное звучание, 
так как у  одаренных детей существует особая потребность в  познании, полу
чении новых знаний и впечатлений [15].

Вторая половина XIX века стала поворотным этапом в  разработке кон
цепций одаренности, связанным с  первыми экспериментальными исследова
ниями природы гениальности человека. В  1860е гг. английский антрополог 
и  психолог Ф.  Гальтон предпринял попытку эмпирическим путем доказать, 
что выдающиеся способности  — результат действия наследственных факто
ров, одаренность  — врожденное свойство, «гениальный человек  — продукт 
гениального рода» [30]. Заслугой Ф.  Гальтона стали также создание методи
ческого арсенала генетики поведения и разработка основ вариационной стати
стики, психодиагностики и  психометрии. Последователи Ф. Гальтона (С. Берт,  
Ф.  Айала, Дж. Кайгер, Т. Симон, Ч.  Спирмен), работая в  области генетики, 
экспериментальной психологии и  физиологии, рассматривали одаренность 
как психогенетическое качество, передающееся по наследству [9]. Ученые 
 отстаивали гипотезу, что общая одаренность и  специальные умственные 
способности человека непременно проявят себя в  природном, не зависящем 
от обучения, «физическом интеллекте». 

На рубеже XIX–XX вв. на основе философского осмысления проблем раз
вития личности (Н.А. Бердяев, П.В. Вахтеров, В.В. Розанов и  др.) и  научных 
исследований в  области педагогики и  музыковедения (Т.  Адорно, А.  Лосев, 
Б.В.  Асафьев и  др.) были созданы предпосылки для изучения специфиче
ских видов способностей и  открытия предметнодеятельностной соотнесен
ности одаренности с  конкретными сферами профессиональной деятельности. 
Благодаря научным работам представителей этого подхода (С.Л. Выготский, 
Ю.Д.  Бабаева, С.  Каплан, С.Л. Рубинштейн, Б.М. Теплов и  др.) сложились не
обходимые философские основания теоретизации психологической концепции 
одаренности и  классификации способностей и  таланта по основанию успеш
ности в деятельности определенного вида.

В начале XX в. в Америке и Европе практика работы с одаренными детьми 
получила широкое развитие, были разработаны первые методики определения 
одаренности (А.  Бине, Т. Симон). В  1912 году немецкий психолог В.  Штерн 
ввел в  науку показатель «коэффициента интеллекта» (IQ) как частное от де
ления умственного возраста на хронологический. А.  Бине и  его последователи 
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(Л. Термен, Р. Амтхауэр, Дж. Равен и др.) установили факторы, от которых за
висит развитие интеллектуальной одаренности, — воспитание, условия жизни, 
уровень образования [31]. 

Свой вклад в  развитие методов диагностики интеллектуальной одарен
ности в  начале ХХ в. внесли русские ученые Г.И. Россолимо, П.П.  Блонский, 
П. Соколов, А.  Болтунов, М.Ю.  Сыркин, В.И.  Экземплярский. В  кругах педа
гогической общественности горячо поддерживалась идея создания специали
зированных школ для одаренных детей в  России, адаптировались зарубежные 
(А. Бине, Л.  Термен) и  разрабатывались отечественные методики тестирова
ния. Наибольшую известность получила система комплексной психологиче
ской диагностики Г.И.  Россолимо, которая была ориентирована на измерение 
конкретных показателей, таких как внимание, воля, восприимчивость, запоми
нание, ассоциация. Однако начиная с 30х гг. XX века и до середины 1970х гг. 
стандартизированный подход к  обучению вызвал стагнацию в  исследовании 
вопросов одаренности в отечественной педагогике.

Вторая половина XX в., характеризующаяся научнотехническим прогрес
сом и  экономическим соперничеством стран, была отмечена новой волной 
интереса к  феномену одаренности как ресурса в  экономической и  научнотех
нической конкуренции. В  западной педагогике стало активно развиваться на
правление «Одаренные дети», проходили масштабные исследования феномена 
одаренности, разрабатывались технологии, нацеленные на развитие интеллек
туальных возможностей. В  США в  начале 1960х гг. была развернута широкая 
национальная программа поиска одаренных детей «Мерит», когда было «по
ставлено на конвейер отыскание (посредством разработанных за 80 лет тестов) 
и  максимальное развитие 35 тыс. одареннейших старшеклассников ежегодно 
[20]. В  СССР в  эти же годы начала формироваться действенная система вы
явления и  обучения в  специализированных школах учащихся, показывающих 
выдающиеся академические способности, преимущественно в  области есте
ственных и  физикоматематических наук. С  этой же целью было организо
вано проведение предметных олимпиад и  открытие интернатов при крупных 
университетах страны. Такая экстенсивная система поддержки одаренных уча
щихся не решала в полной мере задачи раскрытия потенциала и развития ода
ренных детей, но тем не менее демонстрировала тенденцию выхода проблемы 
одаренности на государственный «макроуровень» [12].

В психологических исследованиях второй половины ХХ в. появилось новое 
понятие  — «креативность», которое означало способность человека к  нестан
дартному мышлению. Американские ученые Дж.  Гилфорд, П.  Торренс в  ка
честве приоритетной предложили идею оценивать одаренность не только по 
уровню интеллекта, но и  по творческой составляющей, выражающейся в  кре
ативности и  оригинальности. В  ходе исследований (Дж.  Гилфорд, К. Тейлор, 
Г. Груббер, И. Хайн, А.  Б.  Шнедер, Д.  Роджерс и  др.) выяснилось, что полное 
раскрытие творческого потенциала личности возможно лишь при сочетании 
соответствующих уровней развития логического (конвергентного) и  творче
ского (дивергентного) мышления [22; 23]. Введение понятия дивергентного 
мышления как фактора креативности в середине XX века стало огромным ша
гом вперед, преодолевающим ограниченность рассмотрения одаренности толь
ко как высокого уровня умственных способностей.
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Среди многочисленных теоретических психологических концепций одарен
ности (Ф.  Гагне, Р.  Штернберг, Дж.  Рензулли, Х.  Гарднер и  др.), предложенных 
во второй половине ХХ века, наиболее широкое распространение в  практи
ке получила модель одаренности Дж.  Рензулли [25; 26]. Ученый представлял 
одаренность как взаимодействие трех человеческих качеств, проявляющихся 
на высоком уровне: способности, мотивация и  креативность (причем одарен
ным может называться любой, кто хотя бы по одной из характеристик пока
зывает уровень выше среднего). Заслуга Дж. Рензулли состояла в  том, что на 
основе разработанной им модели одаренности были выделены параметры, по 
 которым можно выявлять и  прогнозировать дальнейшее развитие одаренных 
личностей. 

В западной психологии в это время были предприняты попытки определить 
в  общественном сознании «прототип» одаренного человека. В  соответствии 
с  теорией Р. Стернберга талантливый человек отвечает пяти критериям [32]:

1) критерий совершенства, т. е. человек явно опережает других, по крайней 
мере в одной области;

2) критерий раритета, т.  е. человек обладает высоким выражением харак
теристики, которая лишь в  редких случаях так развита у  других (например, 
интеллект);

3) критерий производительности, т.  е. способность позволяет человеку 
производить специальные продукты или выполнять специальные действия;

4) критерием доказательности, т.  е. человек охотно демонстрирует одарен
ность, чтобы ее можно было измерить, например с помощью тестов;

5)  критерий ценности, т.  е. одаренность человека проявляется в  областях, 
которые считаются важными и ценятся обществом.

В Советском Союзе во второй половине ХХ века разработка проблемы 
одаренности связана с  именами Б.М.  Теплова, Н.С.  Лейтеса, Л.С.  Выготского, 
А.М. Матюшкина, Я.А. Пономарева, В.П.  Эфроимсона и  других ученых. Так, 
Б.М.  Теплов считает, что «нельзя говорить об одаренности вообще, а  можно 
говорить об одаренности к  какойнибудь деятельности», понимая под этим 
определенную «специализацию» одаренного ребенка [33]. Н.С. Лейтес полагает, 
что способности не могут самостоятельно «созреть» независимо от внешних 
воздействий, для развития способностей требуется усвоение, а затем примене
ние знаний и  умений на практике [34]. Л.С.  Выготский трактует одаренность 
как способность к  творчеству, обусловленную генетически и  развивающуюся 
в  соответствующей деятельности или деградирующей при ее отсутствии [35]. 
А.М. Матюшкин, рассматривая феномен одаренности, выстраивает следующую 
структуру одаренности: творческий потенциал и  творческая активность  — 
основа одаренности человека, а  умственные способности, интеллект  — над
стройка творческого потенциала. У  творческой личности познавательная 
мотивация и  исследовательская активность стимулируются потребностью 
в  получении нового знания, нахождении нестандартных способов решения 
различных проблем [6]. В.П.  Эфроимсон задает три ориентира в  исследова
нии проблемы одаренности: вопервых, генетический аспект  — зарождение 
таланта, вовторых, биосоциальная сфера  — развитие и  становление одарен
ного человека, и втретьих, социальная проблема — реализация выявившегося 
таланта. Ученый приходит к  выводу, что одаренные люди появлялись именно 
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в  те периоды, когда им представлялись оптимальные возможности развития 
и  реализации [20]. Таким образом, исследования представителей советской 
психологопедагогической школы второй половины ХХ в. обогатили научную 
базу и  подготовили основу для поиска и  разработки современных инноваци
онных методов развития одаренности, нацеленных на выявление и  развитие 
потенциальных и  скрытых возможностей обучающихся, индивидуальное со
провождение их образовательных траекторий, формирование социальной мо
тивации как одаренных детей и молодежи, так и преподавателей, работающих  
с ними. 

К началу 1990х гг. тема продвижения одаренных детей получила дополни
тельный импульс на международном уровне: в  1988 году при Совете Европы 
была создана международная неправительственная организация «Евроталант», 
а  в 1994 году Парламентская ассамблея Совета Европы одобрила «Рекомен
дации об образовании одаренных детей». Были инициированы и  оценены на 
основе научных исследований многочисленные проекты поддержки. Идеи по
ощрения и  продвижения одаренности, «долгое время в  значительной степени 
зарезервированные для обсуждения в области педагогики, образовательной по
литики и  психологии», стали предметом и  социологических дискуссий.  Забота 
об одаренных знаменовала новую связь индивидуума как владельца «активов» 
и «талантов» и сообщества, происходящую как под знаком индивидуализации, 
так и  под видом экономической рациональности [36]. Озабоченность ученых, 
работающих в  данной области, вызывал и  тот факт, что результаты исследо
ваний интеллекта и  одаренности в  малой степени находят свой путь в  обще
ственном сознании [37].

В России в  1996 г. в  рамках президентской программы «Дети России» 
была создана подпрограмма «Одаренные дети», суть которой заключалась 
в  создании организационных, материальных, кадровых, психологопедаго
гических условий для совершенствования системы поиска, поддержки и  со
провождения талантливых обучающихся на всех уровнях образования и  на 
всех этапах жизни одаренных детей. Необходимыми составляющими дан
ной работы являлись также продолжение теоретикоэкспериментальных 
исследований по вопросам диагностики и  развития различных типов ода
ренности, проведение научнометодической и  практической работы по вне
дрению эффективных образовательных технологий обучения детей, показы
вающих высокие академические и  творческие способности, формирование 
готовности преподавателей к  непрерывному взаимодействию с  одаренными  
обучающимися. 

Научной основой программы «Одаренные дети» стала «Рабочая концепция 
одаренности», представленная в  1998 г. коллективом российских психологов 
под руководством Д.Б.  Богоявленской (в 2003 г. Концепция была расширена 
и  переработана) [38]. В  Концепции были систематизированы и  обобщены со
временные теоретические подходы и  практические наработки зарубежных 
и  отечественных авторов в  области психологии одаренности. Основная идея 
данного программного документа заключалась в том, что одаренность рассма
тривается не как константная, а  как динамическая характеристика, включа
ющая в  себя как факторы, отражающие потенциал одаренной личности, так 
и факторы среды. Авторы Концепции выделяют два главных аспекта поведения 
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одаренного ребенка: инструментальный (способы деятельности) и  мотиваци
онный (отношение ребенка к той или иной стороне действительности, а также 
к  собственной деятельности).

На сегодняшний день в  России работа с  талантливыми детьми и  молоде
жью осуществляется на основе актуальной нормативноправовой базы и  раз
работанных механизмов финансирования в  следующих направлениях: на
учнометодическое сопровождение взаимодействия педагогов с  одаренными 
обучающимися, распространение передовых методов обучения и  лучшей об
разовательной практики; развитие инфраструктуры по работе с  одаренными 
детьми и  комплексная поддержка организаций, педагогических работников 
и  одаренных детей [39]. В  2012 г. на государственном уровне был принят ряд 
законодательных документов: «Концепция общенациональной системы выяв
ления и  развития молодых талантов» [40], «Стратегия развития и  воспитания 
в  Российской Федерации на период до 2025 года»; создан Национальный ко
ординационный совет по поддержке молодых талантов России. Одной из наи
более перспективных инновационных технологий в  современном образовании 
стала организация региональных центров выявления и  поддержки одаренных 
детей. 

