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Особенности влияния уровня мотивации познавательной деятельности  

на развитие интеллектуальных способностей будущего педагога 

В. А. Мазилов1, Ю. Н. Слепко1 

1 Ярославский государственный педагогический университет им. К. Д. Ушинского,  

Ярославль, Россия 

Проблема и цель. В статье рассматривается проблема развития интеллектуальных спо-

собностей при разном уровне познавательной мотивации студентов – будущих учителей. 

Цель исследования состоит в установлении характера влияния низкого и высокого уровней 

мотивации познавательной деятельности на развитие психологической системы интеллекту-

альных способностей в разные периоды учебно-профессиональной деятельности студента – бу-

дущего учителя. 

Методология. В основе исследования лежит системогенетический вариант деятель-

ностного подхода, позволяющий объяснить влияние способностей личности (мотивации) на 

развитие способностей субъекта деятельности (интеллектуальных способностей). Основными 

методами были опрос и тестирование студентов (156 человек), обучающихся по направлению 

«Педагогическое образование»; анализ нормативных документов и научной литературы по про-

блеме исследования. 

Результаты. Авторы выявили нелинейный характер влияния мотивации познавательной 

деятельности на развитие интеллектуальных способностей студентов – будущих педагогов. 

Установлено, что возрастание познавательной мотивации не приводит к росту абсолютных 

показателей интеллектуальных способностей и уровня общего интеллекта; ее влияние проявля-

ется в изменении структурной организации интеллектуальных способностей в разные периоды 

учебно-профессиональной деятельности. Высокий уровень познавательной мотивации обеспечи-

вает успешную перестройку психологической структуры интеллектуальных способностей в 

начале профессионального обучения, апробацию новых способов интеллектуальной деятельности 

в середине обучения, оптимизацию структуры интеллекта в конце обучения. Таким образом, 
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влияние познавательной мотивации на интеллектуальное развитие опосредуется приобрете-

нием опыта учебно-профессиональной деятельности, требующего апробации разных способов 

организации интеллектуальной активности студентов. 

Заключение. Управление процессом развития мотивации и интеллектуальных способно-

стей будущего педагога должно учитывать сложный характер взаимосвязи этих психологиче-

ских феноменов. Эффект от педагогического воздействия на мотивацию и, как следствие, ин-

теллектуальное развитие носит отложенный характер, опосредованный приобретением 

опыта решения учебно-профессиональных задач будущим педагогом на разных этапах профес-

сионального обучения. 

Ключевые слова: познавательная мотивация; интеллектуальные способности; психоло-

гическая структура; профессиональное развитие учителя. 

 

 

Постановка проблемы 

Проблема развития интеллектуального 

потенциала российского общества имеет важ-

нейшее государственное значение, входя в 

число национальных целей «Технологическое 

лидерство» и «Цифровая трансформация гос-

ударственного и муниципального управления, 

экономики и социальной сферы»1. Самым тес-

ным образом она связана с решением актуаль-

ных проблем современного образования – по-

вышением качества результатов общего обра-

зования2 и развитием интеллектуального по-

тенциала педагогических работников3. 

Не случайно особое значение в решении 

проблемы интеллектуального потенциала об-

щества имеет интеллектуальное развитие пе-

дагога еще на этапе его учебно-профессио-

нальной деятельности. Несмотря на то, что в 

ФГОС ВО по направлению 44.03.01 Педагоги-

ческое образование не используются термины, 

связанные с понятием «интеллект», в содержа-

нии формируемых компетентностей будущего 

 
1 Указ о национальных целях развития Российской Фе-

дерации на период до 2030 года и на перспективу до 

2036 года URL: http://www.kremlin.ru/acts/news/73986  
2 Участникам Всероссийского образовательного кон-

гресса URL: 

http://www.kremlin.ru/events/president/letters/56036  
3  Депутаты Госдумы: Профессия учителя URL: 

https://er.ru/activity/news/deputaty-gosdumy-

педагога представлены хорошо известные ин-

теллектуальные способности и интеллекту-

альные операции4 . В качестве примера сле-

дует привести развитие способностей и опера-

ций, связанных с поиском, анализом и синте-

зом информации (УК-1), выбором оптималь-

ных способов решения профессиональных за-

дач (УК-2), переносом научных знаний и дан-

ных в реальную педагогическую практику 

(ОПК-8) и др. 

Сколь бы очевидной не была актуаль-

ность интеллектуального развития человека и 

общества, сложность решения этой проблемы 

связана в первую очередь с неоднозначностью 

в понимании факторов развития интеллекта. 

В современных психологических исследова-

ниях констатируется значимость индивидных 

факторов развития интеллекта: физиологиче-

ских [1], психофизиологических [2], нейро-

психологических [3]; не меньшее значение в 

развитии интеллекта имеют факторы социаль-

ной среды: демографические [4], социально-

professiya-uchitelya-odna-iz-samyh-trudnyh-

otvetstvennyh-i-vostrebovannyh-v-nashej-strane  
4 Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 

февраля 2018 г. № 121. URL: 

https://www.fgosvo.ru/upload-

files/FGOS%20VO%203++/Bak/440301_B_3_1506202

1.pdf  
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https://www.fgosvo.ru/uploadfiles/FGOS%20VO%203++/Bak/440301_B_3_15062021.pdf
https://www.fgosvo.ru/uploadfiles/FGOS%20VO%203++/Bak/440301_B_3_15062021.pdf
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экономические [5], культурные [6], факторы 

социального взаимодействия человека [7; 8]. 

При этом влияние указанных факторов опо-

средуется возрастной изменчивостью когни-

тивных способностей человека [9]. 

Сказанного достаточно, чтобы констати-

ровать не только многомерный характер при-

роды интеллекта [10], но и бесперспектив-

ность поиска простых решений в развитии ин-

теллектуальных способностей человека5. 

Несмотря на очевидную сложность ре-

шения проблемы интеллекта, в психолого-пе-

дагогических исследованиях предлагается 

множество вариантов ее решения, в том числе, 

когда речь идет о интеллектуальном развитии 

педагога на разных этапах профессионализа-

ции. В качестве непосредственных источни-

ков развития интеллектуальных способностей 

педагога рассматриваются приобретение им 

социального опыта в процессе профессио-

нального обучения [11], формирование эмоци-

ональной компетентности [12], социальных и 

эмоциональных способностей [13] и др. Учи-

тывая многомерную природу интеллекта, 

необходимо говорить и о факторах, оказываю-

щих опосредующее влияние на интеллекту-

альные способности педагога. В качестве та-

ковых, например, выделяются стаж педагоги-

ческой деятельности и характер отношений 

учителя с классом [14], физические, культур-

ные и интеллектуальные особенности среды 

профессиональной деятельности педагога 

[15]. 

Стоит специально отметить, что актуаль-

ность решения проблемы интеллектуального 

развития педагога связана с тем, что интеллект 

 
5 Валуева Е. А., Ушаков Д. В., Белова С. С. Изменение 

нагрузок на фактор G в течение XX века // Когнитив-

ная наука в Москве: новые исследования: материалы 

конференции / под редакцией Е. В. Печенковой, 

М.  В. Фаликман. – М.: БукиВеди; ИППП, 2019. – 

С.  89–94. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=40843159  

и сам выступает в качестве существенного 

фактора не только эффективности педагогиче-

ской деятельности, но и в целом эффективно-

сти профессионального развития педагога. 

Установлено, например, влияние интеллекту-

альных способностей на готовность будущих 

педагогов к профессиональной деятельности 

[16], на формирование конструктивных стра-

тегий совладающего поведения педагога [17] 

и педагогической толерантности [18], на каче-

ство прогнозирования учителем академиче-

ской успешности школьников [19] и др. 

Обращение в настоящем исследовании к 

проблеме связи мотивации и интеллектуаль-

ного развития педагога связано не только с 

тем, что мотивация традиционно рассматрива-

ется как структурный компонент педагогиче-

ской деятельности6, но и с ее особой ролью в 

обеспечении эффективности труда учителя. 

Мотивационный фактор обеспечивает форми-

рование профессиональной гибкости учителя 

[20] и конструктивных установок на использо-

вание новых образовательных технологий 

[21], развитие научно-исследовательских ком-

петентностей в работе будущего учителя [22]; 

сохранение стабильной и адекватной мотива-

ции педагогической деятельности является 

фактором, блокирующим эмоциональное ис-

тощение и психическое выгорание педагога 

[23]. 

Нельзя не сказать и о необходимости 

формирования у будущего педагога способно-

стей управления мотивацией обучающихся. 

Речь идет о формировании способности 

управлять мотивацией в процессе дистанцион-

ного обучения [24], развивать у обучающихся 

6  Митина Л. М. Психология личностно-профессио-

нального развития субъектов образования. – СПб.: 

Нестор-История, 2014. – 376 с. URL: https://eli-

brary.ru/item.asp?id=26764907  
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адекватную содержанию образования мотива-

цию учебной деятельности [25], мотивацию са-

моразвития и самосовершенствования [26] и др. 

Во множестве современных психолого-

педагогических исследований показано осо-

бое место мотивации в функционировании и 

развитии интеллектуальных способностей пе-

дагога. Прежде всего, необходимо обратить 

внимание на работы, в которых устанавлива-

ется линейный характер влияния мотивации 

на развитие интеллектуальных способностей 

будущих специалистов: развитие вербальных 

способностей [27], эмоционального интел-

лекта учителя7 и др. Конечно, чаще связь мо-

тивации и интеллекта понимается как сложно 

организованное взаимодействие, в котором 

они выступают факторами, опосредующими 

профессиональное развитие педагога: форми-

рование универсальных педагогических ком-

петенций [28], готовности к профессиональ-

ной деятельности 8 , понимание прикладного 

значения профессионального образования 

[29], развитие педагогической одаренности 

[30] и др. 

Сказанное позволяет заключить, что не 

только понимание интеллекта и его места в пе-

дагогической деятельности является сложной 

психолого-педагогической проблемой. При 

констатируемой значимости мотивации в про-

фессиональном развитии педагога и развитии 

его интеллектуальных способностей отсут-

ствует не только четкое представление о ха-

рактере и типе связи этих феноменов, но и о 

 
7 Солодова Е. А., Бойматова Л. М. Эмоциональный ин-

теллект в контексте математической модели обуче-

ния // Педагогический журнал. – 2022. – Вып. 2-1. – 

С. 737.  
8 Соловьёва О. В., Георгиевская Я. С. Влияние соци-

ального интеллекта на готовность студентов-психо-

логов к профессиональной деятельности: результаты 

психологических механизмах влияния моти-

вации на развитие интеллекта. Целью статьи 

является определение особенностей влияния 

разного уровня познавательной мотивации на 

развитие психологической системы интеллек-

туальных способностей будущего учителя в 

процессе профессионального обучения. 

 

Методология исследования 

Методологической основой настоящего 

исследования является деятельностный под-

ход, развиваемый в работах В. Д. Шадрикова9. 

Деятельность в нем понимается как психоло-

гическая система, состоящая из функциональ-

ных блоков: мотивации, цели, программы, ин-

формационной основы, принятия решений, 

профессионально важных качеств. Функцией 

каждого блока и деятельности в целом явля-

ется достижение субъектом желаемого резуль-

тата. На основе системного понимания дея-

тельности В. Д. Шадриковым были сформули-

рованы положения новой психологической 

теории способностей10, в которой последние 

имеют уровневое строение. Способности че-

ловека развиваются и реализуются на уровне 

индивидных свойств (способности индивида 

как свойства функциональных систем), на 

уровне свойств субъекта деятельности (спо-

собности субъекта как операциональные ме-

ханизмы деятельности), на уровне свойств 

личности (способности личности как мотива-

ционные и духовные состояния). 

эмпирического исследования // Проблемы современ-

ного педагогического образования. – 2021. – Вып. 71-

2. – С. 453. 
9 Шадриков В. Д. Психология деятельности человека. 

– М.: ИП РАН, 2013. – 464 с. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23734352  
10 Шадриков В. Д. Способности и одаренность чело-

века. – М.: ИП РАН, 2019. – 274 с. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38140403  
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Теория способностей В. Д. Шадрикова 

позволяет объяснить психологические меха-

низмы развития способностей на каждом 

уровне их функционирования. Способности 

индивида развиваются как свойства функцио-

нальных систем организма и имеют природ-

ную основу; способности субъекта формиру-

ются на основе способностей индивида как 

операциональные механизмы в процессе 

включения человека в целенаправленную дея-

тельность; эффективность и конкретное 

направление операционализации способно-

стей индивида в способности субъекта опреде-

ляется способностями личности – мотива-

цией, духовными состояниями, качествами и 

чертами личности и т. д. [31]. 

На основе уровневого понимания спо-

собностей было сформулировано предполо-

жение, что специфика развития интеллекту-

альных способностей будущего педагога (как 

способностей субъекта педагогической дея-

тельности) определяется особенностями его 

мотивации познавательной деятельности (как 

компонента способностей личности). В соот-

ветствии с этим были выбраны методики эм-

пирического исследования. С целью изучения 

интеллектуальных способностей был исполь-

зован «Тест структуры интеллекта» Р. Амт-

хауэра, позволяющий измерить уровень разви-

тия вербальных, математических, простран-

ственных и мнемических способностей, а 

также комплексный показатель уровня интел-

лектуального развития11. С целью измерения 

познавательной мотивации была использо-

 
11 Ясюкова Л. А. Тест структуры интеллекта Амтхау-

эра. – СПб.: Иматон, 2007. – 80 с. URL: 

https://imaton.com/catalog/test-amthauera/  
12 Прихожан А. М. Тревожность у детей и подростков: 

психологическая природа и возрастная динамика. – 

М.: МПСИ; Воронеж: МОДЭК, 2000. – 304 с. URL: 

https://psychlib.ru/mgppu/pri/PRI-001-.HTM#hid21  

вана «Методика диагностики мотивации уче-

ния и эмоционального отношения к учению» 

Ч. Спилбергера в адаптации А. М. Прихо-

жан12. 

С целью статистической обработки дан-

ных были использованы методы описательной 

статистики (Мх – среднее арифметическое, Cv 

– коэффициент вариации), критерии сравне-

ния (непараметрический Т-критерий Вилкок-

сона), корреляционный анализ (коэффициент 

ранговой корреляции r-Спирмена). С целью 

анализа психологической структуры интел-

лектуальных способностей использованы ме-

тоды расчета структурных индексов: индекса 

когерентности структуры (ИКС), индекса ди-

вергентности структуры (ИДС), индекса орга-

низованности структуры (ИОС). Структурные 

индексы позволяют оценить степень интегри-

рованности (ИКС) и дифференцированности 

(ИДС) структуры способностей, а также ее ор-

ганизованность как отношение степени инте-

грированности и дифференцированности. 

Анализ согласованности (однородности) 

структур интеллектуальных способностей 

студентов с разным уровнем познавательной 

мотивации производился методом экспресс χ2 

(подробнее о методике анализа структурных 

индексов и методе экспресс χ2 см. в нашей ра-

боте13). 

Объектом эмпирического исследования 

выступили студенты педагогического универ-

ситета, обучающиеся по направлению 

44.03.01 Педагогическое образование (про-

13 Слепко Ю. Н., Ледовская Т. В., Цымбалюк А. Э. Ана-

лиз данных и интерпретация результатов психологи-

ческого исследования. – Ярославль: ЯГПУ, 2015. – 

С.  208–238. URL: https://www.eli-

brary.ru/item.asp?id=26319492  
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филь «Начальное образование»): n = 156 чело-

век, в том числе студентов 1 курса – 42, 2 курса 

– 41, 3 курса – 38, 4 курса – 35.  

 

Результаты исследования 

Дифференцировав студентов на группы 

с низким и высоким уровнем познавательной 

мотивации, мы произвели расчет показателей 

интеллектуальных способностей в каждой из 

них. Представленные в таблице 1 результаты 

указывают на незначительные различия в 

уровне развития интеллектуальных способно-

стей студентов с разным уровнем познаватель-

ной мотивации в течение всего периода про-

фессионального обучения. Сравнение показа-

телей интеллектуальных способностей с по-

мощью T-критерия Вилкоксона продемон-

стрировало отсутствие статистически досто-

верных различий в уровне их развития в груп-

пах с низкой и высокой познавательной моти-

вацией (в том числе по показателю IQ). 

 

Таблица 1 

Показатели интеллектуальных способностей при разном уровне познавательной мотивации 

Table 1 

Indicators of intellectual abilities at different levels of cognitive motivation 

 

Курс 

обучения / 

Course of 

study 

Уровень познаватель-

ной мотивации / Level 

of cognitive motivation 

 

Интеллектуальные способности / Intellectual abilities 

ВИ / VI САИ / AI ПИ / SA МИ / MI IQ 

1 

низкий / low 
Мх 96 90 98 102 94 

Cv 5 4 5 9 5 

высокий / high 
Мх 97 92 98 103 95 

Cv 3 2 4 6 3 

2 

низкий / low 
Мх 97 93 101 112 98 

Cv 4 3 5 3 4 

высокий / high 
Мх 96 92 104 110 98 

Cv 4 3 4 6 3 

3 

низкий / low 
Мх 97 102 101 111 101 

Cv 2 4 3 3 1 

высокий / high 
Мх 98 99 102 109 101 

Cv 3 5 3 4 4 

4 

низкий / low 
Мх 98 94 100 109 98 

Cv 3 5 2 4 3 

высокий / high 
Мх 97 97 101 109 99 

Cv 5 5 4 4 4 

 

Прим. Мх – среднее арифметическое; Cv – коэффициент вариации; ВИ – вербальный интеллект; САИ – счетно-

арифметический (математический) интеллект; ПИ – пространственный интеллект; МИ – мнемический ин-

теллект; IQ – коэффициент интеллекта. 

Note. Мх – arithmetic mean; Cv – variation coefficient; VI – verbal intelligence; AI – arithmetic (mathematical) intel-

ligence; SA – spatial intelligence; MI – mnemonic intelligence; IQ – intelligence quotient. 
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Корреляционный анализ (r-Спирмена) 

взаимосвязи уровня познавательной мотива-

ции и интеллектуальных способностей пока-

зал наличие слабых статистически недосто-

верных связей между показателями на каждом 

курсе обучения. Например, на первом курсе 

связь между познавательной мотивацией и IQ 

– -0,07 при p = 0,66, на втором – 0,12 при p = 

0,59, на третьем – 0,01 при p = 0,94, на четвер-

том – 0,18 при p = 0,40. 

Полученные таким образом результаты 

описательной статистики, статистической 

оценки различий и силы связи позволяют 

утверждать об отсутствии линейной зависи-

мости между познавательной мотивацией сту-

дентов и уровнем развития интеллектуальных 

способностей. Это подтверждает высказан-

ную выше идею о том, что характер связи 

между мотивацией и интеллектом в процессе 

профессионального обучения представляет 

собой сложноорганизованное взаимодей-

ствие, опосредованное наличием промежуточ-

ных факторов профессионального развития 

будущего педагога [28; 29; 30]. Однако откры-

тым остается вопрос именно о том, каков ха-

рактер этой связи и может ли она быть обна-

ружена на уровне анализа психологической 

структуры интеллектуальных способностей 

студентов с разной познавательной мотива-

цией. 

Представленные в таблице 2 и на ри-

сунке результаты структурного анализа как 

раз и позволяют ответить на поставленный во-

прос. 

Таблица 2 

Психологическая структура интеллектуальных способностей при разном  

уровне познавательной мотивации 

Table 2 

Psychological structure of intellectual abilities at different levels of cognitive motivation 

 

Курс обучения / 

Course of study 

Уровень познавательной мотивации / Level of cognitive motivation 

низкий / low высокий / high 

ИКС / SCI ИДС / SDI ИОС / SOI ИКС / SCI ИДС / SDI ИОС / SOI 

1 25 6 19 28 10 18 

2 19 2 17 0 2 2 

3 6 10 -4 40 2 38 

4 10 8 2 20 6 14 

 

Прим. ИКС – индекс когерентности системы; ИДС – индекс дивергентности системы; ИОС – индекс органи-

зованности системы. 

Note. SCI – system coherence index; SDI – system divergence index; SOI – system organization index. 

 

 

Во-первых, мы видим, что на 1 курсе 

обучения организованность структуры спо-

собностей практически равна в группах сту-

дентов с низкой и высокой познавательной 

мотивацией. Однако начало процесса профес-

сионализации приводит к тому, что при пере-

ходе с 1 на 2 курс организованность структуры 

способностей студентов с высокой мотива-

цией резко падает и достигает минимальных 

значений, тогда как для студентов с низкой 

мотивацией характерно фактическое сохране-

ние степени организованности структуры спо-

собностей. 
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Полученный результат свидетельствует 

о том, что в структуре интеллектуальных спо-

собностей студентов с высокой познаватель-

ной мотивацией начинается процесс ее пере-

стройки под требования учебно-профессио-

нальных задач новых условий обучения. Вы-

сокая познавательная мотивация, реализуя по-

требность в получении новых знаний, явля-

ется фактором, обеспечивающим эту пере-

стройку. Сохранение высокой организованно-

сти структуры способностей студентов с низ-

кой мотивацией на 1–2 курсах свидетель-

ствует об использовании ими сформирован-

ных на этапе общего образования способов 

познавательной деятельности и решения учеб-

ных задач. 

Во-вторых, наиболее заметные преобра-

зования в структуре интеллектуальных спо-

собностей происходят на 3 курсе обучения, 

когда наблюдается резкий рост организован-

ности структуры у студентов с высокой моти-

вацией и обратный процесс в группе студен-

тов с низкой мотивацией. Наиболее отчетливо 

это видно на рисунке. 

Резкий рост организованности струк-

туры за счет значительного возрастания ее ин-

тегрированности (ИКС=40 баллов) в группе 

студентов с высокой мотивацией обеспечива-

ется рядом причин: а) завершением адаптации 

к учебно-профессиональной деятельности; 

б) пониманием неэффективности сформиро-

ванных на этапе общего образования способов 

организации учебной деятельности; в) потреб-

ностью в апробации новых способов познава-

тельной деятельности и решения учебно-про-

фессиональных задач. Качественные различия 

в степени организованности структур позво-

ляют говорить о том, что именно уровень мо-

тивации в одном случае (высокая мотивация) 

обеспечивает развитие соответствующей но-

вым условиям обучения структуры интеллек-

туальных способностей, в другом (низкая мо-

тивация) – блокирует потребность студента в 

перестройке последней. 

 

 

Рис. Динамика организованности психологической структуры интеллектуальных способностей при 

разном уровне познавательной мотивации 

Fig. Dynamics of the organization of the psychological structure of intellectual abilities at different levels of 

cognitive motivation 
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В-третьих, завершение учебно-профес-

сионального обучения сопровождается сниже-

нием организованности структуры способно-

стей в группе студентов с высокой мотивацией 

и сохранением минимальной организованно-

сти структуры у студентов с низкой мотива-

цией. В первом случае структура приобретает 

оптимальный вид и уровень развития, позво-

ляющий достигать планируемого результата с 

наименьшими затратами; во втором мы ви-

дим, что структура так и не приобрела новый 

вид, отличный от сформированного на этапе 

общего образования. 

На уровне реальной учебно-профессио-

нальной деятельности полученный результат 

может быть описан следующим образом: 

а) высокая познавательная мотивация 

позволяет на всем протяжении профессио-

нального обучения сохранять потребность в 

получении новых знаний; она является усло-

вием понимания необходимости перестройки 

сформированных в общем образовании спосо-

бов и средств решения познавательных задач; 

последнее и проявляется в качественной пере-

стройке психологической структуры интел-

лектуальных способностей в течение всего пе-

риода учебно-профессионального обучения; 

б) низкая познавательная мотивация 

блокирует потребность в перестройке струк-

туры способностей в изменившихся условиях 

учебно-профессионального обучения; такой 

студент стремится использовать привычные 

способы организации познавательной дея-

тельности, сформированные на предыдущем 

этапе общего школьного образования. 

 
14  Шадриков В. Д. Психология деятельности чело-

века.  – М.: ИП РАН, 2013. – 464 с. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23734352  

В-четвертых, дополнительным показате-

лем, свидетельствующим о качественно спе-

цифичной организации познавательной актив-

ности, являются результаты анализа однород-

ности структур интеллектуальных способно-

стей студентов с разным уровнем познаватель-

ной мотивации. Структуры способностей 

обеих групп студентов являются гетероген-

ными, т. е. неоднородными по своему компо-

нентному составу: значение критерия χ2 для 

1  курса – 0,32 при p = 0,41, для 2 курса – 0,44 

при р = 0,24, для 3 курса – -0,13 при р = 0,75, 

для 4 курса – 0,29 при р = 0,45. Гетерогенность 

означает, что различия между группами про-

являются не только в степени организованно-

сти структур, но и в той роли, которую играют 

разные интеллектуальные способности в ре-

шении учебно-профессиональных задач. 