2. Материалы и методы

В ходе написания данной статьи применялся комплекс теоретикоэмпири
ческих методов научного исследования: теоретический анализ философской, 
педагогической, психологической, методической, исторической литературы; 
контентанализ основных и  дополнительных образовательных программ для 
одаренных детей и молодежи и нормативнометодических документов. В про
цессе работы также анализировались соответствующие научнометодические 
документы и  нормативноправовые источники и  справочная литература 
(в  частности, по проблемам нормативного регулирования образовательного 
процесса при работе с  одаренными обучающимися, психологопедагогиче
ской и  материальной поддержки образовательных организаций, педагогиче
ских работников и  одаренных обучающихся).

С применением методов анализа и классификации получены результаты ре
троспективного анализа теорий одаренности, методы сравнения и  обобщения 
позволили выделить этапы в  развитии понятия «одаренность» и  его осново
полагающие отличительные дефиниции, определить методические принципы 
теорий одаренности, обосновать необходимость разработки методологических 
основ процесса непрерывного развития одаренных обучающихся.

3. Результаты исследования

Исходя из проведенного ретроспективного анализа теоретических под
ходов и  концепций одаренности исторический путь становления и  транс
формации понятия «одаренность» условно можно разделить на пять этапов  
(см.  таблицу). 
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Этапы развития теорий одаренности

Этап
Подходы к пониманию 
 одаренности. Основные  

концепции
Область науки 

(ученые)
Прикладное значение 

и применение в обра зо
вательной практике

I этап
Античные 
времена 
– эпоха 
Возрожде
ния

•	  Одаренность – врожден
ное качество, дар небес

•	  Божественное происхож
дение таланта

•	  Особый вид вдохновения, 
сообщаемый гению выс
шими силами

Философия 
(Платон, Поси
доний, Сенека, 
Плотин, Гера
клит, Эпикур, 
Аристотель)

•	 Изучение приро
ды гениальности 
рассмат ривается 
в контексте выяс
нения общих фи
лософских проблем 

II этап
Вторая 
половина 
XVII – ко
нец XVIII 
вв., эпоха 
Просвеще
ния

•	  Гениальность достижима, 
решающими в формирова
нии человека являются 
вос питание и жизненные 
обсто ятельства

•	  Концепция «воспитуемо
сти» ода ренности tabula rasa

•	  Спор идей о происхожде
нии одаренности: «боже
ственном», даруемом 
свы ше, или «земном», 
формиру емом вслед
ствие воспита тельно
образовательного воздей
ствия на личность

Философия 
(К.А. Гельвеций,
Д. Дидро, 
Дж. Локк, 
Г.К. Лихтенберг, 
Ф. Хатчесон 
и др.)

•	 Одаренность рас
сматривается 
на фило софско
психологиче ском 
уровне автономно от 
социальнопедаго
гической практики

•	 Концепции одаренно
сти не востребованы 
системой образования

•	 Внимание обращено 
на первоисточник 
про исхождения ода
ренности

III этап
Вторая 
половина 
XIX – 
первая 
половина 
XX вв.

•	  Одаренность — природ
ная данность, обусловлен
ная генетикой, развиваю
щаяся в  соответствующей 
деятельности 

•	  Главным компонентом 
в структуре одаренности 
являются интеллектуаль
ные способности, которые 
можно диагностировать 
с помощью специальных 
методик

Генетика, 
антро по ло гия, 
экс перимен таль-
ная психо логия, 
физио логия, 
тесто ло гия 
(Ф. Айала, 
Р. Амтхауэр, 
С. Берт, А. Бине, 
Ф. Гальтон, 
Л. Перлоуз,  
Т. Симон, 
Ч. Спирмен, 
Л. Термен, 
В. Штерн, 
П.П. Блонский, 
П. Соколов 
Г.И. Россолимо)

•	 Разработка первых 
методик и тестов как 
средство определения 
интеллектуальных 
спо собностей и вы
явления одаренных 
детей

•	 Создание первых 
специализированных 
учебных заведений 
для одаренных детей 
(Франция, Германия, 
Россия, Америка)

IV этап
Вторая по
ловина 
XX в.

•	 Как фактора междуна
родной конкурен ции в эко
номической сфере

•	 Разведение понятий «ин
теллектуальная одарен
ность» (изме ряемая с помо
щью коэффициента IQ) 
и «творческая одаренность»

•	 Модель «Структура 
ин теллекта» Дж. Гил
форда: де ление мышле
ния на конвер гентное 
(однонаправлен ное) 
и    дивергентное (альтерна
тив ное) 

Психология, 
 педагогика  
(Г. Айзенк, 
Дж. Гилфорд, 
Г. Груббер, 
Д. Роджерс, 
К. Тейлор, 
П. Торренс, 
И. Хайн, 
А.Б. Шнедер, 
Л.С. Выготский, 
Н.С. Лейтес, 
А.М. Матюшкин, 
Я.А. Пономарев, 
Б.М. Теплов)

•	 Масштабные иссле
дования феномена 
одаренности, раз
работка технологий 
выявления и разви
тия интеллектуаль
ных возможностей 
и творческих способ
ностей 

•	 Первые националь
ные программы по
иска и обучения ода
ренных детей (США, 
СССР)
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Этап
Подходы к пониманию 
 одаренности. Основные  

концепции
Область науки 

(ученые)
Прикладное значение 

и применение в обра зо
вательной практике

•	 Решающая роль интел лекта 
Концепция креативности 
Дж. Гилфорда: «креатив
ность», т.  е. способность 
при менять при реше нии 
проблемных задач нетра
ди ци онные стратегии, 
является факто ром, неза
висимым от интеллекта

•	 Концепция одаренности 
П. Торренса. Одаренность — 
триада: творческие способ
ности; творче ское умение; 
творческая мотивация

•	 Модель одаренности 
Дж. Рензул ли. Структура 
одаренно сти: способ ности, 
мотивация, креативность

•	 «Пятифакторная модель» 
А. Тан ненбаума. Условия 
твор ческой реа ли зации 
лич ности: общие способ
ности; спе циальные спо
собности; лич ностные, 
волевые харак тери стики; 
стимулирующее окруже
ние; случайные фак торы 

V этап
90е годы 
XX в. –   
по настоя
щее время

•	 Одаренность – системное, 
развивающееся в течение 
жизни качество психики, 
поз воляющее достигать 
зна чительно больших и не
обычных результатов по 
сравнению с окружающими

•	 Инструментальный и мо
ти ваци онный аспекты 
пове дения одаренного 
ребенка

•	 Поддержка одаренности 
является единственным 
надеж ным способом 
воспро из водства интел
лектуальной элиты нации, 
поддержания устойчиво
сти общества

•	 Развитие потенциальных 
возможностей и способ
но стей одаренных 
обучающих ся как средство 
самореали зации, самоак
туализации и самовыра
жения личности

Психология, 
педагогика, 
социология, 
менеджмент 
(Ю.Д. Бабаева, 
Д.Б. Богоявлен
ская, А.В. Бруш
линский, 
В.Н. Дружинин, 
И.И. Ильясов, 
Н.С. Лейтес, 
А.М. Матюш
кин, А.А. Ме
ликПашаев, 
В.И. Панов, 
В.Д. Ушаков, 
М.А. Холодная, 
В.Д. Шадриков, 
Н.Б. Шумакова, 
В.С. Юркевич) 

•	 Интенсивный под
ход в развитии 
одаренно сти, осно
ванный на выяв
лении потенциальных 
и скрытых возмож
ностей обучающихся, 
индиви дуализации 
и психо логических 
 технологиях 

•	 Формирование соци
альной мотивации 
как одаренных 
обучающих ся, так 
и преподавате лей, 
работающих с ними

•	 Создание норматив но 
правовой и научноме
тодической базы для 
работы с одаренными 
обучающимися

•	 Поддержка образова
тельных организаций, 
педагоги ческих ра
ботников, одаренных 
обуча ющихся

•	 Развитие инфраструк
туры по работе 
с одарен ными 
обучаю щимися

Продолжение табл.
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В результате исследования было установлено, что до начала XIX в. пробле
ма гениальности рассматривалась в  философскопсихологических исследова
ниях ученых автономно от социальнопедагогической практики, поскольку не 
была востребована системой образования ввиду отсутствия специализирован
ных учебных заведений для одаренных детей. Для преимущественно домаш
него и  частного обучения были характерны принципы природосообразности, 
иерархичности и  целеполагания просвещения населения. Внимание мыслите
лей было обращено не на собственно феномен одаренности как социально
психологическое явление, а  на объяснение первоисточников его происхожде
ния: «божественное», даруемое свыше, или «земное», формируемое вследствие 
воспитательнообразовательного воздействия на личность. 

До середины ХХ века в  исследованиях феномена одаренности основопо
лагающим в  ее структуре считался интеллектуальный признак. Ученые схо
дились во мнении, что достижение выдающихся академических и  творческих 
результатов возможно благодаря наличию таких структурных компонентов 
личности, как интеллектуальные и  мыслительные возможности, способность 
к  оценке и  пониманию сущности проблемных ситуаций и  их решению; реак
ция и  быстрота мышления. Тип образования, в  основном направленный на 
подготовку элиты, основывался на принципах дидактичности и  дифференци
рования.

В научных подходах к структуре одаренности во второй половине ХХ века 
произошел поворот от понимания ее только лишь с  точки зрения высокого 
интеллекта, который возможно измерить с  помощью оценки коэффициента 
IQ, к  трактовке одаренности как сложного качественного своеобразия психи
ки. Это привело к  разделению единого понятия умственных способностей на 
интеллектуальную одаренность и  творческую одаренность, проявляющуюся 
через изобретательность, находчивость, многовариантность решений  — кре
ативность. Построение системы эффективного универсального образования 
опиралось на принципы системности и технологизации.

В настоящее время решение обозначенной выше задачи обучения одарен
ных детей и  молодежи возможно благодаря поддержке одаренности на госу
дарственном уровне, действенной мерой которой в Российской Федерации слу
жит финансовая поддержка в  виде предоставления премий, грантов, целевых 
льготных государственных кредитов для получения образования и др. Одарен
ные люди несут в  себе потенциал очень высокой производительности; может 
ли этот потенциал быть развит и  воплощен в  соответствующее исполнение, 
зависит от других характеристик высокоодаренного человека и его окружения. 
Открытые системы образования должны разрабатываться с учетом принципов 
индивидуальности, непрерывности, активности.

Обсуждение и заключение 

Таким образом, в  настоящее время в  мировой науке насчитываются десят
ки научных концепций одаренности, созданных в русле разных теоретических 
направлений, на основе которых выведены специальные методы тестирования 
и  процедуры измерения для оценки талантов. Тем не менее все эти концеп
ции объединяет общий подход к  рассмотрению одаренности как системного 
многоаспектного явления. 
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Разнообразие концепций является следствием многогранности и  слож
ности природы одаренности, невозможности выработки общих эталонов 
и  стратегий развития для всех ее проявлений. Данный факт обусловливает 
необходимость обсуждения и выявления лучших образовательных практик по 
работе с одаренными детьми с учетом трендов развития образования в услови
ях системных изменений и  цифровой трансформации образовательной среды. 
Устоявшаяся парадигма поиска и  воспитания талантов, предполагающая тра
диционные модели работы с одаренными детьми — через олимпиады и специ
ализированные организации, меняется в  пользу новых моделей, включающих 
социальную мотивацию, направленность личности, уровень саморегуляции. 
В  нашем обществе, ориентированном на результат, а  следовательно, и  на ис
следования и  практику, основное внимание уделяется продвижению интел
лектуально одаренных людей. Педагогические системы обучения одаренных 
детей и  молодежи, разработанные на основе научных подходов и  принципов, 
должны быть направлены на повышение качества и  результативности. Про
цесс развития одаренных обучающихся строится с  учетом взаимосвязи и  не
прерывности всех подпроцессов выявления, диагностики, обучения, развития, 
сопровождения и  поддержки, требует выявления потенциальных и  скрытых 
возможностей обучающихся, индивидуализации обучения и  применения ин
новационных образовательных технологий.
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Показано, что успешность предотвращения ошибочных действий персонала предпри
ятия на производстве зависит от степени обученности. Создана схема безопасных дей
ствий человека при возникновении проблемной ситуации, которая использована для 
разработки технологии обучения его безопасным действиям. Она позволила сформи
ровать комплексный метод обучения персонала предприятий с  использованием тре
нажера, основанного на применении концептуальноориентированных педагогических 
тестов и  инструктажа по безопасному выполнению работ с  помощью нормативноори
ентированных педагогических тестов. Для воспитания умений и  навыков по обеспе
чению безопасного труда предложена миниальтернативная методика. Для оценки эф
фективности этого метода обучения предложен критерий эффективности. Разработана 
концепция проведения инструктажа по безопасному проведению работ, учитывающая 
наличие опасностей и  предусматривающая установление ответственности работающе
го при возникновении происшествий. Создана организационная структура инструкта
жа по безопасному проведению работ с  использованием электронновычислительной 
техники, которая включает блоки, характеризующие тестируемый вид деятельности, 
нормативносправочную базу, дополнительные материалы и  тесты. Система обучения 
безопасной деятельности апробирована на ряде предприятий Самарской области и  по
лучила положительную оценку специалистов.

Ключевые слова: ошибочные действия; человеческий фактор; педагогическое тести
рование; подготовка персонала; безопасные действия; инструктирование; обучающие 
тренажеры; восприятие информации; нормативноориентированный тест; комплекс об
учения.
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The paper considers the dependence of the prevention of erroneous actions of the company’s 
personnel at work on the degree of training. A scheme of safe human actions when a problem 
situation occurs has been designed, it is used to develop a technology for training safe actions. 
This scheme allowed creating comprehensive teaching techniques using a  simulator based on 
conceptoriented pedagogical tests and instructions on safe performance of work with the 
help of standardoriented pedagogical tests. A  minialternative methodology is proposed for 
the development of skills and abilities to ensure safe work. To assess the effectiveness of this 
training method, an efficiency criterion is proposed. The authors present a concept of training 
for safe operations, taking into account the risks, and defining the employee’s responsibilities 
in case of emergences. The developed organizational structure of the instructions on safe 
operations with the use of computer technology includes the blocks that characterize the test 
activity, the reference base, extra materials and tests. The system of safe operation training has 
been tested at a number of enterprises in the Samara region and received a positive assessment 
from specialists.

Keywords: wrong actions; human factor; pedagogical testing; personnel training; safe actions; 
instruction; training simulators; information perception; normativeoriented test; training 
complex.

Введение

В соответствии со статистическими данными большинство несчастных 
случаев на производстве происходит по причине опасных или ошибочных 
действий персонала [1]. Это объясняется тем, что при обучении персонала 
специалисты по безопасному ведению работ не в  силах охватить своим вни
манием все сопутствующие риски выполняемой работы [2]. Поэтому очень 
важно и  необходимо, чтобы обучение было практичным и  целесообразным. 
Выстраивание системы финансовой (экономической) безопасности компании 
не будет считаться законченным, если в ней не предусмотрено обучение и по
вышение персональной квалификации персонала по безопасному выполнению 
работ [3].

Обучение персонала предприятий безопасной деятельности считается од
ним из основополагающих направлений исключения происшествий на произ
водстве за счет учета влияния на этот процесс человеческого фактора [4]. Его 
смысл заключается в выработке у работающих адекватных реакций на возник
новение нештатных или аварийных ситуаций. Необходимость такого обучения 
объясняется тем, что работающие не всегда правильно реагируют на такие 
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ситуации, что приводит к  возникновению аварий и  травматизму. Методика 
подготовки персонала должна опираться на теоретические основы педагогиче
ской науки, которая определяет путь решения этой проблемы объемом и  со
держанием обучения персонала предприятий, методами подготовки, уровнем 
умений и  навыков, средствами, используемыми для получения наибольшего 
эффекта при решении этой задачи [4]. Однако используемые в настоящее вре
мя педагогические технологии не в полной мере решают проблему подготовки 
персонала предприятий к  безопасной деятельности, так как не направлены на 
совершенствование умений и  навыков [5–6]. Она решается методами педаго
гического тестирования [7–9].

1. Обзор литературы

Педагогический процесс подготовки персонала предприятий к  безопасной 
деятельности на протяжении длительного промежутка времени изучается уче
ными СамГТУ.

Е.А. Бондаревой проведено математическое моделирование педагогиче
ского процесса обучения персонала предприятий по вопросам безопасно
сти труда, включающее технологию обучения, программы обучения и  оцен
ку качества обучения, определена степень влияния обученности персонала 
на формирование опасных или ошибочных действий, создан обучающий ав
томатизированный комплекс подготовки персонала, исследованы интерак
тивные процедуры усвоения материала, разработан целый ряд методических  
материалов [7]. 

Л.А. Моссоулина выделила личностные составляющие безопасности де
ятельности персонала и  окружающей среды для проведения системной диа
гностики, создала методику мотивации к  обучению безопасной деятельности, 
разработала содержание дисциплины, которое полностью соответствует тре
бованиям нормативных документов, разработала когнитивную и  блочноком
понентные когнитивные модели подготовки [8]. 

Л.В. Сорокина конкретизировала научное представление о  безопасной де
ятельности менеджеров среднего звена, требования к  специалисту по уровню 
подготовки, выявила факторы, приводящие к  авариям и  несчастным случа
ем, обосновала готовность персонала к  обеспечению безопасной деятельности 
и ее сущность (когнитивную, деятельностную и оценочнорефлексивную) [9]. 

С.Э. Косынкина разработала концепцию обучения безопасной деятельно
сти на основе личностного, деятельностного и  практикоориентированного 
подходов, установила критерии применения индивидуальных образовательных 
траекторий, учитывающих начальное состояние подготовки, создала модель 
развития образовательной среды, новую педагогическую технологию, содер
жащую социальнопсихологическую модель идентичной мотивации, сформи
ровала структуру и  содержание дифференцированных изменчивых модулей, 
трансформирующих концептуальную модель преподавания безопасной дея
тельности в региональную структуру образования [10]. 

При изучении научных трудов Д.И. Фельдштейна [11], Э. Фромма [12], 
В.Э.  Штейнберга [13] можно увидеть, что они выявили объективные факторы 
развития профессионального образования и  определили особенности форми
рования профессионального мышления специалиста.
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Достоинством всех этих исследований является создание системы знаний 
о безопасной деятельности, а недостатком — лишь частичное воспитание уме
ний и навыков.

Таким образом, возникает противоречие в  решении проблемы обучения 
безопасности  — с  одной стороны, значительное количество исследований по 
достижению знаний в  этой области, а  с другой  — практическое отсутствие 
работ по воспитанию умений и навыков, что в результате требует дальнейших 
исследований.

2. Материалы и методы

Необходимость дальнейших исследований подтверждается моделью дей
ствий персонала предприятий при возникновении проблемных ситуаций 
(рис. 1).

Анализ схемы, приведенной на рис. 1, показывает, что проблема обучения 
персонала предприятий безопасной деятельности, заключающегося в  воспита
нии соответствующих умений и навыков, состоит в том, чтобы он был обучен 
правильным действиям в  результате анализа возникшей проблемы и  приня
тию управляющих решений.

Педагогически решение проблемы обеспечивается комплексом, реализу
ющим комбинацию двух методов. Первый из них заключается в  использова
нии для обучения тренажеров, а  второй  — в  новых концептуальных основах 
формирования методики инструктажа по безопасному выполнению работ. 
В  обоих случаях используют методы педагогического тестирования, один из 
которых дает количественную оценку подготовки, а  другой  — качественную, 
разработанные на основе применения ЭВМ. В  первом случае использован так 
называемый критериальноориентированный количественный метод тестиро
вания [14–18]. Он заключается в  том, что для воспитания умений и  навыков 
обучаемым предлагается многоальтернативная информация о способе безоши
бочного выполнения работы в числовой форме.

Существо методики заключается в  том, что предварительно для предъяв
ления группе обучаемых составлены тестовые таблицы с  числовыми данны
ми, отражающими несколько альтернатив. Числовой массив в  таблицах пред
ставлен набором двух и  трехразрядных десятичных чисел, отображающих 

Проблемная 
ситуация

Завершение 
проблемной 

ситуации 

Проблема  
решена

Решение 
проблемы 
известно

Анализ  
проблемы

План  
ликвидации 
проблемы

нет нет нет

да

Рис. 1. Авторская модель действий персонала предприятий при  возникновении проблем
ных ситуаций
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абсолютные значения допусков на параметры, характеризующие состояние 
объекта, и  отклонения их истинных значений от принятых за номинальные, 
осуществленные многократным представлением таблиц, причем в  каждом ци
кле предъявления используются разные типонаборы, общее число которых ко
леблется в пределах 1...10.

При реализации экспериментов фиксируется время восприятия и  перера
ботки информации по каждой паре чисел (допуску на параметры его отклоне
ния) или по десяткам пар чисел [19–21].

Концепция инструктажа по безопасному выполнению работ предусматри
вает, что в этом случае достигаются две цели:

 – ознакомление с встречающимися при выполнении работ опасностями;
 – установление ответственности работающего при возникновении проис

шествий.
Это связано с  тем, что инструктаж проводится устным образом на осно

ве действующих нормативных документов и  не учитываются причиннослед
ственные связи возникновения опасностей, вследствие чего он часто является 
малоэффективными.

Приведенные соображения убедительно свидетельствуют о  недостаточно
сти традиционных способов решения главной задачи инструктажа  — с  помо
щью соответствующих документов научить обучаемого безопасной деятельно
сти. Решить эту проблему можно с использованием достижений педагогической 
науки, заключающихся в разработке концепций, методов и способов обучения.

Основным положением концепции следует считать утверждение, что пре
дотвратить опасные или ошибочные действия персонала и  отказы оборудова
ния полностью невозможно, т. е. вероятность возникновения опасности имеет 
место при выполнении любого технологического процесса [2].

Поэтому при проведении инструктажа следует ответить на следующие во
просы:

 – какой вид опасности имеет место при осуществлении деятельности?
 – какая цепь предпосылок ее появлению предшествует?
 – каковы причины появления опасности?

Потенциальная опасность, возникающая при осуществлении деятельности, 
заключается в  количестве накопленной энергии оборудованием, человеком 
и  окружающей средой. Мерой профилактики травмирования является огра
ничение ее освобождения. Поэтому необходимо предусматривать возможные 
ошибки человека, отказы оборудования и внешнее воздействие на них.

Концепция реализуется в  методе проведения инструктажа и  заключается 
в выполнении двух требований:

 – обоснование необходимых мер обеспечения безопасности;
 – доведение этих мер до работающих и убеждение в необходимости их вы

полнения.
В качестве способа обучения применены нормативноориентированные те

сты, дающие качественную оценку подготовке с  целью как можно большей 
дифференциации знаний работающих по обеспечению безопасности выполня
емых работ, достигаемой вариативностью балльной оценки.

Вариативность предусматривается законом нормативного распределения 
оценок [22, 23].
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Система инструктажа по безопасному выполнению работ предназначена 
для обучения как инженернотехнического, так и оперативного персонала. Ос
новные ошибки первого контингента возникают при организации работ по
вышенной опасности. Ошибками второго являются нарушения установлен
ного порядка выполнения работ, пропуск одного или нескольких требуемых 
элементов действий или использование ошибочных или опасных. В  первом 
случае тесты носят общий характер, во втором предназначены для подготовки 
к безопасному выполнению конкретной работы.

Целью инструктажа ИТР является формирование знаний о  положениях, 
регулирующих порядок проведения работ, которые предусмотрены норматив
нотехнической документацией, а  оперативного персонала  — формирование 
умений выполнять безошибочные действия при осуществлении деятельности.

В системе тестирования выполнены предъявляемые требования:
 – простота;
 – невозможность угадывания правильного ответа;
 – дифференциация оценок.

Каждый тест состоит из десяти обычно парных вопросов, что приводит 
к  диалогу путем разделения сложного вопроса на простые и  с помощью 
подсказок. Вопросы в  тесте требуют выбора одного правильного и  кон
структивного из нескольких или построения ответов в  требуемую после
довательность.

Дифференциация отметки осуществляется следующим образом. Билет с те
стами оценивается в  100 баллов, а  каждый тест  — в  10. При парном вопросе 
эта цифра разбивается на две в  зависимости от сложности. При частичном 
ответе на тест количество баллов снижается. Ответ на прямой вопрос теста 
является верным и  оценивается в  10 баллов, когда верно указаны все его ча
сти, и  частично верным, если верно указана его часть. То же самое относится 
к  косвенным вопросам, но балл в  этом случае ниже. Во всех других случаях 
ответ считается неверным и оценивается в ноль баллов. Проходной балл уста
навливается экспертным путем.

3. Результаты исследования

При обработке результатов экспериментов первого метода по каждому 
тесту (от 50 до 250 пар чисел) учитывается суммарное время работы обуча
емых, число допущенных ими ошибок и  трудность предъявляемых тестов. 
Трудность предварительно определена методом экспертных оценок с  после
дующей корректировкой полученных результатов по данным экспериментов. 
Для этого весь массив пар чисел по трудности восприятия разбит на v  групп 
(v = 1,  2,  ...,  10), каждая из которых характеризуется своим коэффициентом 
трудности с числовым значением, лежащим в пределах 0...1.

Конкретное значение коэффициента трудности µ  для каждой jй пары 
 чисел определяется по формуле
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где vji —  нумерация группы трудности восприятия информации, к  которой 
отнесена iм экспертом jя пара чисел; т  — число экспертов; п  — число пар 
чисел, предъявляемых iму эксперту.

Значения µj уточняют после реализации тестов по среднему времени при
нятия решений о  принадлежности jй пары чисел к  vй паре и  числу допу
щенных ошибок классификации по одной из четырех альтернатив (нормально, 
отклонение от нормы, значение управляемого параметра больше или меньше 
нормы).

Трудность каждого теста определяется суммой значений µj качества при
нятия решений по отнесению совокупности пар чисел по каждому из тестов 
к одной из четырех альтернатив оценки по критерию
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где xi —  число ошибок, допущенное iм обучаемым по данному тесту; хmax  — 
максимальное число ошибок классификации, допущенное по данному тесту 
одним из обучаемых; τ — суммарное время, затраченное обучаемым на реали
зацию данного теста.