Полученные в настоящем исследовании 

результаты хорошо соотносятся с ключевыми 

положениями деятельностного подхода в его 

системно-генетическом варианте. Прежде 

всего, речь идет о том, что начало освоения 

новых видов деятельности сопровождается ка-

чественной перестройкой психологической 

структуры способностей14. Длительность пе-

рестройки структуры (1–2 курс) объясняется 

необходимостью принятия новых условий 

обучения и отказа от сформированных на 

предыдущем этапе обучения способов позна-

вательной деятельности15. 

Установленный циклический характер 

перестройки психологической структуры ин-

теллектуальных способностей (спад организо-

ванности на 1–2 курсах, резкий рост на 

3 курсе, спад на 4 курсе) подтверждает полу-

ченные ранее данные о том, что «интеллект 

15  Изотова Е. Г. Специфические особенности струк-

туры учебной деятельности школьников и студен-

тов  // Ярославский педагогический вестник. – 

2009.  – №  1. – С. 151–155. URL: https://www.eli-

brary.ru/item.asp?id=15188218 
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активно вовлекается в процесс профессио-

нального развития, так как происходит диффе-

ренциация и качественно-количественные из-

менения интеллекта, которые тесно связаны с 

периодами профессионального развития сту-

дентов»16. 

Существенно новым является объясне-

ние в настоящем исследовании характера вли-

яния познавательной мотивации на развитие 

интеллектуальных способностей будущего 

учителя. С одной стороны, были подтвер-

ждены идеи о нелинейности связи этих психо-

логических феноменов [28; 29; 30]. С другой 

стороны, было показано, что разный уровень 

мотивации влияет не на рост или спад показа-

телей интеллекта (см. табл. 1), а на структур-

ные преобразования в организации интеллек-

туальных способностей. То есть сохранение 

высокой мотивации познавательной деятель-

ности позволяет студенту эффективнее ис-

пользовать имеющийся интеллектуальный по-

тенциал (такой же, как и у студента с низкой 

мотивацией). При этом представленные в таб-

лице 2 и на рисунке данные свидетельствуют 

об отложенном характере действия этого ме-

ханизма – только на 3 и 4 курсах завершается 

трансформация структуры интеллектуальных 

способностей высокомотивированных студен-

тов. 

Конечно, необходимо сказать и об огра-

ничениях настоящего исследования, позволя-

ющих определить его перспективы. Во-пер-

вых, мотивация учебно-профессиональной де-

ятельности не ограничивается познавательной 

активностью будущего педагога. Можно пред-

положить, что другие виды мотивации в 

структуре профессионального развития будут 

оказывать специфическое влияние как на раз-

витие абсолютных показателей интеллекта, 

 
16 Поваренков Ю. П. Проблемы психологии професси-

онального становления личности. – Саратов: СГСЭУ, 

2013. – С. 281–282. 

так и на изменение его структурной организа-

ции. Во-вторых, объектом эмпирического ис-

следования были выбраны будущие учителя 

начальных классов, структура профессиональ-

ной подготовки которых значительно отлича-

ется от других педагогических специально-

стей. Ввиду этого следует предположить, что 

для последних будут установлены специфиче-

ские особенности развития интеллектуальных 

способностей и характера их связи с мотива-

цией учебно-профессиональной деятельности. 

 

Заключение 

В исследовании было подтверждено, что 

мотивация занимает важное место в развитии 

интеллектуальных способностей будущего 

учителя. Однако сложность проблемы управ-

ления развитием этих психологических фено-

менов определяется тем, что отношения 

между ними носят нелинейный характер. По-

знавательная мотивация не оказывает прямого 

влияния на рост или снижение показателей ин-

теллектуальных способностей. Разный уро-

вень мотивации обеспечивает специфическую 

динамику развития психологической струк-

туры интеллектуальных способностей, опо-

средованную периодом учебно-профессио-

нальной деятельности будущего педагога. Вы-

сокая мотивированность в начале профессио-

нального обучения является условием пере-

стройки, сформированной на этапе школьного 

образования системы интеллектуальных спо-

собностей, апробации новых способов интел-

лектуальной активности и формирования оп-

тимального уровня развития структуры интел-

лекта. При этом низкая познавательная моти-

вация блокирует развитие психологической 
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системы интеллектуальных способностей, со-

ответствующей требованиям учебно-профес-

сиональной деятельности будущего педагога. 

Динамический характер развития струк-

туры интеллектуальных способностей и зави-

симость степени ее организации от этапа 

учебно-профессионального обучения указы-

вают на необходимость целенаправленной ра-

боты по управлению мотивацией обучения 

студентов – будущих педагогов. Сложность 

решения этой проблемы определяется тем, что 

эффект от управляющих воздействий не будет 

носить непосредственного характера – на ран-

них этапах профессионального обучения воз-

растание мотивации будет способствовать 

лишь осознанию необходимости формирова-

ния новых способов познавательной деятель-

ности студента; и лишь на поздних этапах про-

фессионального обучения психологическая 

структура интеллектуальных способностей 

высокомотивированных студентов приобре-

тет оптимальный вид. 

Самостоятельной и актуальной пробле-

мой является работа по управлению мотива-

цией и познавательным развитием низкомоти-

вированных студентов. Полученные в настоя-

щем исследовании данные позволяют предпо-

ложить, что первоисточником существующих 

у неуспевающих студентов трудностей в про-

фессиональном обучении являются прежде 

всего личностные, а не когнитивные факторы. 
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Peculiarities of the influence of the level of motivation for cognitive activities 

on the development of future teachers’ intellectual abilities 
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1 Yaroslavl State Pedagogical University named after K. D. Ushinsky, Yaroslavl, Russian Federation 

Abstract 

Introduction. The article considers the problem of developing Education students’ intellectual 

abilities at different levels of their cognitive motivation. 

The purpose of the study is to reveal how low and high levels of motivation for cognitive activities 

influence the development of the psychological system of intellectual abilities in different periods of 

Education students’ learning and professional activities. 

Materials and Methods. The study follows the system-genetic variant of the activity-based 

approach, which enables the authors to explain the influence of personality abilities (motivation) on the 

development of the abilities of the subject of the activity (intellectual abilities). The main methods 

employed include a survey, testing, analysis of regulatory documents and scholarly literature on the 

research problems. The sample consisted in 156 undergraduate students majoring in Education. 

Results. The authors have revealed a nonlinear nature of the influence of cognitive motivation on 

the development of intellectual abilities of Education students. It was found that an increase in cognitive 

motivation does not lead to an increase in absolute indicators of intellectual abilities and the level of 

general intelligence; its influence is manifested in a change in the structural organization of intellectual 

abilities in different periods of learning and professional activities. A high level of cognitive motivation 

ensures successful restructuring of intellectual abilities at the beginning of teacher training, testing new 

methods of intellectual activities in the middle of the degree course, optimization of the structure of 

intelligence at the end of studying. Thus, the influence of cognitive motivation on intellectual 

development is mediated by the acquisition of experience in educational and professional activities, 

requiring testing different methods of arranging students’ intellectual activities. 

Conclusions. Managing the process of developing motivation and intellectual abilities in a future 

teacher should take into account the complex nature of relationships between these psychological 
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phenomena. The effect of pedagogical influence on motivation and, as a consequence, intellectual 

development is of a delayed nature, mediated by the acquisition of experience in solving educational 

and professional problems by future teachers at different stages of pursuing the degree programme. 

Keywords 

Cognitive motivation; Intellectual abilities; Psychological structure; Teacher’s professional 

development. 
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Удовлетворенность профессией как условие  

психологического благополучия учителя: эмпирическое исследование 

Т. С. Вершинина1, О. Л. Кочева2, Д. В. Шкурин2, А. В. Мальцев2 

1 Уральский государственный медицинский университет, Екатеринбург, Россия 
2 Уральский федеральный университет имени первого Президента  

России Б. Н. Ельцина, Екатеринбург, Россия 

Проблема и цель. В статье рассматривается проблема зависимости психологического 

благополучия учителей от удовлетворенности профессиональной деятельностью.  

Цель статьи – выявить компоненты психологического благополучия учителей и сравнить 

уровни психологического благополучия учителей с разным отношением к своей профессии.  

Методология. Методологической основой выступают научные исследования российских 

и зарубежных ученых в области изучения психологического благополучия как общенаучного фе-

номена, так и психологического благополучия учителя. Для сбора эмпирических данных прове-

дены опросы учителей в трех муниципалитетах Свердловской области (N = 1484) в течение 

2021–2022 гг. с использованием опросника «Большая пятерка» TIPI-RU, теста «Смысложизнен-

ные ориентации», «Теста жизнестойкости» С. Мадди, «Опросника выгорания» К. Маслач, 

«Шкалы психологического благополучия» К. Рифф, «Шкалы позитивного и негативного аф-

фекта», «Шкалы удовлетворенности жизнью» Э. Динера. Для обработки полученных результа-

тов использовались методы математической статистики. 

Результаты. Основные результаты исследования заключаются в том, что выявлен ряд 

закономерностей, влияющих на состояние психологического благополучия учителей в обследо-

ванных муниципалитетах. Авторы установили, что применение различных комплексов методик 

дает сопоставимые результаты по проблеме исследования психологического благополучия учи-

теля. Подчеркивается, что ключевой составляющей психологического благополучия учителей 

является отношение к своей профессии. Авторами выявлен комплекс качеств, определяющих 

уровень удовлетворенности профессией учителя и отношение к ней. Также показано, что удо-

влетворенность профессией учителя увеличивается пропорционально стажу педагогической 

деятельности. 
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Заключение. В заключении выводится закономерность состояния психологического бла-

гополучия учителей от уровня удовлетворенности своей профессией. Представленные резуль-

таты могут быть использованы в разработке мероприятий по профилактике профессиональ-

ного выгорания и коррекции смыслового отношения к учительскому труду как на региональном, 

так и на федеральном уровнях. 

Ключевые слова: психологическое благополучие учителя; удовлетворенность профессией; 

комплекс методик; личностные качества; профессиональное выгорание; муниципалитеты; от-

ношение к профессии. 

 

 

Постановка проблемы 

Организация объединенных наций 

включила психологическое благополучие в 

число приоритетных целей устойчивого раз-

вития1 . Его изучение является многоаспект-

ной проблемой и касается как разных катего-

рий населения, так и многообразных факторов 

влияния (адаптация молодых и пожилых лю-

дей2, изменение психологического благополу-

чия в течение жизни [1], наиболее уязвимые 

категории граждан [2], влияние хронических 

заболеваний [3], социальных [4] и региональ-

ных [5] факторов).  

Психологическое благополучие учителя 

как представителя социально значимой про-

фессии требует пристального внимания. Со-

временные тенденции развития образования 

диктуют вопросы, касающиеся условий осу-

ществления педагогической деятельности. 

В структуру профессиональной компетентно-

сти педагога входят не только профессиональ-

ные знания и умения, но и психологическое и 

субъективное благополучие [6].  

Специфика профессии педагога заклю-

чается в том, что его уровень психологиче-

ского благополучия, профессионального са-

моощущения в совокупности с профессио-

 
1  Mental health. (2022). World Health Organization: 

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/men-

tal-health-strengthening-our-response#  
2 Keyes C. L. M., Waterman M. B. Dimensions of well-

being and mental health in adulthood // M. H. Bornstein, 

нальной компетентностью оказывает непо-

средственное влияние на становление лично-

сти обучающегося как субъекта образователь-

ной деятельности. К педагогу и его роли в об-

разовательном процессе предъявляются высо-

кие требования, что в совокупности с контек-

стуальными и индивидуальными факторами (в 

первую очередь, физическое здоровье и пси-

хическое состояние) [7] оказывает влияние на 

результаты его труда [8], безопасность образо-

вательной среды, эффективность и продуктив-

ность взаимодействия с субъектами образова-

тельного процесса [9], психологический и 

эмоциональный климат внутри среды, «каче-

ство процесса воспитания и обучения» [10]. 