Проведенные экспериментальные исследования на кафедре «Безопасность 
жизнедеятельности» показали, что после каждого теста время восприятия ин
формации и принятия решений уменьшается, причем у обучаемых существует 
свой порог его снижения, определяемый в  основном уровнем профессиональ
ной и  специальной подготовки, мотивацией и  личностными особенностями. 
При отсутствии перерывов в работе этот порог достигается после выполнения 
обучаемыми 4...6 тестов.

Качество принятия решений при многоальтернативном представлении об
учаемому числовой информации заметно ухудшается после длительного пе
рерыва в  работе. Поэтому для повышения объективности необходимо пред
варительно проводить тренировку обучаемых до получения ими устойчивых 
результатов по времени реализации тестов и числу допускаемых ошибок.

Для управления процессом применена модель оценки получения умений 
и навыков [24, 25], использующая в качестве показателей безошибочность вы
полнения работ, характеризуемая числом ошибок и  временем, затрачиваемым 
на выполнение работы.

Организационная структура проведения инструктажа по безопасному вы
полнению работ приведена на рис. 2.

С целью оценки эффективности разработанного комплекса, реализующего 
воспитание умений и  навыков по обеспечению безопасной деятельности, кол
лективом кафедры «Безопасность жизнедеятельности» был проанализирован 
статистический материал по обучению работников ряда предприятий Самар
ской области методом «поперечного среза». 

Десять групп обучалось по стандартной методике приобретения знаний 
по безопасному проведению работ, другие десять  — с  использованием разра
ботанного комплекта. В  эксперименте принимало участие в  сумме около 500 
работников различных предприятий. Эффективность обучения оценивалась 
по соотношению средних баллов, полученных обучаемыми в  каждом из двух 
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комплектов в  результате контроля, осуществляемого одними и  теми же пре
подавателями кафедры [26]. Средние баллы анализировались методами мате
матической статистики с использованием критерия Фишера [27]. Установлено, 
что с  вероятностью 0,95 разработанный комплект эффективнее стандартного 
на 11,5 %.

Обсуждение и заключение

Итоги проделанных теоретических и  экспериментальных исследований на
учной проблемы в  соответствии со сформулированной целью позволяют сде
лать следующее заключение. 
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Рис. 2. Организационная структура проведения инструктажа по безопасному выполнению 
работ
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Созданный комплекс обучения сотрудников предприятий безопасной дея
тельности считается непростым, можно даже сказать, сложным, активно раз
вивающимся, направленным на концепцию интегративномодульного обуче
ния системой, обеспечивающий последовательное и  преемственное развитий 
умений и навыков безопасного труда, путем разработки новой педагогической 
технологии с использованием концептуальноориентированных и нормативно
ориентированных тестов.

Опытноэкспериментальная проверка, проведенная методом «поперечного 
среза», которая заключается в  сопоставлении среднего полученного балла по 
результатам итогового контроля, показала более высокую подготовленность. 
Применение его в  практике подготовки персонала предприятий к  безопасной 
деятельности внесло новый, значительный вклад в  дело обучения и  способ
ствовало снижению смертельного травматизма на предприятиях области.
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 � Для цитирования: Жураковская В.М., Оличева О.А. Управление портфелем проектов в образователь-
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педагогические науки». 2021. Т. 18. № 2. С. 87–100. DOI: https://doi.org/10.17673/vsgtu-pps.2021.2.7

Поднимается проблема управления проектами в  образовательном процессе общеоб
разовательной школы. Целью статьи является разработка структуры управления порт
фелем проектов, обеспечивающих реализацию стратегий развития образовательной 
организации (ОО), рост профессионализма педагогов. Методологическим обосновани
ем разработки структуры управления портфелем проектов являются теория управле
ния проектами, проектная методология управления Scrum. Результатом исследования 
явилась разработанная временная организационная структура управления портфелем 
проектов в  ОО. Научной новизной является разработка структуры управления порт
фелем проектов в  ОО с  позиции интегративного подхода, который выражается в  инте
грации знаний, связанных с  управлением проектными командами педагогов, сущности 
Scrumтехнологии управления проектами, использования электронного сервиса Trello, 
обеспечивающего эффективное управление портфелем проектов, в  том числе в  режиме 
онлайн. Теоретическую значимость предложенного в  статье решения проблемы управ
ления проектами представляют позиции, лежащие в  основе описания временной ор
ганизационной структуры управления портфелем проектов как одного из вариантов 
гибридной структуры — дивизиональной адхократии. Практическая значимость заклю
чается в  разработке конкретной временной организационной структуры управления 
клубными командами педагогов, реализующих проекты в лицее г. Истра, которая может 
быть использована в  образовательной практике. Анализ результатов эксперименталь
ной работы по профессиональному развитию педагогов образовательной организации 
посредством включения их в  реализацию проектов, связанных с  решением профессио
нальных проблем, показал положительную динамику уровней профессионального раз
вития педагогов. Это позволило авторам статьи считать разработанные педагогические 
средства профессионального развития педагога ОО эффективными. 

Ключевые слова: командообразование; управление проектами; портфель проектов; 
 команды педагогов; проектный офис.
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The paper raises the problem of project management in the educational process of 
a  comprehensive school, which ensures the growth of teachers’ professionalism. The purpose 
of the paper is to develop a  structure for managing a  portfolio of projects that ensures the 
implementation of strategies for educational organization (EО) development, an increase in the 
professionalism of teachers. The methodological justification for the development of a  project 
portfolio management structure is the theory of project management, the project management 
methodology Scrum. The research resulted in a developed temporary organizational structure 
for managing a portfolio of projects in EО. Scientific relevance is the development of a project 
portfolio management structure in EО from the standpoint of an integrative approach, expressed 
in the integration of knowledge related to the management of project teams of teachers, the 
essence of Scrum project management technology, the use of the Trello electronic service, 
which provides effective management of a  project portfolio, including the online mode. The 
theoretical significance of the solution to the project management problem proposed in the 
paper is the theoretical positions underlying the description of the temporary organizational 
structure of project portfolio management, as one of the options for a  hybrid structure  — 
divisional adhocracy. The practical significance lies in the development of a specific temporary 
organizational structure for managing club teams of teachers implementing projects in the 
lyceum in Istra, which can be used in educational practice. An analysis of the results of 
experimental work on the professional development of teachers of an educational organization 
through the inclusion of teachers in the implementation of projects related to the solution 
of professional problems showed a  positive dynamics of the levels of teacher’s professional 
development. This allowed the authors of the paper to consider the developed pedagogical 
means of teacher’s professional development of educational institutions to be effective.

Keywords: team building; project management; project portfolio; teaching teams; project office.

Введение

В проекте профессионального стандарта «Руководитель образовательной 
организации» представлены трудовые функции менеджеров в  образовании, 
к которым в том числе отнесена способность управлять инновациями, создавать 
команды педагогов, управлять проектной деятельностью сотрудников с  пози
ции инновационного подхода, управлять ресурсами в  профессиональной дея
тельности, организовывать проектирование, осуществлять стратегии развития 
образовательной организации (ОО), координировать действия педагогов и  др.

Следует отметить значимость вклада ученых в  проблему управления про
ектами в организации [1–3 и др.]. Исследователи раскрывают механизмы порт
фельного управления на предприятии, условия эффективной деятельности 
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предприятия, обеспечивающей достижение его стратегических целей, мето
дические рекомендации, способствующие избеганию ошибок, наиболее ча
сто встречающихся в  практике организации портфельного управления [2; 3]. 
В  литературе раскрывается сущность Scrumтехнологии гибкого управления 
проектами в  какомлибо стартапе или небольшой компании, выражающей
ся в  построении работы по принципу разбиения ее на подработы, каждая из 
которых имеет цель, время на реализацию, форму отчета и  др., что дает воз
можность получать самоорганизующейся команде рабочие версии продукта по 
окончании каждого «спринта» (промежутка времени, отводимого на подрабо
ту) и всего срока реализации проекта [1]. 

Целью статьи является разработка структуры управления портфелем про
ектов, обеспечивающих реализацию стратегий развития образовательной орга
низации (ОО), рост профессионализма педагогов. 

1. Обзор литературы 

В отечественной литературе проблема управления проектами в  ОО иссле
довалась в  работах А.В. Гореловой [5], В.В. Колчиной [6], Е.Н. Копыловой [8], 
Т.А.  Цинаревой [7], С.А.  Цыплаковой [9], И.В.  Хлызовой [4] и  др. В  работах 
исследователей обосновывается зависимость между успешностью организации 
и совместной целенаправленной командной деятельностью членов коллектива; 
между рефлексивной способностью менеджера, положенной в основу командо
образования, и  сплоченностью персонала в  организации и  др. [4]; решается 
проблема формирования навыков коммуникативностратегического поведения 
менеджеров в процессе профессиональной подготовки посредством в том чис
ле проектной деятельности [5]; ставится и решается задача развития предпри
нимательскоинновационных способностей будущих менеджеров в  процессе 
обучения в вузе через реализацию комплекса ситуационных задач предприни
мательскоинновационного характера и  проектной деятельности и  др. [6]; ис
следуется проблема командообразования в вузе через организацию тренингов, 
заданий, проектную деятельность и др. [7]; решается проблема формирования 
управленческих команд для реализации государственных региональных про
грамм России, в  том числе через проектную деятельность, ориентированную 
на решение стратегических задач [8]; рассматривается проблема реализации 
стратегии развития ОО через проектную деятельность, организуемую как 
в учебной, так и во внеучебной деятельности [9], и др.

В работах зарубежных авторов проблема управления проектами исследу
ется со следующих позиций: управленческого подхода с  учетом особенности 
школ как особой формы организации, отличающейся от коммерческих фирм 
и предприятий [10]; с позиции проектной деятельности классов STEM средней 
школы, которая реализуется применением междисциплинарного и прикладно
го подходов, приводящих к  более продвинутому обучению [11]; в  контексте 
преобразования в  университете Минью (Португалия) довольно традиционно
го семестра первого года обучения в  проект, основанный на теме, связанной 
с  будущей профессиональной практикой студентов [12];  с позиции превраще
ния своих студентов в  «ученых», которые используют свои знания и  творче
ский потенциал для решения реальных проблем [13]; в  аспекте организации 
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внеклассной проектной деятельности по математике с  талантливыми детьми 
[14] и др.

Таким образом, в  работах исследователей управление проектами являет
ся актуальной проблемой, лежащей в  основе командообразования и  реализа
ции стратегии развития ОО. Необходимо отметить, что стратегии развития 
ОО обычно отражаются в  программе развития образовательной организации, 
которая включает несколько проектов, ориентированных на развитие обра
зовательной организации, решение ее профессиональных проблем. Отдавая 
должное весомости вклада исследователей в  решение проблемы управления 
проектами, следует отметить, что проблема управления несколькими проек
тами (портфелем проектов) недостаточно поднималась в  отмеченных выше 
исследованиях; кроме этого, управление проектами, персоналом осуществля
лось с  позиции традиционных методов. Таким образом, проблема организа
ции деятельности по реализации портфеля проектов с позиции использования 
инновационных методов, обеспечивающих успешную деятельность команды 
педагогов, является актуальной проблемой, недостаточно исследованной.

2. Материалы и методы

Основываясь на теории управления портфелем проектов на предприятии [2, 
3], на теории Scrumтехнологии управления проектами [1], теории командоо
бразования [15], мы предлагаем теоретические позиции управления портфелем 
проектов в  образовательной организации. Под портфелем проектов понима
ют комплект  программ и  проектов, интегрированных для обеспечения про
дуктивного управления и  достижения стратегических целей  организации [3].  
Управление портфелем проектов осуществлялось в  нашем исследовании на 

Руководитель портфеля проектов –   
координатор деятельности педагогических клубов  

  (завуч / представитель кадрового управленческого резерва и др.)

Президент клубной 
команды «Педагог-

профессионал» 
(представитель кадрового 
управленческого резерва / 

педагог и др.)

Команда педагогов, 
реализующих  

проект №1

Команда педагогов, 
реализующих 

проект №2

Команда педагогов, 
реализующих  

проект №3

Президент клубной 
команды «Союз маститых 

и молодых педагогов» 
(представитель кадрового 
управленческого резерва / 

педагог и др.)

Президент клубной 
команды «Профессионал-

Стартар (Starup)» 
(представитель кадрового 
управленческого резерва / 

педагог и др.)

Центр ответственности за реализацию портфеля проектов – проектный офис  
(лидеры ОО, представители кадрового управленческого резерва, педагоги и др.)

Рис. 1. Матричная структура управления портфелем проектов
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основе разработанной нами организационной структуры на временной осно
ве — структуре матричной формы организационного управления (рис. 1). 

Осуществим описание матричной организационной структуры управления 
портфелем проектов: назначение, функции субъектов, реализующих портфель 
проектов.

Заказчиком портфеля проектов, проектной деятельности по решению про-
фессиональных проблем является директор ОО. Он может определять требова
ния к реализуемым проектам.