Психологическое благополучие учителя 

– залог не только его психического и физиче-

ского здоровья, но и профессионального дол-

голетия. В связи с этим обостряется вопрос 

психологического благополучия учителя как 

центрального звена образования. 

Исследования психологического благо-

получия ведутся не одно десятилетие, но на 

сегодняшний день нет единого подхода и пе-

речня критериев «психологического благопо-

лучия» человека в целом. Поэтому вопросы о 

том, из чего складывается психологическое 

L.  Davidson, C. L. M. Keyes, K. A. Moore (Eds.), Well-

being: Positive development across the life course. – 

New York: Imprint Psychology Press. – 2003. – P. 477–

497. 
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благополучие учителя – на основе каких пока-

зателей можно говорить о соответствующем 

уровне психологического благополучия, ка-

кие методы исследования следует приме-

нить,  – остаются открытыми. 

 

Обзор литературы по проблеме исследо-

вания 

Традиционно при изучении данного фе-

номена опираются на модель психологиче-

ского благополучия К. Рифф [11], включаю-

щую 6 факторов: автономия, личностный 

рост, адаптированность к окружающей среде 

(в том числе способность понимать и контро-

лировать ситуацию), наличие в жизни цели, 

позитивные отношения с окружающими 

людьми, принятие себя.  

Н. Е. Жданова, О. В. Мухлынина [9] «су-

щественным фактором благополучия» счи-

тают «жизненные и профессиональные цен-

ностно-смысловые ориентации педагога… по-

ложительные эмоции в осуществлении про-

фессиональной деятельности»; но к наиболее 

значимым факторам относят уровень образо-

вания педагога: «…уровень психологического 

благополучия значительно выше у педагогов с 

высшим образованием» [9].  

В ряде работ к компонентам психологи-

ческого благополучия педагога относят 

«смысл, вовлеченность, позитивные отноше-

ния с окружающими, достижения»3, уровень 

образования [12], формирование внутренней 

позиции субъекта образовательной деятельно-

сти, поскольку «такая позиция выступает 

внутренней опорой самоизменения и постоян-

ного созидания себя» [13].  

Е. Б. Лактионова, М. Г. Матюшина [14] 

предлагают включать в структуру психологи-

ческого благополучия учителя компоненты 

 
3 Погорская В. А. Субъективное благополучие педа-

гога в учебном процессе // International Journal of 

Medicine and Psychology. – 2020. – № 1. – С. 74. 

позитивного функционирования личности: 

эмоциональный (аффективный), когнитив-

ный, личностные черты, биологический (фи-

зиологическое, психическое, психосоматиче-

ское здоровье и др.), межличностный (соци-

альный), мотивационно-потребностный (дея-

тельностный), самоактуализации (самореали-

зации), морально-нравственный, внешние 

факторы [14].  

Е. А. Романова с коллегами [15], выделяя 

факторы снижения психологического благо-

получия учителей («ощущение низкого ста-

туса профессии, связанное с высокими нагруз-

ками, отсутствием свободного времени, соци-

ального признания профессии») и повышения 

(«удовлетворенность выбором профессии», 

«удовлетворенность результатами своего 

труда» и «творческая самореализация, креа-

тивность, свобода от шаблонов в работе»), 

предлагают считать основными показателями 

благополучия учителя коммуникативный, 

личностный, когнитивный, организационный 

показатели и показатель социального воспри-

ятия [15].  

А. П. Авдеева с соавторами [16] отме-

чает, что в сложных социальных ситуациях со-

хранение психологического благополучия 

учителя обеспечивается благодаря «професси-

ональной мотивации (интереса, вовлеченно-

сти в профессиональную деятельность); эмо-

ционального состояния (отсутствия выгора-

ния, тревожности, невротичности) и использо-

вания конструктивных поведенческих страте-

гий» [16]. 

В зарубежных исследованиях также вы-

деляется несколько подходов. Например, в ра-

боте П. Беневен с соавт. [17] выделяется пять 

групп исследований, посвященных: 1) взаимо-

связи выгорания учителей и эмоционального 
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интеллекта, 2) влиянию на здоровье и благо-

получие учителей субъективного счастья и са-

мооценки как диспозиционных черт, 3) роли 

школьного контекста, 4) ценностям, самоэф-

фективности, эмоциональному отношению к 

профессии и другим факторам, влияющим на 

благополучие учителей, 5) диагностическим 

инструментам, направленным на исследова-

ние ведущих факторов благополучия, внут-

ришкольного климата и морального состояния 

учителей (P. Benevene, S. De Stasio, C. Fiorilli 

[17]).  

T. Хашер, Дж. Вабер [18] в обзоре работ 

за 2000–2019 гг. о психологическом благопо-

лучии педагогов отмечают, что часть исследо-

ваний либо касается общих подходов к благо-

получию и не учитывает конкретных вызовов, 

требований и задач профессии, либо направ-

лена только на оценку эмоционального выго-

рания учителей, что не в полной мере отра-

жает уровень благополучия (T. Hascher, 

J. Waber [18]). Сами авторы предлагают рас-

сматривать психологическое благополучие 

учителя как сложный психологический кон-

структ, связанный со спецификой профессио-

нальных требований, предъявляемых в разных 

странах, влиянием внешних контекстов обра-

зовательной среды, особенностями взаимо-

действия с обучающимися и коллегами [18]. 

Б. Дрир [7] отмечает, что в последние де-

сятилетия исследования получили новое раз-

витие: комплексно изучаются негативные ас-

пекты (стресс, напряжение, негативные эмо-

ции, эмоциональное истощение) и позитивные 

(положительные эмоции, удовлетворенность 

работой, вовлеченность) (B. Dreer [7]). Автор 

настаивает, что в изучении данной проблемы 

требуется комплексный подход, включающий 

внешние факторы (чувство принадлежности 

учителей к школьному сообществу, иннова-

ции и др.) и внутренние (формирование гра-

ниц и процессов выполнения профессиональ-

ных задач, отношения в коллективе, формиро-

вание отношения к профессии) [7].   

Ж. ван Вингерден с соавт. [19] подчерки-

вают, что повышению благополучия и вовле-

ченности в профессиональную деятельность 

способствуют оптимизация профессиональ-

ных и личностных ресурсов, расширение воз-

можностей профессионального развития, са-

моэффективности и выполнения должност-

ных обязанностей (J. Wingerden, A. B. Bakker, 

D. Derks [19]). И. Гаст с коллегами [20] отме-

чает, что психологическое благополучие учи-

телей связано с такими аспектами, как само-

принятие, автономия, взаимодействие с окру-

жающей средой, цель в жизни, личностный 

рост и т. д. (I. Gast, M. Neelen, L. Delnoij, 

M. Menten, A. Mihai, T. Grohnert [20]). По их 

мнению, положительное влияние на повыше-

ние психологического благополучия учителей 

и вузовских преподавателей оказывают про-

граммы профессионального развития [20].  

Кроме того, в исследованиях представ-

ляются результаты положительного влияния 

на благополучие учителей навыков саморегу-

ляции [21], устойчивости к стрессу, позитив-

ного межличностного взаимодействия и отно-

шения к профессии, профессиональной ре-

флексии и профессиональной идентичности 

[22], оптимизма, смысла и цели жизни и удо-

влетворенности жизнью [23]. В качестве фак-

торов отрицательного воздействия отмеча-

ются стресс, избыток требований и нехватка 

ресурсов для их удовлетворения [24].  

Цель статьи – выявить компоненты пси-

хологического благополучия учителей, срав-

нить уровни психологического благополучия 

учителей с разным отношением к своей про-

фессии. 
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Методология исследования 

В ходе теоретического исследования 

были применены методы анализа, синтеза и 

обобщения. Эмпирическая часть исследова-

ния реализована методом интернет-опроса с 

помощью Google Формы. 

Категория психологического благополу-

чия многогранна и включает достаточно 

много составляющих. Для оценивания психо-

логического благополучия учителей использо-

вались как положительные, так и отрицатель-

ные характеристики. Важным составляющим 

исследования были личностные черты, опре-

деляемые пятифакторным опросником «Боль-

шая пятерка» TIPI-RU, некоторые из них 

имеют прямое отношение к профессиональ-

ной деятельности педагогов: добросовест-

ность и открытость новому опыту. Благополу-

чие любого человека, а учителя в особенности, 

не может быть без поиска смысла жизни, по-

скольку смысл жизни педагог вкладывает в 

своих учеников. Именно поэтому для исследо-

вания нами был выбран тест «Смысложизнен-

ные ориентации» для оценки «источника» 

смысла жизни. Современный педагог испыты-

вает огромные психологические нагрузки 

сразу с четырех сторон: учеников и их родите-

лей, своих руководителей и социума, именно 

поэтому в наше исследование включен «Тест 

жизнестойкости» С. Мадди для оценки спо-

собности педагогов к совладению со стрессом. 

Единственная методика оценки отрицатель-

 
4 Водопьянова Н. Е., Старченкова Е. С. Синдром выго-

рания. 2-е изд. – СПб.: Питер, 2010. – 336 с. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=21551414  
5 Жуковская Л. В., Трошихина Е. Г. Шкала психологи-

ческого благополучия К. Рифф // Психологический 

журнал. – 2011. – Т. 32, № 2. – С. 82–93. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=16331526  
6 Осин Е. Н. Измерение позитивных и негативных эмо-

ций: разработка русскоязычного аналога методики 

ной психологической характеристики, специ-

ально подобранная для целей нашего исследо-

вания, – «Опросник выгорания» К. Маслач 

(адаптирован Н. Е. Водопьяновой) 4 . Соб-

ственно оценка психологического благополу-

чия по основным составляющим и интегриро-

ванному показателю проводилась по «Шкале 

психологического благополучия» К. Рифф 

(экспресс-вариант в адаптации Л. В. Жуков-

ской, Е. Г. Трошихиной)5. Эмоциональная со-

ставляющая благополучия заключается в двух 

противоположных состояниях, для оценки ко-

торых была выбрана «Шкала позитивного и 

негативного аффекта» (адаптирована 

Е. Н. Осиным) 6 . Для оценки субъективного 

уровня счастья как одного из главных состав-

лявших психологического благополучия при-

менялась «Шкала удовлетворенности жиз-

нью» Э. Динера (адаптирована Е. Н. Осиным, 

Д. А. Леонтьевым)7.  

 

Описание выборки. Опрос 1484 педаго-

гов из трех муниципалитетов Свердловской 

области проводился в течение 2021–2022 гг.: 

412 чел. (27,76 %) – Муниципалитет 1; 566 чел. 

(38,14 %) – Муниципалитет 2; 506 чел. 

(34,10 %) – Муниципалитет 3. Сплошной 

опрос в Муниципалитете 1 проводился в сен-

тябре – октябре 2021 г. с помощью опросников 

«Большая пятерка» и «Смысложизненные 

ориентации». В Муниципалитете 2 в состав-

ленной выборке опрос проведен в апреле 

2022 г. («Тест жизнестойкости» С. Мадди, 

PANAS // Психология. Журнал Высшей школы эко-

номики. – 2012. – Т. 9, № 4. – С. 91–110. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=20147408  
7 Осин Е. Н., Леонтьев Д. А. Краткие русскоязычные 

шкалы диагностики субъективного благополучия: 

психометрические характеристики и сравнительный 

анализ // Мониторинг общественного мнения:  Эко-

номические и социальные перемены. – 2020. – № 1. – 

С. 117–142. URL: https://eli-

brary.ru/item.asp?id=42561431  
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«Опросник выгорания» К. Маслач). В Муни-

ципалитете 3 опрос был проведен в октябре – 

ноябре 2022 г. («Шкала психологического 

благополучия» К. Рифф, «Шкала позитивного 

и негативного аффекта», «Шкала удовлетво-

ренности жизнью» Э. Динера). Половой и воз-

растной состав опрошенных во всех трех му-

ниципалитетах соответствовал репрезентатив-

ной выборке на основании данных, предостав-

ленных органами управления образования. 

За счет репрезентативной выборки, основан-

ной на половой принадлежности, возрасте, 

стаже работы, распределении учителей по сту-

пеням школьного обучения (начальная, основ-

ная и старшая школа) и по статусу образова-

тельного учреждения (лицеи, гимназии, обще-

образовательные школы), результаты, полу-

ченные в разных муниципалитетах, представ-

ляется возможным объединить и рассматри-

вать в совокупности используемых психоло-

гических методик. 