Руководитель портфеля проектов осуществляет управление проект-
ной деятельностью клубных команд педагогов. Выполнять функции руково
дителя портфеля проектов может заместитель директора ОУ по учебновос
питательной или учебной работе, представитель кадрового управленческого 
резерва и  др. Заместитель директора ОУ организует деятельность центра от
ветственности (проектного офиса), связанную с  управлением портфелем про
ектов. В  портфель проектов включены подпрограммы, проекты, которые вхо
дят в  программу развития образовательной организации. Планируется, что 
клубные команды педагогов будут реализовывать эти проекты, подпрограммы 
в  рамках всех педагогических клубов. Изза ограниченности объема статьи на 
рис. 1 отмечены лишь некоторые из проектов. Руководитель портфеля проек
тов координирует деятельность педагогических клубов, реализующих проекты; 
организует деятельность по принятию стратегических решений по портфелю 
проектов в  целом и  по отдельным составляющим; осуществляет отбор и  на
значение лидеров клубов, выполняющих управление проектами; определяет 
отчетность для центра ответственности (проектного офиса), управляющего 
портфелем проектов.

Деятельность руководителя портфелем подпрограмм, проектов заключается 
в  следующем:

 – организовать деятельность по разработке критериев отбора подпро
грамм, проектов для их вхождения в портфель подпрограмм, проектов;

 – определить структурные составляющие портфеля подпрограмм, проектов;
 – определить перечень нормативных документов ОО, определяющих прин

ципы, координирующих проектную деятельность педагогических клубов 
и др., которые следует разработать.

Представители проектного офиса управления портфелем проектов увязы
вают планы подпрограмм, проектов по срокам, ресурсам между собой; прини
мают отчеты от президентов клубов об исполнении проектной деятельности; 
снижают ресурсные конфликты на уровне портфеля проектов, мотивируют 
президентов клубов к успешной деятельности по реализации проектов. 

На заседании центра под руководством руководителя портфеля проектов 
принимаются следующие решения: о  включении/невключении проекта в  со
став портфеля проектов; о  запуске или приостановке проекта; о  построении 
системы мониторинга реализации портфеля проектов; об определении отчет
ности для президентов клубов; о  разрешении ресурсных конфликтов; страте
гические решения, связанные с  определением ресурсов, необходимых для ре
ализации портфеля подпрограмм, проектов и  др. Заседание центра, например, 
может организовываться один или два раза в  месяц. Проектный офис, ответ
ственный за управление, эффективное осуществление проектов, подпрограмм, 
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входящих в  портфель проектов, необходим для создания единой политики их 
реализации. 

Мониторинг выполнения портфеля проектов является инструментом кон
троля, включающим систематический анализ отчетности по реализации порт
феля проектов, подпрограмм. Построение системы мониторинга включает 
в  себя отбор и  оценку различных показателей реализации проектов, которые 
могут быть выражены количественно и качественно. 

Президент клуба непосредственно руководит выполнением проекта: отве
чает за график выполнения и  результаты проекта перед руководителем порт
феля проектов / центром управления проектов; отвечает за управление про
ектной деятельностью в рамках клуба; отвечает за достижение целей проектов; 
снижает ресурсные конфликты на уровне проекта; получает отчеты от педаго
гов по реализации проекта и  предоставляют информацию проектному офису 
за отчетный период по выполнению проектов, подпрограмм; мотивирует педа
гогов клуба к успешной деятельности по реализации проектов. 

В задачи президента клуба входит следующее: 1) обозначение темы про
екта, ответственных за разработку проекта и  его реализацию; 2) определение 
направлений работы команды педагогов по реализации проекта; 3) планирова
ние совместно с членами клуба и реализация календарнотематического плана 
деятельности клубной команды педагогов, включающей в  том числе нефор
мальное общение педагогов, спортивнооздоровительную деятельность педа
гогов, социальнотворческую, художественнотворческую деятельность и др.

Команда педагогов, реализующая проект, обеспечивает успешное достиже
ние его целей. Взаимодействие педагогов в команде осуществляется с позиции 
реализации Scrumтехнологии. 

К институциональным ресурсам управления портфелем проектов относим 
формы и  методы управления персоналом. К  социально-психологическим мето-
дам относим следующие: оценка индивидуальных качеств работников, методы 
формирования корпоративной культуры ОО, рефлексивные коучсессии, обе
спечивающие осознанное, свободное включение педагогов в  процесс коман
доообразования, фасилитационные сессии и  др. Организационно-распоряди-
тельные методы включают приказы, планы, инструкции, распоряжения и  др. 
Экономические методы: заработная плата, премии, гранты и др. 

К личностным ресурсам управления портфелем проектов относим способ
ности руководящего состава ОО, связанные с  умениями эффективно управ
лять персоналом, в  том числе с  позиции коучингового подхода, создавать 
творческую команду единомышленников на концептуальном, целевом, содер
жательном, деятельностном уровнях, на основе субъектсубъектного общения, 
взаимодействия и др.

Управление портфелем проектов по ресурсам времени, управление содер
жанием, коммуникациями осуществляется через установление взаимодействия 
между субъектами проектной деятельности, выраженного в  определении от
четности, ее формы, вида и  частоты представления (таблица 1). В  таблице 
представлены не все проекты, входящие в  портфель, изза ограниченности 
статьи по объему.

Управление портфелем проектов может осуществляться с  использовани
ем следующих средств: матрица ответственности, разработанная с  позиции 
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функций управления (планирования, мотивации, контроля, организации, кон
сультирования, оценивания и  др.); диаграмма сгорания задач и  Scrumдоска, 
выполненные в сервисе Trello (рис. 2) и др., обеспечивающие управление само
реализацией педагогов в  рамках их проектной деятельности. В  соответствии 
со Scrumтехнологией управления проектами в  начале каждого месяца созда
ется план действий на месяц. При этом учитываются приоритеты владельца 
продукта и  объем работ, который команда педагогов надеется выполнить за 
месяц. В  конце каждого месяца проектная команда педагогов демонстрирует 
продукт заинтересованной стороне проекта  — его владельцу (директору ОО). 
После этого команда проводит рефлексию, чтобы обсудить и  улучшить про
цесс работы над проектом [1]. 

Руководитель проекта (президент клуба педагогов) отвечает за следующие 
процессы:

 – координация работы команды и поддержка рабочей атмосферы в  команде; 
 – планирование работ на месяц (в т. ч. следит за тем, чтобы планерки/со

брания начинались и заканчивались вовремя, предоставлялось 5–10 мин 
каждому педагогу для выступление);

 – организация в конце месяца демонстрации результатов работы за месяц, 
рефлексии осуществленной работы при участии всей команды педагогов.

Scrum  — владелец продукта (директор школы) отвечает за следующие 
 процессы:

 – отбор пожеланий пользователей к продукту;
 – расстановка требований по приоритету;
 – контроль расходования бюджета проекта.

В сервисе Trello проектная команда педагогов осуществляет следующую 
 работу:

 – на стикерах/карточках формулируются задачи проекта на месяц, задается 
их важность (приоритет) и трудоемкость выполнения; 

 – в начале месяца все стикеры/карточки располагаются на Scrum-доске 
в  левой колонке «План»/«Список дел» и  осуществляется их ранжирова
ние сверху вниз. 

Команда педагогов выполняет задачи, обозначенные в  плане деятельности, 
в  течение месяца, начиная с  самых важных, которые расположены на верхних 
стикерах в  колонке «План»/«Список дел», передвигает их в  колонку «В про
цессе», затем  — в  колонку «Готово» по мере их выполнения. К  концу месяца 
карточки/стикеры должны занять крайнюю правую колонку «Готово». По про
шествии месяца (по окончании спринта) все карточки/стикеры убираются 
с доски (рис. 2). 

Для нового спринта (плана на месяца) создается новая Scrumдоска с  пла
ном новых задач на месяц, расположенных в  левой колонке по степени важ
ности, приоритетности. Такая Scrumдоска создается и  используется каждой 
командой педагогов отдельно и  может быть просмотрена всеми желающими, 
однако изменения в  Scrumдоску могут вносить только педагоги клубной ко
манды. Члены проектной команды могут создавать разное число полей на 
Scrumдоске с  разными названиями. Обычно применяют следующие поля: 
«План», «Текущие»/«В процессе» и «Готово»/«Выполнено». Могут быть добавле
ны поля «Отчеты», «Благодарности» и др. В поле Scrumдоски может заходить 
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представитель проектного офиса и  контролировать продвижение проектной 
команды по проекту. 

Руководитель проекта и  команда педагогов 1–3 раза в  неделю проводят 
совещания/планерки, на которых каждый участник команды дает ответы на 
вопросы: «Что ты сделал для завершения плана на месяц?», «Что ты будешь 
делать сегодня, завтра для завершения плана на месяц?», «Какие препятствия 
завершению плана на месяц встают на пути команды?».

По завершении плана на месяц владелец продукта (директор ОО), руко
водитель проекта и  команда педагогов проводят обзор результатов месяца. 
Участники команды педагогов рассказывают, что сделано за месяц. Руководи
тель проекта и  команда педагогов подводят итоги, намечая, что можно улуч
шить, и др. 

3. Результаты исследования

Экспериментальная работа по реализации инновационных технологий 
управления проектами и  персоналом, способствующих профессиональному 
развитию педагогов, осуществлялась в  рамках апробационных площадок: Ли
цей г. Истра, СОШ № 1 г. Протвино Московской области. Педагоги выполняли 
инновационные проекты, связанные с  волонтерской деятельностью обучаю
щихся (проект «Мы вместе — сила»), проектной деятельностью, заключающей
ся в  развитии креативных способностей одаренных учеников (проект «Науко
град»). В  ходе реализации проекта «Наукоград» реализовывались новшества: 
игровая технология комбинационного вида  — игровая технология разноуров
невого обучения школьников, способствующая развитию индивидуальности 
школьников [16].

В ходе реализации проектной деятельности (реализации портфеля проек
тов) осуществлялась диагностикопрогностическая проверка динамики про
фессионального развития педагогов.

Рис. 2. Сервис Trello, определяющий управление задачами проектов онлайн
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Оценка профессионального развития учителей осуществлялась по следую
щим критериям:

 – рефлексивный критериальный признак, отражающий следование педаго
гом целям саморазвития и др.;

 – мотивационноценностный критериальный признак, выражающий цен
ностную, мотивационную направленность учителя на осуществление 
своих профессиональных возможностей;

 – познавательный критериальный признак, раскрывающий познаватель
ную позицию педагога к постоянному самообразованию;

 – деятельностный критериальный признак, отражающий решимость учи
теля к реализации новшеств в образовательном процессе.

Признаком изменений по рефлексивному критерию был выбран показа
тель сформированности рефлексии. Использовалась диагностика личностных 
качеств учителя (В.И.  Зверева, 1998). По мотивационноценностному крите
рию определялись изменения ценностных ориентаций, уровень мотивации, 
характер профессиональной направленности. Использовалась диагностика — 
тест ценностных ориентаций (В.А.  Веденкина, 2013). Для оценки результа
тов по познавательному критерию определялась степень активности учителя 
в  постоянном самообразовании. Для этого применялись анкеты  — «Факто
ры, стимулирующие обучение и  препятствующие развитию и  саморазвитию 
педагога в  школе», «Выявление способности учителя к  саморазвитию». Кро
ме этого, познавательная активность определялась на основе анализа дея
тельности педагога: повышение квалификации в  системе дополнительного 
образования, работа в  методических объединениях учителей, в  творческих 
группах по внедрению инноваций, самообразование. Деятельностный кри
терий определялся посредством выявления готовности педагога к  примене
нию современных технологий, определения уровня творческой активности 
педагога. Использовались наблюдение, опрос, анализ продуктов профессио
нальной деятельности, анкеты «Восприимчивость педагога к  новому», «Го
товность педагога к  инновационной деятельности», «Уровень новаторства 
педагога в  школьном коллективе» и  др. [9].

Анализ результатов экспериментальной работы по реализации портфеля 
проектов, обеспечивающего рост профессионализма педагогов ОО, психолого
педагогических условий реализации проектной деятельности, показал положи
тельную динамику сформированности уровней профессионального развития 
учителя в образовательной организации.

Диагностика развития рефлексивных способностей учителя дала возмож
ность выявить рост числа педагогов, характеризующихся высоким уровнем 
рефлексии, с 3 до 21 %, и снижение числа педагогов, обладающих низким уров
нем рефлексии, с 35 до 20 %. Способности педагогов к рефлексии проявлялись 
в  том числе в  ходе рефлексивных коучсессий, определяющих свободное при
нятие учителем целей самообразования, саморазвития, занятия активной ин
новационной позиции и др.