 

Результаты исследования 

Анализ литературы показывает, что 

внутренними факторами психологического 

благополучия учителя являются наличие внут-

ренней позиции педагога, отношение к про-

фессии, качество межличностных отношений, 

физическое здоровье, профессиональное удо-

влетворение и личностные черты (разумный 

эгоизм, большая пятерка личностных черт, 

высокая самооценка и др.), система ценно-

стей, возможности профессионального обра-

зования и профессиональной самореализации. 

К внешним факторам в работах российских и 

зарубежных исследователей относятся соци-

ально-экономическое благополучие учителей, 

имидж профессии, опыт профессиональной 

деятельности.  

Эмпирическое исследование проводи-

лось в три этапа, на каждом из которых приме-

нялись разные методики, результаты которых 

позволили получить представление об основ-

ных показателях психологического благопо-

лучия учителя. В ходе эмпирической части ис-

следования было выявлено, что элементы 

недовольства («профессия мне совершенно не 

нравится» и «скорее недоволен») выражает 

подавляющее меньшинство учителей (при-

мерно по 5 % – Муниципалитет 1, Муниципа-

литет 2; 3 % – Муниципалитет 3). Однако те 

учителя, которые выбрали ответ «Профессия 

не хуже и не лучше других», имеют опреде-

ленные причины неудовлетворенности своей 

профессией. Для выявления причин мы объ-

единили в одну группу тех, кто так или иначе 

не удовлетворен профессией, и сравнили с 

двумя более крупными группами в основном 

довольных и полностью довольных (рис. 1, 2 и 

3). Подобный подход предполагает, как воз-

можность проведения бинарных сравнений 

(между крайними группами – полностью до-

вольных и чем-то недовольных), так и поиск 

направленных связей по росту удовлетворен-

ности своей профессией (на рис. 1, 2 и 3 сред-

ние значения по шкалам методик нанесены на 

столбики, шкалы имеют разные несопостави-

мые единицы измерения, силы направленной 

связи представлены на голубом фоне по шкале 

от –1 до +1, отмечены шкалы с достоверным 

различием крайних групп). 

На первом этапе было проведено иссле-

дование личностных черт, которые в той или 

иной степени оказывают влияние на осу-

ществление профессиональной деятельности 

учителя, и отношение к профессии с использо-

ванием опросников «Большая пятерка» и 

«Смысложизненные ориентации» в Муници-

палитете 1 (рис. 1). 
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Рис. 1. Результаты опроса по методикам «Большая пятерка» и «Смысложизненные ориентации» у 

трех групп учителей Муниципалитета 1: группа 1 «Есть элементы недовольства», группа 2 «В 

основном доволен», группа 3 «Доволен, профессия нравится  

Fig. 1. Results of a survey among three groups of teachers from Municipality1 using the “Big Five” and 

the “Meaning-in-Life Orientations test”: the “There are elements of dissatisfaction” group 1, the 

“Mostly satisfied” group 2, the “Satisfied, I like the profession” group 3 
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Здесь и в последующих рисунках: Учи-

тывая ненормальность распределения по пси-

хологическим шкалам для оценки силы 

направленной связи используется непарамет-

рический ранговый направленный критерий 

Джонкхиера (Терпстры). Знак (+ или –) указы-

вает направленность связи. Учитывая ненор-

мальность распределения по психологиче-

ским шкалам для значимости различий между 

крайними группами («Есть элементы недо-

вольства» и «Доволен, профессия нравится») 

используется непараметрический ранговый 

ненаправленный критерий Краскела – Уол-

лиса. 

В Муниципалитете 1 группа «Есть эле-

менты недовольства» составила 15,05 %, 

группа «В основном доволен» – 45,63 %, 

группа «Доволен, профессия нравится» – 

39,32 %. Если рассматривать статистический 

показатель «Сила направленной связи», то по 

3 шкалам методики «Большая пятерка» и всем 

шкалам методики «Смысложизненные ориен-

тации» получены статистические значимые 

результаты (рис. 1). При этом выявленная за-

кономерность: сила направленной связи экс-

траверсии, эмоциональной стабильности и от-

крытости новому опыту – положительно выра-

жена от группы «Есть элементы недоволь-

ства» к группе «Доволен, профессия нра-

вится». Данные качества составляют психоло-

гическую основу профессии учителя.  

Различия между крайними группами 

«Есть элементы недовольства» и «Доволен, 

профессия нравится» статистически досто-

верны оказались по 4 шкалам «Большой пя-

терки» и всем шкалам методики «Смысложиз-

ненные ориентации». Средние показатели 

группы «Доволен, профессия нравится» до-

стоверно выше, чем средние показатели 

группы «Есть элементы недовольства». Един-

ственная черта личности, по которой не выяв-

лены различия между этими группами, – дру-

желюбие. Перечисленные психологические 

качества имеют место в группе «Есть эле-

менты недовольства», однако выражены они 

слабее, чем в группе довольных своей профес-

сией без оговорок. 

Далее для оценки способности педагогов 

к совладению со стрессом и выявления уровня 

профессионального выгорания был проведен 

опрос в Муниципалитете 2 с помощью «Теста 

жизнестойкости» С. Мадди и «Опросника вы-

горания» К. Маслач, соответственно (рис. 2). 

В Муниципалитете 2 группа «Есть эле-

менты недовольства» составила 16,08 %, 

группа «В основном доволен» – 44,17 %, 

группа «Доволен, профессия нравится» – 

39,75 %. По всем шкалам «Теста жизнестойко-

сти» С. Мадди и «Опросника профессиональ-

ного выгорания» К. Маслач получены стати-

стически достоверные данные о силе направ-

ленной связи и различий между крайними 

группами (рис. 2).  

По трем шкалам «Теста жизнестойко-

сти» С. Мадди «Вовлеченность», «Контроль», 

«Принятие риска» наблюдалось положитель-

ное увеличение силы направленной связи от 

группы «Есть элементы недовольства» к 

группе «В основном доволен» и далее к группе 

«Доволен, профессия нравится». Различия 

между крайними группами «Есть элементы 

недовольства» и «Доволен, профессия нра-

вится» были выражены с высокой степенью 

достоверности.  
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Рис. 2. Результаты опроса по «Тесту жизнестойкости» С. Мадди и «Опроснику профессионального 

выгорания» К. Маслач у трех групп учителей Муниципалитета 2: группа 1 «Есть элементы 

недовольства», группа 2 «В основном доволен», группа 3 «Доволен, профессия нравится» 

Fig. 2. Results of a survey among three groups of teachers from Municipality 2 using the “Muddy Resil-

ience Test” and the “Maslach Burnout Inventory”: the “There are elements of dissatisfaction” group 

1, the “Mostly satisfied” group 2, the “Satisfied, I like the profession” group 3  
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Шкала «Эмоциональное истощение» ме-

тодики профессионального выгорания К. Мас-

лач показала обратную направленность силы 

выраженности соответствующего качества от 

группы «Есть элементы недовольства» к 

группе «Доволен, профессия нравится»; в 

группе «В основном доволен» – промежуточ-

ное значение. Самые высокие показатели эмо-

ционального истощения оказались в группе 

«Есть элементы недовольства», самые низ-

кие  – в группе «Доволен, профессия нра-

вится». Показатели шкалы «Деперсонализа-

ция» в группе «Доволен, профессия нравится» 

практически в 2 раза меньше, чем в группе 

«Есть элементы недовольства». А обратная 

направленность силы направленной связи де-

персонализации от группы «Есть элементы 

недовольства» к группе «Доволен, профессия 

нравится» была высоко статистически досто-

верна. Интегральный индекс выгорания ока-

зался самым высоким в группе «Есть эле-

менты недовольства», самым низким – в 

группе «Доволен, профессия нравится»; в 

группе «В основном доволен» – среднее зна-

чение этого показателя. 

Перечисленные положительные психо-

логические качества имеют место не только в 

группе «Доволен, профессия нравится», но и в 

группах «В основном доволен» и «Есть эле-

менты недовольства», но в последних двух 

группах они выражены слабее, отрицатель-

ные, наоборот, – сильнее. 

На заключительном этапе с целью выяв-

ления уровня психологического благополучия 

учителей («Шкала психологического благопо-

лучия» К. Рифф) и эмоциональной составляю-

щей благополучия («Шкала позитивного и 

негативного аффекта»), а также для оценки 

субъективного уровня счастья («Шкала удо-

влетворенности жизнью» Э. Динера) проведен 

опрос в Муниципалитете 3 (рис. 3). 

В Муниципалитете 3 группа «Есть эле-

менты недовольства» составила 11,66 %, 

группа «В основном доволен» – 44,66 %, 

группа «Доволен, профессия нравится» – 

43,68 %. Из десяти шкал «Шкалы удовлетво-

ренности жизнью» Э. Динера, «Шкалы пози-

тивного и негативного аффекта» и «Шкалы 

психологического благополучия» К. Рифф по 

девяти были выявлены статистически значи-

мые закономерности (рис. 3). 

По шкале позитивного аффекта полу-

чена прямая (положительная) сила направлен-

ной связи; по шкале негативного аффекта – об-

ратная (отрицательная). В первом случае зна-

чение позитивного аффекта увеличивалось от 

группы «Есть элементы недовольства» к 

группе «Доволен, профессия нравится», а в 

группе «В основном доволен» наблюдалось 

промежуточное значение. Во втором случае 

значение негативного аффекта уменьшалось в 

указанном направлении. При этом различия 

крайних групп «Есть элементы недовольства» 

и «Доволен, профессия нравится» достоверны 

с высоким уровнем значимости. По шкале по-

зитивного аффекта они были больше во вто-

рой группе, а по шкале негативного аффекта 

больше в первой группе. По всем шкалам 

«Шкалы психологического благополучия» 

К. Рифф показатель «Сила направленной 

связи» достоверно выражен одинаково, что 

означает усиление психологических характе-

ристик от группы «Есть элементы недоволь-

ства» к группе «Доволен, профессия нра-

вится», а в группе «В основном доволен» 

наблюдается промежуточное значение; разли-

чия крайних групп достоверны по этой мето-

дике по пяти шкалам из шести. Во всех слу-

чаях в группе «Доволен, профессия нравится» 

средние показатели по шкалам «Компетент-

ность», «Личностный рост», «Позитивные от-

ношения», «Жизненные цели», «Самоприня-

тие» и общему показателю достоверно выше,  
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Рис. 3. Результаты опроса по методикам «Шкала психологического благополучия» К. Рифф, «Шкала 

позитивного и негативного аффекта», «Шкала удовлетворенности жизнью» Э. Динера у трех 

групп учителей Муниципалитета 3: группа 1 «Есть элементы недовольства», группа 2 «В основ-

ном доволен», группа 3 «Доволен, профессия нравится»  

Fig. 3. Results of a survey among three groups of teachers from Municipality 3 using the “Psychological 

Well-Being Scale”, the “Positive and Negative Affect Scale” and the “Life Satisfaction Scale”: the 

“There are elements of dissatisfaction” group 1, the “Mostly satisfied” group 2, the “Satisfied, I like the 

profession” group 3  
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чем в группе «Есть элементы недовольства». 

Единственная шкала, по которой не оказалось 

различий между крайними группами, – «Авто-

номность». «Шкала удовлетворенности жиз-

нью» Э. Динера подтвердила общую законо-

мерность большего позитивного психологиче-

ского настроя в группе «Доволен, профессия 

нравится» в сравнении с другими группами, 

поскольку по силе направленной связи и по 

различиям крайних групп статистические по-

казатели были достоверны. Удовлетворен-

ность жизнью возрастала во всех группах, а в 

группе «Доволен, профессия нравится» – была 

достоверно выше, чем в группе «Есть эле-

менты недовольства». 

Психологические качества благополу-

чия: позитивный аффект, компетентность, 

личностный рост, позитивные отношения, 

жизненные цели, самопринятие, общий пока-

затель психологического благополучия, удо-

влетворенность жизнью – имеют место во всех 

группах, но в группе «Доволен, профессия 

нравится» они выражены сильнее. 

Противоположные в отношении к про-

фессии группы «Есть элементы недовольства» 

и «Довольные своей профессией» по всем ме-

тодикам и 26 шкалам из 28 имели достоверные 

различия. При этом сила направленной связи в 

ряду ответов: «Есть элементы недовольства», 

«В основном доволен», «Доволен, профессия 

нравится» имела статистическую достовер-

ность по 27 шкалам из 28, что также подтвер-

ждает отмеченную выше закономерность. 

 

Обсуждение результатов 

Проведенное в муниципалитетах иссле-

дование позволило определить комплекс пси-

хологического благополучия учителей, без-

оговорочно удовлетворенных своей профес-

сией, и учителей, у которых профессия не вы-

зывает такого чувства.  

Единый подход к выделению группы 

учителей, удовлетворенных своей профес-

сией, позволяет рассматривать по каждой из 

7 методик универсальные психологические 

портреты учителей.  

По результатам методики «Большая пя-

терка» учителя, удовлетворенные своей про-

фессией, имеют направленность психики на 

экстраверсию. Они отличаются общительно-

стью, любят развлечения и коллективные ме-

роприятия, имеют большой круг друзей и зна-

комых, ощущают потребность общения с 

людьми, с которыми можно поговорить и при-

ятно провести время. В работе, как правило, 

ориентированы на скорость выполнения зада-

ния, от однообразной деятельности у них 

быстрее развивается состояние монотонности. 

В деятельности быстро извлекают информа-

цию из памяти, лучше выполняют трудные за-

дания в ситуации дефицита времени. Чувстви-

тельны к поощрению. Данной группе присущи 

добросовестность, ответственность, обяза-

тельность, точность и аккуратность в делах. 

Любят порядок и комфорт, настойчивы в дея-

тельности и обычно достигают в ней высоких 

результатов. Придерживаются моральных 

принципов, не нарушают общепринятых норм 

поведения в обществе, соблюдают их даже то-

гда, когда нормы и правила кажутся формаль-

ностью. Добросовестность и сознательность 

обычно сочетаются с хорошим самоконтро-

лем, стремлением к утверждению общечело-

веческих ценностей, иногда в ущерб личным. 

Учителя данной группы редко чувствуют себя 

полностью раскованными настолько, чтобы 

позволить себе дать волю чувствам; они ощу-

щают себя самодостаточными, уверенными в 

своих силах, эмоционально зрелыми; смело 

смотрят в лицо фактам, спокойны, постоянны 

в своих планах и привязанностях, не подда-

ются случайным колебаниям настроения; 
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смотрят на жизнь серьезно и реалистично, осо-

знают требования реальности, признают соб-

ственные недостатки, не расстраиваются из-за 

пустяков, чувствуют себя приспособленными 

к жизни; сохраняют хладнокровие и спокой-

ствие в неблагоприятных ситуациях. Они 

чаще пребывают в хорошем расположении 

духа, чем в плохом; с готовностью удовлетво-

ряют свое любопытство, проявляя интерес к 

различным сторонам жизни; легко обучаются, 

но недостаточно серьезно относятся к систе-

матической научной деятельности, поэтому 

редко достигают больших успехов в науке; до-

веряют своим чувствам и интуиции больше, 

чем здравому смыслу, мало обращают внима-

ния на текущие повседневные дела и обязан-

ности, избегают рутинной работы; эмоцио-

нальны, экспрессивны, с хорошо развитым эс-

тетическим и художественным вкусом люди. 

По результатам методика «Смысложиз-

ненные ориентации» учителя, принимающие 

свою профессию, характеризуются наличием 

в жизни целей, придающих жизни осмыслен-

ность, направленность и перспективу. Воспри-

нимают свою жизнь как интересный, эмоцио-

нально насыщенный и наполненный смыслом 

процесс. Отражают оценку пройденного от-

резка жизни, ощущают степень продуктивно-

сти и осмысленности прожитой части. Пред-

ставляют себя сильной личностью, обладаю-

щей достаточной свободой выбора в построе-

нии своей жизни в соответствии со своими це-

лями, задачами и представлениями о ее 

смысле. Убеждены, что человеку дано контро-

лировать свою жизнь, свободно принимать ре-

шения и воплощать их в жизнь.  

По результатам методики «Тест жизне-

стойкости» С. Мадди психологический порт-

рет полностью удовлетворенного своей про-

фессией учителя включает удовлетворенность 

своей профессией, убежденность в том, что 

вовлеченность в происходящее дает макси-

мальный шанс найти нечто стоящее и интерес-

ное; получают удовольствие от собственной 

деятельности, считают, что борьба позволяет 

повлиять на результат происходящего, пусть 

даже это влияние не абсолютно и успех не га-

рантирован; убеждены в том, что все происхо-

дящее с ними способствует их развитию за 

счет знаний, извлекаемых из опыта (позитив-

ного или негативного); готовы действовать без 

надежных гарантий успеха, считая стремление 

к простому комфорту и безопасности обедня-

ющим жизнь личности. Выраженность вовле-

ченности, контроля, принятия риска и жизне-

стойкости в целом препятствует возникнове-

нию внутреннего напряжения в стрессовых 

ситуациях за счет стойкого совладания.  

«Опросник профессионального выгора-

ния» К. Маслач позволил составить психоло-

гический портрет учителей, довольных своей 

профессией, у которых в меньшей степени 

проявляется переживание сниженного эмоци-

онального тонуса, повышенная психическая 

истощаемость и аффективная лабильность, 

утрата интереса и позитивных чувств к окру-

жающим, ощущение «пресыщенности» рабо-

той, неудовлетворенность жизнью в целом, 

чем в группе с элементами недовольства. До-

вольные своей профессией меньше проявляют 

эмоциональную отстраненность и безразли-

чие, формальное выполнение профессиональ-

ных обязанностей, негативизм и циничное от-

ношение; такие учителя удовлетворены собой 

как личностью и профессионалом. Они дают 

положительную оценку своей компетентности 

и продуктивности и демонстрируют повыше-

ние профессиональной мотивации, тенденцию 

брать на себя ответственность. По совокупно-

сти признаков «эмоциональное истощение», 

«деперсонализация и редукция профессиона-
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лизма» учителя этой группы в меньшей сте-

пени подвержены синдрому профессиональ-

ного психического выгорания. 

На основании «Шкалы психологиче-

ского благополучия» К. Рифф психологиче-

ский портрет учителей довольных своей про-

фессией складывается из компетентности, 

личностного роста, позитивных отношений, 

жизненных целей и самопринятия. Портрет 

довольных профессией учителей включает об-

ладание компетенцией в управлении окруже-

нием, контроль всей внешней деятельностью, 

эффективность в использовании представляю-

щейся возможностью, способность улавли-

вать и создавать условия и обстоятельства, 

подходящие для удовлетворения личных по-

требностей и достижения целей; чувство не-

прекращающегося развития, восприятие себя 

«растущими» и самореализующимися, откры-

тость новому опыту, чувство реализации сво-

его потенциала. Они отмечают улучшения в 

себе и своих действиях с течением времени; 

изменяются в соответствии с собственными 

познаниями и достижениями; имеют цель в 

жизни и чувство направленности, наделяют 

смыслом прошлое и настоящее, придержива-

ются убеждений, наполняющих жизнь це-

лями, целеустремлены; позитивно относятся к 

себе, знают и принимают различные свои сто-

роны, хорошие и плохие качества; имеют удо-

влетворительные, доверительные отношения с 

окружающими, заботятся о благополучии дру-

гих; способны сопереживать, понимают, что 

человеческие отношения строятся на взаим-

ных уступках.  

В соответствии со «Шкалой позитивного 

и негативного аффекта» учителя, довольные 

своей профессией, в большей степени, чем 

учителя, имеющие элементы недовольства 

своей профессией, обладают состоянием при-

ятной вовлеченности, высокой энергичности и 

полной концентрации, имея при этом выра-

женное позитивное эмоциональное состояние.  

По методике «Шкала удовлетворенности 

жизнью» Э. Динера эта группа учителей обла-

дает более высокой субъективной оценкой 

уровня счастья. 

Анализ выявленных признаков психоло-

гического благополучия учителей, удовлетво-

ренных своей профессией, показывает, что 

изучение только эмоционального выгорания 

учителей, на что часто делается упор [18; 27], 

недостаточно. Профессиональное выгорание 

следует включать в общую картину благопо-

лучия как показатель неудовлетворенности и 

снижения психологического благополучия, но 

в то же время устойчивости к профессиональ-

ным нагрузкам. На психологическое благопо-

лучие и уровень удовлетворенности учителя 

своей профессией оказывают влияние пози-

тивные отношения с окружающими, цен-

ностно-смысловые ориентации, вовлечен-

ность в профессиональную среду, требования 

внешних контекстов образовательной среды и 

наличие внутренней позиции. Также обнару-

жено, что для учителей важно наличие воз-

можностей для профессионального развития, 

условий для решения профессиональных за-

дач и личностного роста.  

Наше исследование подтверждает необ-

ходимость комплексного изучения психологи-

ческого благополучия и показывает, что для 

разностороннего и полноценного описания 

психологических показателей удовлетворен-

ности профессией учителей необходимо ис-

пользовать комплекс методик и, таким обра-

зом, выявлять различные факторы, оказываю-

щие влияние на удовлетворенность учителя 

своей профессией.   

В целом исследование на основе ком-

плексного использования методик в разной 

комбинации и на разных группах респонден-
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тов позволило рассмотреть совокупность фак-

торов, определяющих уровень их психологи-

ческого благополучия и оказывающих влия-

ние на удовлетворенность профессией на эмо-

циональном и когнитивном уровнях, а также 

выявить совокупность личностных черт учи-

теля, удовлетворенного своей профессией. 

Достоверные различия в совокупности 

психологических показателей добросовестно-

сти, эмоциональной стабильности, открыто-

сти новому опыту, смысложизненных ориен-

таций, жизнестойкости, профессионального 

выгорания, благополучия, удовлетворенности 

жизнью, позитивного и негативного аффекта 

между группами учителей, которым профес-

сия нравится, и теми, кто хотя бы отчасти ей 

недоволен, свидетельствуют о значительной 

роли профессиональной деятельности на об-

щее психологическое состояние учителя.  

В целом по результатам эмпирического 

исследования нами отмечена статистически 

значимая связь роста удовлетворенности про-

фессией и стажа работы учителей. Так, если 

среди имеющих стаж работы до 3 лет доля 

полностью удовлетворенных профессией со-

ставляет от 35 % (Муниципалитет 3 и Муни-

ципалитет 2) до 38 % (Муниципалитет 1), то 

по мере роста педагогического стажа эта доля 

последовательно увеличивается и для учите-

лей с педагогическим стажем свыше 18 лет со-

ставляет уже от 41 % (Муниципалитет 1) до 

48–49 % (Муниципалитет 2 и Муниципали-

тет 3). 

 

Заключение 

Все использованные в исследовании ме-

тодики показали свою состоятельность для 

изучения психологического благополучия 

учителей. Отношение учителей к своей про-

фессии оказалось ключевым составляющим 

психологического благополучия. В целом 

учителя, удовлетворенные своей профессией, 

в большей степени проявляют экстраверт-

ность, добросовестность, эмоциональную ста-

бильность, открытость новому опыту, имеют 

цели в жизни, выше оценивают процесс и ре-

зультат жизни, активнее выражают локус кон-

троля – Я и локус контроля – жизнь, прояв-

ляют осмысленность жизни. Эта группа учи-

телей в большей степени проявляет вовлечен-

ность, контроль и принятие риска, в меньшей 

степени подвержена эмоциональному истоще-

нию, деперсонализации и редукции професси-

онализма. Таким образом, учителя, довольные 

своей профессией, демонстрируют более вы-

сокий позитивный аффект; у них выше уро-

вень компетентности, личностного роста; 

именно для этой группы учителей характерны 

позитивная позиция, наличие жизненных це-

лей и самопринятия. Можно заключить, что 

удовлетворенность профессией во всех трех 

муниципалитетах имеет достаточно высокое 

сопоставимое значение. 

Полученные на репрезентативных вы-

борках трех муниципалитетов достаточно со-

поставимые результаты позволяют экстрапо-

лировать их на весь регион, а также они могут 

быть использованы в дальнейшей работе по 

профилактике и преодолению недостаточной 

или низкой удовлетворенности профессией 

учителя. Описанные в статье качества явля-

ются определяющими в психологическом бла-

гополучии учителя, его профессиональной эф-

фективности.  

Сравнение групп учителей с разным от-

ношением к собственной профессии показало 

возможность использования простых вопро-

сов для составления психологического порт-

рета благополучной личности, например, 

«Насколько Вам нравится ваша профессия?». 