Анализируя проведенную экспериментальную работу, следует отметить, 
что деятельность педагогов характеризовалась положительной динамикой 
занятия ими активной профессиональной позиции, выраженной в  повы
шении мотивации педагогов к  внедрению инноваций с  14 до 46 % (учителя 
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экспериментальных групп с  высоким уровнем мотивации). Анкетирование 
учителей показало рост их познавательной активности, заключающейся в го
товности педагогов к  внедрению педагогических технологий в  образователь
ный процесс, с  40 до 87 %. Выросла с  7 до 24 % творческая активность учи
телей, проявляющаяся в  их исследовательской деятельности: развитие идей 
в  рамках методик, педагогических технологий и  др. Косвенными призна
ками повышения творческой активности учителей явились положительная 
динамика наград педагогов, высокая оценка их деятельности социальными 
партнерами и  др. Таким образом, проведенная опытноэкспериментальная 
работа дает основание признать наличие положительной динамики сфор
мированности профессионального развития педагога в  экспериментальных 
группах  — с  22  до 43 % (по высокому его уровню). Кроме того, в  ходе опыт
ноэкспериментальной работы увеличилось с  72 до 83 %  число педагогов, 
имеющих высшую и  первую категорию. 

Обсуждение и заключение 

Для обсуждения предлагаются педагогические условия управления порт
фелем проектов, к  которым мы относим желание и  умение руководящего 
состава школы реализовывать следующие виды деятельности: проводить 
рефлексивные коучсессии, обеспечивающие осознанное, добровольное 
включение педагога в  командные способы реализации проектов; формиро
вать сильную, сплоченную команду педагогов; разрабатывать и  реализовы
вать разные способы мотивации и  поощрения педагога, участвующего в  ре
ализации проектов; совершенствовать ИКТкомпетенции у  всех субъектов 
образовательного процесса; формировать корпоративную культуру у  педаго
гов, включающую в  том числе ценности самореализации, активной жизнен
ной, профессиональной позиции, саморазвития. 

К научной новизне исследования следует отнести разработку структу
ры управления портфелем проектов в  ОО с  позиции интегративного под
хода, который выражается в  интеграции знаний, связанных с  управлением 
проектными командами педагогов, сущности Scrumтехнологии управления 
проектами, использования электронного сервиса Trello, обеспечивающего 
эффективное управление портфелем проектов, в  том числе в  режиме он
лайн. Теоретическую значимость предложенного в статье решения проблемы 
управления проектами представляют позиции, лежащие в  основе описания 
временной организационной структуры управления портфелем проектов как 
одного из вариантов гибридной структуры  — дивизиональной адхократии 
[17]. Практическая значимость заключается в  разработке конкретной вре
менной организационной структуры управления клубными командами педа
гогов, реализующих проекты в  лицее г. Истра, которая может быть исполь
зована в  образовательной практике.

Анализ результатов экспериментальной работы по профессиональному 
развитию педагогов образовательной организации посредством включения 
педагогов в  реализацию проектов, связанных с  решением профессиональ
ных проблем, показал положительную динамику уровней профессионально
го развития педагога. Это позволило авторам статьи считать разработанные 
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педагогические средства формирования профессионального развития педагога 
ОО эффективными. 
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В структуре современных стандартов образования одним из важных и  востребован
ных компонентов, повышающих эффективность педагогической деятельности, стано
вится профессиональный имидж педагога. Актуализируется значимость формирования 
профессионального имиджа учителя, который не только способствует эффективности 
профессиональной деятельности, но и оказывает влияние на восприятие представителя 
педагогического труда участниками образовательных отношений. В  процессе форми
рования профессионального имиджа учителя в  условиях стандартизации образования 
должны быть обеспечены соответствующие этой задаче организационнопедагогические 
условия. Определено понятие организационнопедагогических условий формирования 
профессионального имиджа учителя. Проведенный анализ теоретических исследований 
педагогических условий формирования профессионального имиджа учителя опирается 
на требования к  педагогической деятельности федеральных государственных образова
тельных стандартов и  профессионального стандарта «Педагог», что позволило опреде
лить актуальные организационнопедагогические условия формирования профессио
нального имиджа учителя в условиях стандартизации образования. В ходе исследования 
были выявлены объективные организационные условия формирования профессиональ
ного имиджа: стандартизация образовательного процесса и  создание полисубъектной 
образовательной среды, а также субъективные педагогические условия, способствующие 
данному процессу: формирование мотивации учителей к профессиональному развитию 
и  формированию профессионального имиджа; развитие профессиональной и  имидже
вой компетентности учителя; развитие имиджевой саморефлексии в профессиональной 
деятельности педагогов.

Ключевые слова: профессиональный имидж учителя; федеральные государственные 
образовательные стандарты; профессиональный стандарт «Педагог»; полисубъектная 
образовательная среда; мотивация к  профессиональному развитию; профессиональная 
компетентность; имиджевая компетентность; имиджевая саморефлексия.
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In the structure of modern standards of education, one of the important and popular 
components that increases the effectiveness of pedagogical activity is the professional image 
of the teacher. The importance of teacher’s professional image formation is actualized as this 
image promotes not only productivity, but also influences the perception of the teaching 
work representative by participants of the educational process. In the process of teacher’s 
professional image formation organizational and pedagogical conditions should be provided 
considering the context of standardization of education. The concept of the conditions in 
question is defined. The analysis of theoretical research of pedagogical conditions of teacher’s 
professional image formation is based on the requirements to pedagogical activity of Federal 
state educational standards and the professional standard «Teacher», which allowed to 
determine current organizational and pedagogical conditions of the teacher’s professional image 
formation in terms of standardization of education. The objective organizational conditions 
for teacher’s professional image formation are the following: standardization of the education 
process, creation of a polysubject educational environment, teacher’s motivation formation for 
professional and image development, the development of professional and image competence 
of teachers, the development of image selfreflection in the professional activities of teachers.

Keywords: teacher’s professional image; Federal state educational standards; professional 
standard «Teacher»; polysubject educational environment; motivation for professional 
development; professional competence; image competence; image selfreflection.

Введение

Формирование профессионального имиджа учителя является неотъемле
мой частью реализации современных стандартов образования, которые на
правлены не только на изменения профессиональной деятельности педагога, 
но и  на качественные изменения его профессионального статуса как работ
ника образовательной сферы. Вопрос повышения статуса педагога является 
ключевым в  реализации национальной образовательной политики и  находит 
свое отражение в  таких нормативных документах, как национальный проект 
«Образование» и  федеральный проект «Учитель будущего». С  2020 года раз
рабатывается федеральный закон «О  статусе педагога», который призван за
крепить статус педагога на законодательном уровне. Таким образом, заинтере
сованность государства и общества в повышении социального статуса учителя 
порождает необходимость целенаправленных усилий по формированию его 
профессионального имиджа. Сформированный профессиональный имидж не 
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только усиливает эффективность профессиональной деятельности учителя, но 
и  повышает его самооценку, а  также оценку воспринимающих его субъектов 
образовательных отношений [1; 2].

В процессе формирования профессионального имиджа учителя в  услови
ях стандартизации образования необходимо прежде всего выявить и  оценить 
подходящие для этой задачи организационнопедагогические условия: насколь
ко они позволят обеспечить конструктивную атмосферу полисубъектного вза
имодействия в  образовательной среде и  достичь положительной динамики 
профессиональных и личностных качеств учителя в контексте стандартизации 
образования. Целью исследования является выявление организационнопеда
гогических условий формирования профессионального имиджа учителя в кон
тексте современных образовательных стандартов.

1. Обзор литературы

Для достижения заявленной цели необходимо уточнить понятие «органи
зационнопедагогические условия формирования профессионального имиджа 
учителя» в контексте стандартизации образования.

В научной литературе встречаются различные трактовки этого понятия. 
В  педагогических словарях под педагогическими условиями подразумевается 
«комплекс мер, направленных на повышение эффективности педагогической 
деятельности» [3]. 

И.С. Мухров определяет педагогические условия как комплекс мер для до
стижения поставленных целей, взаимодействующих и  взаимодополняющих 
друг друга, что препятствует проникновению в  их состав случайных элемен
тов, не способствующих обеспечению желаемой эффективности [4]. 

В.И. Андреев считает, что педагогические условия являются результатом «це
ленаправленного отбора, конструирования и  применения элементов содержа
ния, методов (приемов), а также организационных форм обучения для достиже
ния поставленных целей», сводя тем самым их только к внешним факторам [5].

Несмотря на данные определения В.А. Беликова, В.И. Кондруха, А.Я. Наина 
говорят о  невозможности сведения условий «только к  внешним обстоятель
ствам, таким как обстановка или совокупность объектов, оказывающих влияние 
на процесс, поскольку развитие личности представляет собой единство субъек
тивного и объективного, внутреннего и внешнего, сущности и явления» [3–5]. 

В данном исследовании под организационнопедагогическими условиями 
понимается совокупность взаимозависимых обстоятельств, оказывающих су
щественное влияние на конструирование педагогического процесса для дости
жения запланированного результата. 

В структуре организационнопедагогических условий, обеспечивающих эф
фективность формирования профессионального имиджа субъекта, выделяют
ся внутренние (субъективные) и внешние (объективные) условия.

В современных исследованиях в  качестве субъективных условий обычно 
выделяют общие и специальные способности, профессиональное образование, 
которые в  совокупности рассматриваются как предварительные условия про
фессиональной деятельности.

Проведя анализ психологопедагогической литературы, мы выявили, что 
многие авторы по большей части выделяют такие субъективные педагогические 
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условия формирования профессионального имиджа педагога, как формирование 
мотивации и ценностного отношения к профессии (Бекетова Е.А., Донская Л.Ю., 
Надеева Н.А., Симонова И.Ф.), создание условий для самопознания и самораз
вития (Бекетова Е.А., Донская Л.Ю., Надеева Н.А., Симонова И.Ф., Чередня
кова А.Б.), понимание значения профессионального имиджа (Бекетова  Е.А., 
Донская Л.Ю.), развитие рефлексивной способности педагогов (Надеева  Н.А.), 
повышение профессиональной компетенции педагогов (Череднякова А.Б.) [6]. 

В качестве объективных условий профессиональной деятельности выступа
ют общественнозначимый запрос на данный вид деятельности, пре стижность 
мастерства данного вида, взаимосвязь мастерства и  уровня жизни представи
телей данной профессии, а  также наличие системы моральных и  материаль
ных стимулов, способствующих повышению уровня профессионализма.

В научных исследованиях в  объективных организационнопедагогических 
условиях формирования профессионального имиджа будущих специалистов 
превалируют: насыщение образовательной среды (Купцова В.Г., Семенова 
Л.М.), расширение форм и  методов работы (Семенова Л.М., Симонова И.Ф.), 
развитие имиджмониторинга (Семенова Л.М.) [7].

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что педагогические условия 
формирования профессионального имиджа изучены достаточно широко, но 
в  контексте внедрения новых стандартов образования и  стандартов профес
сиональной деятельности педагога данные условия не являются исчерпыва
ющими для формирования профессионального имиджа учителя в  условиях 
стандартизации образования.

2. Материалы и методы

Наша цель заключалась в выявлении организационнопедагогических усло
вий формирования профессионального имиджа учителя, которые позволяют 
достичь положительной динамики профессиональных и  личностных качеств 
учителя в контексте современных образовательных стандартов.

В процессе работы над статьей нами был проведен анализ соответствую
щей научноисследовательской литературы, позволивший определить преобла
дающие педагогические условия в процессе формирования профессионального 
имиджа [8; 9]. Но в контексте стандартизации образования данные условия не яв
ляются исчерпывающими, поэтому в рамках данного исследования мы проанали
зировали требования федеральных государственных образовательных стандар
тов и профессионального стандарта «Педагог» к деятельности учителя [10; 11].

В федеральных государственных образовательных стандартах предъяв
ляются такие требования к  деятельности учителя, как соответствие квалифи
кационным характеристикам; непрерывность профессионального развития; 
полисубъектное взаимодействие в  образовательной среде; научнометодиче
ская поддержка педагогов1.

Профессиональный стандарт «Педагог» диктует такие требования, как 
методическая и  методологическая компетентность, ИКТкомпетентность, ком
муникативная компетентность, нравственная компетентность2.

1 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образо
вания от 17 декабря 2010 г. № 1897.

2 Профессиональный стандарт педагога от 18 октября 2013 г. № 544н.
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3. Результаты исследования

Анализ требований образовательных и  профессиональных стандартов, 
а также факторов, оказывающих влияние на профессиональный имидж учите
ля, способствует выделению создания полисубъектной образовательной сре-
ды как объективного организационного условия для его формирования. 

Условие создания полисубъектной образовательной среды продиктова
но модернизацией системы образования, которая предъявляет повышенные 
требования к  профессиональному развитию и  саморазвитию педагогов, где 
одним из главных направлений выступает проблема полисубъектного взаимо
действия в образовательной среде.

Понятие «полисубъектное взаимодействие» в  образовательной среде от
ражает уровень реально существующего взаимодействия между субъектами, 
в процессе которого осуществляется взаимное развитие внутреннего содержа
ния субъектов, находящихся в данных отношениях, способствующее созданию 
полисубъектной образовательной среды.

В современных исследованиях проблема субъектности рассматривает
ся исследова телями в  различных аспектах становления субъекта: субъек
та деятель ности (Л.А.  Головеи, 1996), субъекта общения (В.Н. Князев, 1981), 
субъекта самооценивания (О.В. Турусова, 1991), самодетерминации субъекта 
(В.И. Чирков, 1996). Отдельным направлением выступают исследования, на
правленные на изучение субъектности педагога (Г.И. Аксенова, 1998; Е.Н. Вол
кова, 1998; И.А. Серегина, 1999 и др.) [13].