Результаты данного исследования позво-

лят муниципалитетам сделать выводы о необ-

ходимости контроля психологического состо-
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яния учителей; с этой целью внедрить психо-

логическое сопровождение профессиональ-

ной деятельности учителей. 

Перспективы исследования видятся в 

расширении аудитории и комплекса подходов 

в изучении психологического благополучия 

учителя, удовлетворенного своей профессией, 

в создании количественно-качественной мо-

дели психологического благополучия учителя 

и удовлетворенности профессией, в выявле-

нии подходов к профориентационным меро-

приятиям, к разработке программ профессио-

нального развития. 
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Abstract 

Introduction. The article examines the problem of the correlations between teachers’ 

psychological well-being and job satisfaction. 

The purpose of the study is to identify the components of teachers’ psychological well-being and 

compare the level of psychological well-being of teachers with different attitudes towards the profession. 

Materials and Methods. The methodological basis of the study includes research articles by 

Russian and international scholars in the field of psychological well-being as a general scientific 

phenomenon and psychological well-being of teachers in particular. In order to collect empirical data, 

surveys were conducted in three municipalities of the Sverdlovsk region (N=1484 teachers) in 2021-

2022 using the five-factor questionnaire TIPI-RU, the Meaning-in-Life Orientations test, the Muddy’s 

Resilience test, the Maslach Burnout Inventory, the Ryff’s Psychological Well-Being Scale, the Positive 

and Negative Affect Scale, and the Life Satisfaction Scale (E. Diener). Methods of mathematical 

statistics were used to process the results obtained. 

Results. The main results of the study consist in identification of several regularities that influence 

the state of teachers’ psychological well-being in the surveyed municipalities. The authors found that 

the use of various sets of techniques gives comparable results on the phenomenon under study, and the 

key component of the psychological well-being of respondents is their attitude towards their work. The 

identified set of personal qualities is decisive for the analysis of the relationship between attitude 

towards the profession and the level of satisfaction with it. It is also shown that satisfaction with the 

teaching profession increases in proportion to the length of teaching experience. 

Conclusions. The article concludes about the correlation between the status of teachers’ 

psychological well-being and their job satisfaction. The presented results can be used in the 

development of measures aimed at professional burnout prevention and increasing meaningful attitudes 

towards teaching profession at both regional and federal levels. 

 

 

For citation 

Vershinina T. S., Kocheva O. L., Shkurin D. V., Maltsev A. V. Job satisfaction as a condition for teachers’ 

psychological well-being: An empirical study. Science for Education Today, 2024, vol. 14 (4), pp. 27–50. 

DOI: http://dx.doi.org/10.15293/2658-6762.2404.02 

  Corresponding Author: Alexey V. Maltsev, A.V.Maltsev@urfu.ru   

© Tatyana S. Vershinina, Olga L. Kocheva, Denis V. Shkurin, Alexey V. Maltsev, 2024 

http://en.sciforedu.ru/welcome-journal
http://en.sciforedu.ru/journal/2024-4
http://en.sciforedu.ru/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2658-6762
http://en.sciforedu.ru/article/6212
http://en.sciforedu.ru/article/6212
mailto:A.V.Maltsev@urfu.ru


 Science for Education Today 

2024, vol. 14, issue 4             http://en.sciforedu.ru/              ISSN 2658-6762 

 

© 2011–2024 Science for Education Today      All rights reserved 
 

47 

Keywords 

Teachers’ psychological well-being; Job satisfaction; Sets of techniques; Personal qualities; 

Professional burnout; Municipalities; Attitudes towards the profession. 

REFERENCES 

1. Kling K. C., Ryff C. D., Essex M. J. Adaptive changes in the self-concept during a life transition. 

Personality and Social Psychology Bulletin, 1997, vol. 23 (9), pp. 981-990. DOI: 

https://doi.org/10.1177/0146167297239008 

2. Sabik N. J. Ageism and body esteem: associations with psychological well-being among late 

middle-aged African American and European American women. Journals of Gerontology, 

Series  B: Psychological Sciences and Social Sciences, 2015, vol. 70 (2), pp. 189-199. DOI: 

https://doi.org/10.1093/geronb/gbt080 

3. Rafanelli C., Roncuzzi R., Finos L., Tossani E., Tomba E., Mangelli L., Urbinati S., Pinelli G., 

Fava G. A. Psychological assessment in cardiac rehabilitation. Psychotherapy and Psychosomatics, 

2003, vol. 72 (6), pp. 343-349. DOI: https://doi.org/10.1159/000073031 

4. Li L. W., Seltzer M. M., Greenberg J. S. Change in depressive symptoms among daughter 

caregivers: An 18-month longitudinal study. Psychology and Aging, 1999, vol. 14 (2), pp. 206-219. 

DOI: https://doi.org/10.1037/0882-7974.14.2.206 

5. Plaut V. C., Markus H. R., Lachman M. E. Place matters: Consensual features and regional 

variation in American well-being and self. Journal of Personality and Social Psychology, 2002, 

vol. 83 (1), pp. 160-184. DOI: https://doi.org/10.1037/0022-3514.83.1.160 

6. Bruk Zh. Yu., Kuchterina G. V., Patrusheva I. V. P., Fedina L. V. Well-being of teachers in 

inclusive school transformation. Center for Innovative Technologies and Social Expertise, 2021, 

no. 2, pp. 533-542. (In Russian) DOI: https://doi.org/10.15350/2409-7616.2021.2.49 

7. Dreer B. Teacher well-being: Investigating the contributions of school climate and job crafting. 

Cogent Education, 2022, vol. 9 (1), pp. 2044583. DOI: 

https://doi.org/10.1080/2331186X.2022.2044583  

8. Krapchetova O. S., Chernetskaya N. I., Shchukina E. G. Revisiting the issue of content and 

manifestations of the psychological well-being of the teacher. Pedagogical Image, 2023, no. 1, 

pp.  68-90. (In Russian) DOI: https://doi.org/10.32343/2409-5052-2023-17-1-68-90 URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=50460082 

9. Zhdanova Zh. E., Mukhlynina O. V. Research of psychological well-being of teachers. Professional 

Education and Labor Market, 2019, no. 2, pp. 14-17. (In Russian) URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39219421  

10. Babinsky D. O. Typology and modeling of the educational environment in the historical and 

pedagogical aspect. Bulletin of Pedagogical Sciences, 2023, no. 1, 153-158. (In Russian) URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=50245952 

11. Ryff C. D. Psychological well-being revisited: Advances in the science and practice of Eudaimonia. 

Psychotherapy and Psychosomatics, 2013, vol. 83 (1), pp. 10-28. DOI: 

https://doi.org/10.1159/000353263 

12. Filatova O. F. Psychological characteristics of educational motivation. Review of Pedagogical 

Research, 2019, no. 1, pp. 33-39. (In Russian) URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=41319173 

13. Ermolaeva M. V., Lubovsky D. V. Teachers’ psychological well-being in the context of 

psychological culture. Bulletin of Tver State University. Series: Pedagogy and Psychology, 2017, 

no. 3, pp. 92-97. (In Russian) URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=29930267  

http://en.sciforedu.ru/welcome-journal
http://en.sciforedu.ru/journal/2024-4
http://en.sciforedu.ru/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2658-6762
https://doi.org/10.1177/0146167297239008
https://doi.org/10.1093/geronb/gbt080
https://doi.org/10.1159/000073031
https://doi.org/10.1037/0882-7974.14.2.206
https://doi.org/10.1037/0022-3514.83.1.160
https://doi.org/10.15350/2409-7616.2021.2.49
https://doi.org/10.1080/2331186X.2022.2044583
https://doi.org/10.32343/2409-5052-2023-17-1-68-90
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=50460082
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39219421
https://elibrary.ru/item.asp?id=50245952
https://doi.org/10.1159/000353263
https://elibrary.ru/item.asp?id=41319173
https://elibrary.ru/item.asp?id=29930267


 Science for Education Today 

2024, vol. 14, issue 4             http://en.sciforedu.ru/              ISSN 2658-6762 

 

© 2011–2024 Science for Education Today      All rights reserved 
 

48 

14. Laсtionova E. B., Matyushina M. G. Theoretical analysis of the scientific approaches to positive 

human functioning: Happiness, psychological well-being, subjective well-being. The Bulletin of 

Irkutsk State University. Series: Psychology, 2018, vol. 26, pp. 77-88. (In Russian) DOI: 

https://doi.org/10.26516/2304-1226.2018.26.77 URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36685123 

15. Romanova E. A., Toreeva T. A., Gasanova R. R. Social and psychological welfare of a pedagogue. 

Domestic and Foreign Pedagogy, 2019, no. 2, pp. 106-116. (In Russian) URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42392689 

16. Avdeeva A. P., Zhuravlev A. K., Nechushkin Yu. V., Safonova Yu. A., Tsyganenko O. S. 

Psychological well-being of university teachers in pandemic. Modern Science-Intensive 

Technologies, 2021, no. 4, pp. 117-123. (In Russian) DOI: https://doi.org/10.17513/snt.38625 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45706328  

17. Benevene P., De Stasio S., Fiorilli C. Editorial: Well-being of school teachers in their work 

environment. Frontiers in Psychology, 2020, vol. 11, pp. 1239. DOI: 

https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.01239 

18. Hascher T., Waber J. Teacher well-being: A systematic review of the research literature from the 

year 2000–2019. Educational Research Review, 2021, vol. 34, pp. 100411. DOI: 

https://doi.org/10.1016/j.edurev.2021.100411 

19. Wingerden J., Bakker A. B., Derks D. The longitudinal impact of a job crafting intervention. 

European Journal of Work and Organizational Psychology, 2017, vol. 26 (1), pp. 107-119. DOI: 

https://doi.org/10.1080/1359432X.2016.1224233 

20. Gast I., Neelen M., Delnoij L., Menten M., Mihai A., Grohnert T. Supporting the well-being of new 

university teachers through teacher professional development. Frontiers in Psychology, 2022, 

vol.  13, pp. 866000. DOI: https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.866000 

21. Jennings P. A., Doyle S., Oh Y., Rasheed D., Frank J. L., Brown J. L. Long-term impacts of the 

CARE program on teachers’ self-reported social and emotional competence and well-being. 

Journal of School Psychology, 2019, vol. 76, pp. 186-202. DOI: 

https://doi.org/10.1016/j.jsp.2019.07.009 

22. Ismail S. M., Patra I., Yang H., Bemnet A. Language teacher psychological well-being: An insight 

into the impacts of emotion regulation, reflective teaching, self-efficacy, and identity in an EFL 

context. Asian-Pacific Journal of Second and Foreign Language Education, 2023, vol. 8 (1). DOI: 

https://doi.org/10.1186/s40862-023-00215-3 

23. Hernandez R., Bassett S. M., Boughton S. W., Schuette S. A., Shiu E. W., Moskowitz J. T. 

Psychological well-being and physical health: Associations, mechanisms, and future directions. 

Emotion Review, 2018, vol. 10 (1), pp. 18-29. DOI: https://doi.org/10.1177/1754073917697824  

24. Alonso C., Fernández-Salinero S., Topa G. The impact of both individual and collaborative job 

crafting on Spanish teachers’ well-being. Education Sciences, 2019, vol. 9 (2), pp. 74. DOI: 

https://doi.org/10.3390/educsci9020074 

 

Submitted: 07 June 2024      Accepted: 05 July 2024       Published: 31 August 2024 

 

This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution 

License which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, 

provided the original work is properly cited. (CC BY 4.0). 

 

  

http://en.sciforedu.ru/welcome-journal
http://en.sciforedu.ru/journal/2024-4
http://en.sciforedu.ru/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2658-6762
https://doi.org/10.26516/2304-1226.2018.26.77
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36685123
https://elibrary.ru/item.asp?id=42392689
https://doi.org/10.17513/snt.38625
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45706328
https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.01239
https://doi.org/10.1016/j.edurev.2021.100411
https://doi.org/10.1080/1359432X.2016.1224233
https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.866000
https://doi.org/10.1016/j.jsp.2019.07.009
https://doi.org/10.1186/s40862-023-00215-3
https://doi.org/10.1177/1754073917697824
https://doi.org/10.3390/educsci9020074
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


 Science for Education Today 

2024, vol. 14, issue 4             http://en.sciforedu.ru/              ISSN 2658-6762 

 

© 2011–2024 Science for Education Today      All rights reserved 
 

49 

The authors' stated contribution: 

Tatiana Stanislavovna Vershinina  

Contribution of the co-author: theoretical analysis, literature review, formulation of conclusions, 

participation in the preparation of the text, editing of the text, work on the bibliography. 