Активно развиваемые в настоящее время положения полисубъектного под
хода могут эффективно применяться в  образовательном процессе, формируя 
полисубъектную образовательную среду. Полисубъектая образовательная сре
да рассматривает общности «учитель  – обучающиеся», «учитель –  учителя», 
«школа –  образовательные организации» как единые развивающиеся системы 
и демонстрирует средства, которые способствуют повышению продуктивности 
образовательной системы. В  процессе полисубъектного взаимодействия про
исходит развитие внутренних содержаний всех заинтересованных субъектов, 
находящихся в  субъектсубъектных отношениях, что способствует повыше
нию эффективности образовательного процесса.

Основываясь на данных определениях, полисубъектная образовательная 
среда выступает одним из условий формирования профессионального имиджа 
учителя. Полисубъектное взаимодействие в  образовательной среде позволя
ет мобильно предоставлять образовательные услуги в  рамках академической 
свободы образовательного пространства. Открытость образовательной среды 
и ее взаимодействие с партнерами по предоставлению образовательных и вос
питательных услуг, а  также электронное общедоступное портфолио каждого 
педагога (ФЗ от 29 декабря 2012 года №  273ФЗ «Об образовании в  Россий
ской Федерации»), электронные трудовые книжки (ФЗ от 16.12.2019 № 439
ФЗ «О  внесении изменений в  Трудовой кодекс Российской Федерации в  части 
формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде») созда
ют полисубъектное образовательное пространство, где педагог выступает глав
ным представителем субъектсубъектных отношений в  образовательном про
цессе. Полисубъектная среда создает условия для развивающего образования, 
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в  рамках которого процесс образования построен на субъектсубъектных от
ношениях между участниками образовательного процесса. Готовность педагога 
к  такому взаимодействию выступает показателем его профессиональной зре
лости, демонстрирующей его стремление к постоянному саморазвитию в един
стве с развитием обучающихся [12–13].

Таким образом, создание полисубъектной образовательной среды способ
ствует повышению значения профессиональных ценностей педагога, находя
щих отражение в  его профессиональной компетентности, что способствует 
формированию положительного профессионального имиджа учителя.

Стандартизация образовательного процесса порождает требование к  соз
данию не только объективных, но и  субъективных педагогических условий 
для формирования профессионального имиджа учителя. Профессиональное 
развитие школы будет осуществляться продуктивно, если учитель осознает 
и принимает требования общества к  своей деятельности и личности. 

Формирование мотивации учителей к  профессиональному развитию 
и формированию профессионального имиджа начинается от внешних стиму
лов к формированию потребности саморазвития учителя. Внутренние мотивы 
порождают личностный смысл, побуждая к  самостоятельной работе педагога 
над собой, что имеет в своей основе потребности в профессиональноличност
ном развитии. «Умение педагога ставить перед собой сложные цели является 
главным фактором самоорганизации учителя» [14, с.  211]. Именно мотивация 
активизирует внутренние ресурсы индивида, способствуя активности и  эмо
циональному тонусу личности. Как отмечает В.С. Мерлин, одним из элементов 
деятельной активности, сохраняющим ее свойства, является мотив, который 
определяет целенаправленный характер действий, характеризующий «какое
либо сравнительно узкое, частное и  изменчивое отношение человека к  опре
деленным условиям и  явлениям внешнего мира» [15, c.  117]. Таким образом, 
мотив порождает потребность профессиональноличностного развития, не 
только отражая потребность в  профессиональном развитии и  педагогической 
активности педагога, но и обеспечивая согласованность выбора профессии как 
фактора личностного развития учителя.

Побуждение педагога к  профессиональноличностному развитию строится 
на осознании необходимости соответствовать требованиям современных стан
дартов образования, которые коррелируют с  концепцией формирования про
фессионального имиджа учителя. В  контексте требований профессиональных 
стандартов профессиональное развитие педагогов предполагает формирование 
у них способности быть открытыми ко всему новому, готовности к внедрению 
нововведений, к  совершенствованию своей педагогической деятельности, ос
воению и  внедрению новых технологий, поиску новых педагогических идей, 
а  главное  — наличие желания к  постоянному саморазвитию, повышающему 
профессиональный уровень.

Таким образом, можно утверждать, что в  требованиях профессиональных 
стандартов заложена мотивация к  профессиональному развитию, то есть со
вокупность потребностей, мотивов, интересов, целей, убеждений, ценностей, 
побуждающая учителя к  занятию педагогической деятельностью, совершен
ствованию педагогического мастерства и  преображению своего профессио
нального имиджа.
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Развитие профессиональной и имиджевой компетентности учителя про
исходит под воздействием различных факторов: экономических, социальных, 
аксиологических, психологических, педагогических и т. д., в результате которо
го происходит профессиональное становление учителя и проявляется устойчи
вость его базовых профессиональноличностных качеств.

Многие авторы (Э.Ф. Зеер, Т.А. Казанцева, А.К. Маркова, Л.М. Митина 
и  др.) под профессиональным становлением понимают «формообразование 
специалиста», соответствующего требованиям профессиональной деятель
ности, личностно заинтересованного в  ней, стремящегося к  самореализации 
и саморазвитию [16–18].

Современная система образования предъявляет высокие требования 
к  профессионализму педагогической деятельности, включая в  него не только 
профессиональные компетенции, но и  готовность к  профессиональной дея
тельности в  изменяющихся условиях, требующих нестандартных творческих 
подходов при решении педагогических задач, конкурентоспособность в  изме
няющемся социуме (умение оперативно реагировать на требования общества) 
наряду с  умением реализовывать свои адаптационные способности и  потреб
ности к личностному и профессиональному развитию. 

В условиях стандартизации образования педагог должен не только владеть 
знаниями своего предмета, но и  обладать универсальными компетенциями, 
которые обозначены в  требованиях профессионального стандарта. Поэтому 
ведущим индикатором профессионализма учителя выступает его умение вы
страивать эффективное взаимодействие с  субъектами системы образования. 
Эффективное взаимодействие строится на умении устанавливать и  поддержи
вать определенные представления о  себе, что является неотъемлемой частью 
имиджевой компетентности [19].

Имиджевая компетентность рассматривается как способность и готовность 
управлять своим имиджем в  различных ситуациях педагогического взаимо
действия, т.  е. включает проектирование, диагностику и  коррекцию профес
сионального имиджа в  зависимости от сложившихся условий [20; 21].

Таким образом, профессионализм учителя понимается не просто как выс
ший уровень развития знаний, умений и  результатов своей деятельности, но 
как «образ жизни и  образ мыслей, и  стереотипы восприятия, и  социальный 
тип человека» [22, с.  15].

Поэтому развитие профессиональной и имиджевой компетентности педаго
гов представляется как развитие интегративной характеристики профессиональ
ных, мировоззренческих и  личностных качеств педагога, а  также как уровень 
результативности его профессиональной деятельности и  мера его достижений 
в  педагогической профессии. Развитие данных компетентностей способствует 
становлению профессионально значимых компонентов имиджа учителя и  яв
ляется необходимым условием формирования профессионального имиджа.

В условиях стандартизации образования важная роль отводится развитию 
имиджевой саморефлексии в  профессиональной деятельности педагогов, 
которая становится личностной основой профессионализма учителя. Посред
ством саморефлексии педагог субъективирует свою профессиональную дея
тельность, наделяя ее ценностносмысловыми, содержательными и  процессу
альными характеристиками. «Особенностью рефлексии педагога является ее 
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критичность как по отношению к  себе, к  собственной деятельности и  поведе
нию, так и к другим людям, их деятельности и поведению» [23, c. 555].

В современных исследованиях имиджевая саморефлексия профессиональ
ной деятельности рассматривается как осмысление учителем собственного 
сознания, профессиональных действий и  их закономерностей; самопознание 
своей «Яконцепции» с  собственной позиции и позиции других субъектов об
разовательных отношений; анализ внутреннего мира, поступков и  поведения 
субъектов взаимодействия в образовательной деятельности, подразумевающий 
стремление проникнуть в истинные причины и мотивы их поведения, что спо
собствует самоанализу своей профессиональной деятельности, установлению 
соответствия цели и  результатов педагогического труда, поиску, проектирова
нию, прогнозированию и реализации педагогом путей и способов своего про
фессионального и имиджевого развития [24]. 

Ряд авторов рассматривают влияние саморефлексии на продуктивность пе
дагогической деятельности (А.А. Деркач, С.Ю.  Степанов), на педагогическую 
компетентность и  педагогическое мастерство (М.В. Кларин, А.К. Маркова), на 
развитие профессионального самосознания педагога (Е.В. Андриенко, В.А. Сла
тенин), на содержание перцептивнорефлексивных умений и навыков педагога 
(Н.В. Кузьмина, Л.В.  Митина), на креативность педагогической деятельности 
(О.С. Анисимов, Ю.Н. Калюткин и др.).

Многие из них рассматривают саморефлексию как характеристику про
фессионального мышления педагога (Ю.Н. Кулюткин, Г.С. Сухобская), как вид 
деятельности учителя (Л.М.  Митина, И.А. Стеценко), как профессионально
педагогическое качество, которое отождествляется с  понятием «способность» 
и  входит в  структуру профессионального педагогического самосознания 
(А.К. Маркова, Е.И. Рогов) [25].

Таким образом, имиджевая саморефлексия — профессиональноличностное 
качество, позволяющее эффективно и  адекватно реализовывать себя и  свои 
способности, обеспечивая процесс развития и  саморазвития личности и  спо
собствующее достижению максимальной эффективности и  результативности 
профессиональной деятельности, тем самым способствуя формированию про
фессионального имиджа учителя.

Следует признать, что развитие имиджевой рефлексивной способности 
является важным фактором профессионального развития педагога, который 
проявляется в способности учителя как субъекта педагогической деятельности 
постоянно совершенствоваться на основе механизмов самоанализа и  саморе
гуляции и  характеризует отношения педагога с  другими субъектами педагоги
ческой деятельности, тем самым демонстрируя качество осознания педагогом 
себя как специалистапрофессионала, способствуя формированию профессио
нального имиджа учителя на более высоком уровне. 

Обсуждение и заключение

Опираясь на теоретические исследования профессионального имиджа, 
а  также на результаты проведенного анализа требований федеральных госу
дарственных стандартов образования и  профессионального стандарта «Педа
гог», мы выявили следующие организационнопедагогические условия форми
рования профессионального имиджа:
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 – создание полисубъектной образовательной среды, которая представляется 
как существующий уровень взаимодействия между субъектами «учитель — 
обучающиеся», «учитель  – учителя», «школа  — образовательные организа
ции», на котором происходит процесс единого развития внутренних содер
жаний субъектов, способствующий развитию образовательной системы;

 – формирование мотивации учителей к  профессиональному развитию 
и созданию профессионального имиджа;

 – развитие профессиональной и  имиджевой компетентности учителя, где 
имиджевая компетентность  — это способность и  готовность управлять 
своим имиджем в  различных ситуациях педагогического взаимодей
ствия, т.  е. проектирование, диагностика и коррекция профессионально
го имиджа в  зависимости от сложившихся условий;

 – развитие имиджевой саморефлексии в  профессиональной деятельности 
педагогов, которая является профессиональноличностным качеством, 
позволяющим эффективно и  адекватно реализовывать себя и  свои спо
собности, обеспечивающим процесс развития и  саморазвития личности 
и  достижение максимальной эффективности и  результативности про
фессиональной деятельности, способствующим формированию профес
сионального имиджа учителя.

Таким образом, структурированные организационнопедагогические усло
вия формирования профессионального имиджа учителя выступают основой 
его профессионального развития, раскрывают направленность этой деятель
ности, а  также смысловое понимание ее как вида профессиональной самореа
лизации личности, осознающей себя субъектом педагогической деятельности.

Практическая значимость результатов исследования заключается в  интер
претации и  совершенствовании нормативноправовых основ и  принципов ре
гламентации деятельности педагога в современной образовательной реальности. 

Реализация данных организационнопедагогических условий формирова
ния профессионального имиджа учителя внутри образовательной организации 
должна быть направлена на профессиональное развитие педагога. Основным 
критерием профессиональноличностного развития выступает сформиро
ванность методологического, проектного и  коммуникативного компонентов 
профессиональнопедагогической культуры педагога, которая может быть до
стигнута при методическом сопровождении деятельности учителя, его непре
рывном образовании и  повышении уровня профессиональной квалификации, 
при образовательном взаимодействии педагогов, а также комплексном взаимо
действии организаций, осуществляющих образовательную деятельность.
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Данная статья актуализирует необходимость формирования креативности будущего ин
женера в  процессе получения инженерного образования. При этом авторы исследуют, 
как должно идти формирование креативности будущих инженеров в процессе обучения 
в  техническом вузе, и  предлагают стратегии, призванные сделать креативность частью 
каждой инженерной учебной программы и курса.
В статье представлена актуальность программы формирования креативности будущего 
инженера на основе теоретического анализа мирового опыта отечественных и зарубеж
ных ученых. Показаны возможности и  методы ее реализации в  процессе научного по
иска. В  основе представленного исследования лежат теория познания, деятельностный 
подход, педагогика креативности и  методология научного поиска. Представлен передо
вой опыт зарубежных ученых по решению проблемы формирования креативности буду
щих инженеров. Цель исследования — обосновать необходимость создания программы, 
направленной на формирование креативности будущих инженеров в процессе научного 
поиска в  современных условиях реформирования образования. Идея состоит в  том, 
что осознанное участие студентов в  процессе научного поиска содействует поэтапному 
приобретению навыков исследовательской деятельности, способствующей формирова
нию креативности на каждом этапе. Задачи: сформировать мотивационноценностное 
отношение будущего инженера к  научному поиску, осуществить отбор и  реализацию 
техник, разработать методику формирования креативности посредством научного поис
ка, обеспечить реализацию педагогических условий для формирования всех составных 
компонентов. Включение студентов технического университета в  научный поиск как 
одно из базовых условий реализации программы формирования креативности будуще
го инженера осуществлялось в несколько последовательных этапов в процессе обучения 
в вузе. Была разработана целостная система привлечения студентов к научному поиску. 
В  процессе реализации программы были использованы современные креативные мето
ды: метод фантастических гипотез, метод Скампер, «мозговой штурм», инсерт, приклю
ченческая questигра, прием составления кластера.

Ключевые слова: креативность; научный поиск; креативность будущего инженера; про
грамма формирования креативности; инженерное творчество.
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This paper contains answers to questions that show that the formation of creativity is vital for 
the future of the engineer, engineering education. At the same time, the authors explore how 
the creativity of future engineers should be formed in the process of studying at a  technical 
university, and propose strategies to make creativity a  part of every engineering curriculum 
and course. The paper presents the relevance of the program for the formation of the future 
engineer’s creativity based on the theoretical analysis of the world experience of domestic 
and foreign scientists. The possibilities and methods of its implementation in the process of 
scientific research are shown. The presented research is based on the theory of knowledge, the 
activity approach, the pedagogy of creativity and the methodology of scientific research. The 
best practices of foreign scientists in solving the problem of forming the creativity of future 
engineers are presented. The purpose of the study is to justify the need to create a  program 
aimed at developing the creativity of future engineers.

Keywords: creativity; scientific search; creativity of the future engineer; the program of 
formation of creativity; engineering creativity.

Введение

В условиях создания единого мирового пространства появляется необходимость 
в  высококвалифицированных «элитных кадрах» нового поколения, способных 
принимать решения, созидать, прогнозировать, двигать научнотехнический про
гресс, конкурентоспособных и  востребованных на едином мировом рынке труда.

Наиболее ценными становятся творческая продуктивность, нестандарт
ность, оригинальность и социальная значимость результата деятельности про
фессионала в любой сфере жизни.

Известно, что креативность относится к ключевым категориям профессио
нального успеха личности в  современном мире, но у  сегодняшних студентов
инженеров решения нестандартных задач вызывают дискомфорт. Это связано 
с отсутствием четких критериев оценивания, шаблонностью действий обучаю
щихся и  многозатратностью временного ресурса, недостаточной программно
методической обеспеченностью подготовки креативных специалистов.

Отсюда вытекает острая необходимость в снятии противоречий между тре
бованиями реального мира и особенностями обучения современных студентов 
технического направления.

Достижение результатов возможно при своевременном внедрении недо
стающего программнометодического обеспечения в образовательный процесс 
будущих инженеров.
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Постановка проблемы определила потребность образовательных органи
заций в  программнотехнологическом обеспечении процесса формирования 
креативности. 

Цель данной статьи  — обосновать актуальность создания и  реализации 
программы, направленной на формирование креативности студента техниче
ского вуза.

1. Обзор литературы

Креативность в отечественной и зарубежной науке представлена: как ситуа
тивнонестимулированная деятельность (Д.Б. Богоявленская); как продуктивно
созидательный уровень деятельности личности (В.Г. Рындак); как ориентация 
на открытие нового и умение глубоко понимать опыт (Э. Фромм); как способ
ность выполнять умственную работу, которая приводит к  новому результату 
(Перейа); как производство и раскрытие нового факта (Сантамарина) [10, c. 55]. 

Согласно анализу основных направлений диссертационных исследова
ний освещены различные аспекты исследуемой проблемы у  Л.И. Ереминой, 
В.В. Мороз, Е.В. Загорной. 

Методология педагогического исследования базируется на идеях В.И. Загвя
зинского, В.В. Краевского, А.М. Новикова; основы деятельностного подхода от
ражены в работах Б.Г. Ананьева, Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, Г.И. Щукиной.

2. Материалы и методы

Данная работа выполнена на основе теоретического сравнительного ана
лиза источников отечественной и  зарубежной литературы посредством пе
дагогического наблюдения с  целью сравнения и  обобщения мирового опыта 
в  контексте темы исследования и  последующего внедрения результатов в  об
разовательный процесс.

3. Результаты исследования

Идея исследования состоит в том, что осознанное участие студентовинже
неров в  процессе научного поиска содействует поэтапному приобретению на
выков исследовательской деятельности, способствующей формированию креа
тивности на каждом этапе.

Задачи: Сформировать мотивационноценностное отношение будущего ин
женера к  научному поиску, осуществить отбор и  реализацию техник, разра
ботать методику формирования креативности посредством научного поиска, 
обеспечить реализацию педагогических условий для формирования всех со
ставных компонентов.

Деятельностный подход позволяет проектировать контуры совершенствова
ния исследования процесса формирования креативности будущего инженера.

Реализация данного подхода в обучении будущих инженеров обеспечивает 
не только обучение через исследовательскую деятельность, но и формирование 
креативности. 

Акцент смещается на личность будущего инженера — в процессе обучения 
он уже не объект, а  субъект деятельности [1, c. 29].

В данной статье мы обращаемся к  теории и  практике отечественной и  за
рубежной науки с целью многоаспектного рассмотрения актуальных вопросов, 
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обуславливающих необходимость реализации программы формирования кре
ативности.

Какие инженерные задачи будут решать будущие инженеры? 
Глобальные вопросы, связанные с  инфраструктурой, экономическим раз

витием и  природной средой, требуют инновационных решений. Удовлетворе
ние потребностей социума предполагает переосмысление жизненных циклов 
инфраструктурных систем, переориентацию направленности их деятельности 
согласно первоначальным целям в  новых условиях, таких как глобализация, 
интенсивность телекоммуникаций, пандемия, цифровизация и возросшие тре
бования клиентов.

Широкое влияние инженерных решений в  глобальном контексте обуслов
лено борьбой с переменными и непредвиденными обстоятельствами современ
ной действительности [2, c. 18].

Как инженеры — строители будущего научатся подходить к этим пробле-
мам и решать их? Должен ли инженер быть креативным?

Согласно проведенному нами опросу, среди 120 обучающихся в  техниче
ском вузе имени Жангир хана 63 % сочли, что современный инженер должен 
быть креативным; 13 % считают креативность врожденным даром, не поддаю
щимся развитию.

Мы придерживаемся мнения о  том, что креативности можно научить, она 
эффективно преподается и  поддается развитию на всех уровнях обучения. 
 Некоторые профессора инженерного дела делают креатив явным компонентом 
своих курсов [4; 21, c. 1035].

Внедрение креативных техник в  инженерное образование позволяет ре
шать проблемы на междисциплинарном уровне, приводит к инновациям в на
уке и технике.

Таким образом, креативность играет роль эффективного средства решения 
возникающих перед будущим инженером задач и проблем [6].

Творческий подход не отрицает традиционные методы в  обучении инже
неров, а  дополняет их, способствуя развитию креативных качеств, готовности 
к  генерированию новых идей и их внедрению на производстве.

Торранс выделяет несколько пунктов, направленных на развитие креатив
ности обучающихся:

 – выявление противоречий, работа с невероятностями;
 – многоаспектное рассмотрение проблемы, нестандарное мышление;
 – предвосхищение результата исследования;
 – преобладание заданий открытого типа с  недостающим числом данных, 

имеющих оценивающий характер;
 – мотивация к действию в ситуации новизны [26];
 – поощрение многочисленных гипотез;
 – реорганизация или переосмысление необходимой информации.

Если следующее поколение инженеров собирается решать проблемы, ко
торые неизбежно встанут перед ними на работе или в  полевых условиях, они 
должны научиться принимать множественность [25].

Привитие именно такого мышления является основополагающей целью но
вых, инновационных инженерных программ, предлагаемых в  университетах. 
Студенты должны обладать креативностью, чтобы представить новые решения 
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мировых проблем, и предпринимательскими навыками, чтобы воплотить свои 
видения в реальность [15, c. 115]. 

Как программа способствует формированию креативности будущих инже-
неров на конкретных курсах и во всей учебной программе?

Поощрение креативности видится как предоставление малым группам 
студентов возможности провести мозговой штурм для решения проблемы, 
уточнить список идей и  представить свои решения более широкому классу. 
Командная работа способствует творчеству. С  практикой команды студентов 
учатся освобождать свое воображение во время творческого акта, чтобы ге
нерировать множество оригинальных идей и  решений. Они также учатся со
кращать эти списки в  соответствующее время, поскольку параметры проекта 
и  ограничения естественным образом вступают в  игру. Простое предоставле
ние студентам свободы для научного поиска с выделением времени в учебном 
плане для управляемого мозгового штурма и  других творческих действий мо
жет привести к  высоким результатам. Но для развития креативности многие 
программы идут дальше.

Рассмотрим примеры. 
1. Студентыпервокурсники машиностроительного факультета Университе

та НевадаРено работают в  командах над проектированием и  постройкой ма
шин и конструкций LEGO в аудиторных упражнениях, имитирующих процесс 
промышленного проектирования. Этот командный, практический подход не 
только поощряет творчество, но и дает им опыт работы на производстве [14].

2.  Для продвинутых студентовсистемотехников Военноморская академия 
США использовала аналогичные стратегии для повышения творческих способ
ностей к  решению проблем. В  двухкурсной последовательности capstone сту
денческие команды могут выбрать дизайн дистанционно управляемых транс
портных средств для участия в  соревновании [79, c. 7].

Обучение студентовинженеров в  процессе научного поиска может приве
сти к  следующим результатам:

 – усиление критического мышления [11];
 – повышенное самонаправление [12];
 – более высокое понимание и лучшее развитие навыков;
 – самомотивированные установки [16];
 – повышение осведомленности о преимуществах командной работы [17];
 – более активный и приятный процесс обучения [18].

Резюмируя опыт отечественных и  зарубежных специалистов в  контексте 
данной проблемы, мы еще раз подчеркнули актуальность темы исследования. 
Результатом теоретического и  сравнительного анализа стало создание про
граммы. На базе Жангир хан университета, а  также на базе Международно
го образовательного холдинга GAUDEAMUS осуществлялась апробация про
граммы исследования. 

Включение студентов технического университета в научный поиск как одно 
из базовых условий реализации программы формирования креативности бу
дущего инженера в вузе реализовывалось поэтапно. Была разработана целост
ная система привлечения студентов к научному поиску.

Первоначальное знакомство студентов с  научной работой осуществля
лось путем внедрения в  процесс обучения будущих инженеров программы 
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элективных курсов с  целью формирования методологической культуры науч
ного поиска и теоретических основ по педагогике креативности.

На базе университета было создано студенческое научное онлайнсообще
ство. Это научное сообщество объединяло и  объединяет на добровольной 
основе наиболее активных студентов университета с  целью повышения эф
фективности научного поиска, обмена опытом, создания и продвижения креа
тивных технологических и социальных образовательных проектов.

В процессе реализации программы были использованы современные кре
ативные методы: метод фантастических гипотез, метод Скампер, «мозговой 
штурм», инсерт, приключенческая questигра, прием составления кластера. 

На данный момент программа формирования креативности будущих ин
женеров активно функционирует и  имеет свои плоды. За первый год работы 
виртуального сообщества возросло число призеров региональных и  между
народных олимпиад на 30 %, научных проектов  — на 25 %, количество пу
бликаций в  международных научнопрактических конференциях  — на 67 %. 
Даже в  условиях пандемии сообщество продолжало работу в  данном контек
сте. Мотивацией научного поиска и  работы в  научном сообществе послужило 
создание индивидуального портфолио научных достижений как эффективно
го средства, определяющего преимущество при поступлении в  магистратуру, 
при  получении международного образовательного гранта на обучение за гра
ницей, при получении президентской стипендии и финансировании гранта.

В рамках реализации этой программы один из авторов принял участие 
в  международном проекте с  получением гранта на бесплатное обучение в  Ин
дии для преподавателей технического университета на 2020 год. Реализация 
проекта отложена на период пандемии. На данный момент работа не приоста
новлена, переведена в дистанционный формат.

Обсуждение и заключение

Согласно систематизации и анализу результатов исследований следует пред
положить, что высшие технические школы должны формировать креативность 
своих студентов для того, чтобы оставаться конкурентоспособными с  между
народными институтами и инженерами. Следующее поколение инженеров по
требует творческого подхода, решения технических проблем поновому. Вклю
чение студентов в  научный поиск способствует формированию креативности 
будущих инженеров на каждом этапе.
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