Olga Leopoldovna Kocheva  

Contribution of the co-author: review of the literature, translation of elements of the text, participa-

tion in the preparation of the text. 

Denis Vadimovich Shkurin  

Contribution of the co-author: participation in the organization of the study, design of the online 

survey, statistical analysis of empirical materials  

Alexey Vladimirovich Maltsev  

Contribution of the co-author: organization of research, collection of survey results, description of 

empirical results, editing of text, formulation of conclusions, design of the literature. 

 

All authors reviewed the results of the work and approved the final version of the manuscript. 

 

 

Information about competitive interests:  

The authors declare no apparent or potential conflicts of interest in connection with the publication of 

this article 

 

 

Information about the Authors 

 

Tatyana Stanislavovna Vershinina 

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor,  

Department of Clinical Psychology and Pedagogy,  

Ural State Medical University,  

Repina St., 3, 620028, Yekaterinburg, Russian Federation.  

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-3022-9570   

E-mail: wtatiana@mail.ru  

 

Olga Leopoldovna Kocheva 

Director, 

Center for Foreign Languages,  

Ural Federal University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin,  

Mira St., 19, 620002, Yekaterinburg, Russian Federation.  

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-8239-3626  

E-mail: kochevaolga@list.ru  

 

 

 

 

http://en.sciforedu.ru/welcome-journal
http://en.sciforedu.ru/journal/2024-4
http://en.sciforedu.ru/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2658-6762
https://orcid.org/0000-0003-3022-9570
mailto:wtatiana@mail.ru
https://orcid.org/0000-0001-8239-3626
mailto:kochevaolga@list.ru


 Science for Education Today 

2024, vol. 14, issue 4             http://en.sciforedu.ru/              ISSN 2658-6762 

 

© 2011–2024 Science for Education Today      All rights reserved 
 

50 

Denis Vadimovich Shkurin 

Candidate of Sociological Sciences, Associate Professor,  

Department of Applied Sociology,  

Ural Federal University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin,  

Mira St., 19, 620002, Yekaterinburg, Russian Federation.  

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-2367-4617  

E-mail: kafedra_ps_urfu@mail.ru  

 

Alexey Vladimirovich Maltsev 

Candidate of Biological Sciences, Associate Professor,  

Department of General and Social Psychology,  

Ural Federal University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin,  

Mira St., 19, 620002, Yekaterinburg, Russian Federation. 

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-8097-7863  

E-mail: A.V.Maltsev@urfu.ru    

 

http://en.sciforedu.ru/welcome-journal
http://en.sciforedu.ru/journal/2024-4
http://en.sciforedu.ru/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2658-6762
https://orcid.org/0000-0003-2367-4617
mailto:kafedra_ps_urfu@mail.ru
https://orcid.org/0000-0001-8097-7863
mailto:A.V.Maltsev@urfu.ru


Science for Education Today 

2024. Том 14. № 4                             http://sciforedu.ru                             ISSN 2658-6762 

 

© 2011–2024 Science for Education Today   Все права защищены 
 

51 

УДК 159.91+371.263+612.821.34 

DOI: 10.15293/2658-6762.2404.03  

Научная статья / Research Full Article 

Язык статьи: русский / Article language: Russian  

Факторы, предопределяющие успешность обучения ребенка в начальной школе 

 (на примере лонгитюдного исследования детей второго и четвертого классов) 

Э. Б. Дунаевская1, Е. И. Николаева1 

1 Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена,  

Санкт-Петербург, Россия 

Проблема и цель. В работе исследуется проблема формирования успешности обучения 

детей в школе. Цель исследования – выявить факторы, предопределяющие успешность обучения 

детей в начальной школе. Основной акцент в выборе факторов для прогноза успешности обуче-

ния делается на личностные и контекстуальные факторы. Среди личностных факторов рас-

сматриваются исполнительные функции, которые многими авторами описываются как значи-

мые в успешности обучения. Среди контекстуальных факторов основное внимание уделяется 

оценкам, которые учитель выставляет детям по каждому предмету, который он ведет. Пред-

принимается попытка сделать предсказание успешности обучения детей в 4 классе на основе 

данных об успешности обучения во 2 классе. 

Методология. 53 ребенка были обследованы сначала во 2, потом в 4 классе. Были изучены 

исполнительные функции: рабочая память с помощью методики О. М. Разумниковой и тормоз-

ный контроль с помощью методики Е. Г. Вергунова и Е. И. Николаевой. Кроме того, были выпи-

саны годовые оценки по всем предметам. Все дети были отнесены к одной из групп: «отличник», 

«хорошист», «троечник». Этот параметр был назван успешностью обучения. Сначала с помо-

щью факторного анализа была выявлена взаимосвязь изучаемых параметров отдельно для 2 и 

4  классов, затем проведен регрессионный анализ, с помощью которого были определены фак-

торы, влияющие на успешность обучения во 2 и в 4 классах у одних и тех же детей. Наконец, 

был проведен факторный анализ, с помощью которого произведена попытка оценить успеш-

ность обучения в 4 классе на основе данных 2 класса. 

Результаты. Было показано в факторном анализе, что оценки, выставленные во 2 классе 

основным учителем, коррелируют между собой, т. е. отмечается гало-эффект, когда оценки 

 

Финансирование проекта: Исследование выполнено в рамках конкурса на выполнение перспек-

тивных фундаментальных научно-исследовательских работ учеными федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский госу-

дарственный педагогический университет им. А. И. Герцена», имеющими ученую степень кан-
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ставятся не за конкретный ответ ученика, а по общему впечатлению учителя. В рамках ре-

грессионного анализа было показано, что во 2 классе успешность обучения определяется только 

годовыми оценками по русскому языку. Только в 4 классе обнаружено влияние тормозного кон-

троля и рабочей памяти на успешность обучения. Попытка прогнозировать успешность обуче-

ния на основе результатов 2 класса показала, что успешность обучения в 4 классе может быть 

предсказана только на основе годовой оценки по русскому языку. Можно предположить, что 

этот предмет дается детям труднее остальных, а потому требует максимального включения 

исполнительных функций. 

Заключение. В работе было выявлено, что исполнительные функции не влияют на успеш-

ность обучения во 2 классе, но тормозный контроль является значимым фактором, предопре-

деляющим успешность обучения в 4 классе. Тормозный контроль на поведенческом уровне оце-

нивается как уровень проявления волевых качеств у ребенка. Обнаружена значимая связь в 

4  классе между оценками, получаемыми ребенком по «Чтению», и высокими показателями по 

предметам «Музыка», «Изобразительное искусство» и «Окружающий мир». Это свидетель-

ствует о том, что центральные процессы, которые лежат в основе деятельности на этих 

предметах, взаимосвязаны. Наконец, обнаружено, что значимым фактором, предсказывающим 

успешность обучения в 4 классе, является оценка по русскому языку во 2 классе. 

Ключевые слова: исполнительные функции; оценки; начальная школа; младшие школь-

ники; успешность обучения. 

 

 

Постановка проблемы 

Прогноз успешности обучения на раз-

ных этапах образовательного процесса пред-

ставляет собой важнейшую проблему совре-

менной науки [1; 7], от решения которой зави-

сит качество образования. В особой степени 

это касается начальной школы, в рамках кото-

рой ребенок обучается самому процессу обу-

чения1. С одной стороны, результат обучения 

напрямую определяется усилиями ребенка, с 

другой – эти усилия зависят от результата: не-

возможность достичь требуемого учителем 

существенно снижает желание учиться, а спо-

 
1  Гаджибабаева Д. Р. Психофизиология познаватель-

ных процессов. – Великий Новгород: Новгородский 

государственный университет имени Ярослава Муд-

рого, 2023. – 117 с. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=54778107 
2 Николаева Е. И., Вергунов Е. Г. Школьная успевае-

мость и специфика реакций подростков на стохасти-

ческий сигнал // Психологи человека в современном 

мире: материалы всерос. юбилейной научной конфе-

ренции, посвященной 120-летию со дня рождения 

собность достигать результат повышает жела-

ние ребенка прикладывать усилия для получе-

ния образования2. Следовательно, успешность 

обучения в значительной степени определя-

ется как усилиями ребенка3 [8], так и обстоя-

тельствами, в рамках которых это обучение 

происходит. В научной литературе перемен-

ные, связанные с активностью ребенка в про-

цессе обучения, относят к личностным харак-

теристикам [12; 21], тогда как внешние обсто-

ятельства учитываются с помощью контексту-

альных переменных [11]. Последние вклю-

чают в себя специфику социальных условий 

развития, институциональные (особенности 

С.  Л. Рубинштейна. – М.: Изд-во ИП РАН, 2009. – 

С.  366–373. URL: https://eli-

brary.ru/item.asp?id=22540859. 
3 Anderson M. C., Levy B. J. On the relationship between 

interference and inhibition in cognition // Successful re-

membering and successful forgetting: a festschrift in 

honor / R. A. Bjork, A. S. Benjamin (eds.). – New York; 

London: Psychology Press., 2010. – P. 107–132. DOI: 

https://doi.org/10.4324/9780203842539 
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школы, поведение учителя и т. д.) и учебные 

характеристики (особенности программы обу-

чения, учебные задачи и т. д.) [18].  

Более всего педагогические исследова-

ния направлены на анализ взаимосвязи учеб-

ных переменных с успешностью обучения [2], 

тогда как существенно меньше исследований 

посвящены влиянию поведения учителя и пси-

хофизиологических характеристик ребенка на 

успешность в обучении4. В исследовании [4], 

например, выявлен гало-эффект для учеников 

4 класса, который состоял в том, что все 

оценки, проставленные основным учителем, в 

рамках факторного анализа вошли в один фак-

тор, тогда как оценки приходящих учителей 

попадали в разные факторы [4]. Авторы пред-

положили, что такое возможно только в том 

случае, если основной учитель одним детям по 

всем предметам ставит отличные оценки, то-

гда как другим не ставит таких оценок вне за-

висимости от подготовленности ребенка к 

конкретному уроку. При этом приходящие 

учителя, в меньшей мере знакомые с детьми, 

ставили оценки за конкретную работу. 

В другом исследовании прослеживался 

уровень мотивации детей к обучению, кото-

рый в существенной мере предопределяет их 

успешность, от начальной школы к средней и 

был обнаружен максимальный пик мотивации 

в 4 классе и существенное падение ее к 

8  классу в нескольких параллелях одной 

школы [5].  

 
4  Ефимова В. Л. Психофизиологические механизмы 

успешности ребенка в обучении: монография. – 

Санкт-Петербург, 2020. – 236 с. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=48748185 
5Alloway R. G., Alloway T. P. Understanding working 

memory. – Los Angeles: Sage, 2015. DOI: 

https://doi.org/10.1017/edp.2015.14   
6 Ефимова В. Л., Николаева Е. И., Дружинин О. А., Ма-

зурова И. С. Использование сложной сенсомоторной 

Многие исследования связывают успеш-

ность обучения со зрелостью мозговых струк-

тур ребенка и уровнем сформированности ис-

полнительных функций [15; 16]. Исполни-

тельные функции – тип регуляторных когни-

тивных процессов, которые отвечают за смену 

шаблонного поведения на новое при измене-

нии условий жизни [3]. Именно поэтому они 

вносят свой вклад в успешность обучения [14], 

особенно в начальной школе, когда ребенок 

начинает осваивать новую учебную деятель-

ность. Разные авторы рассматривают различ-

ные сочетания исполнительных функций в 

настоящее время, но консенсусным является 

обязательное наличие в составе исполнитель-

ных функций рабочей памяти и тормозного 

контроля5. В литературе были выявлены взаи-

мосвязи между исполнительными функциями 

и успеваемостью в начальной школе [18].  

Исполнительные функции, такие как ко-

гнитивная гибкость и рабочая память, ответ-

ственны за хорошие общие академические до-

стижения и конкретные академические дости-

жения по математике и словесности [17; 19; 

22]. Есть предположение6, что исполнитель-

ные функции существенно изменяются на раз-

ных этапах онтогенеза7 и потому в различной 

степени влияют на процесс обучения.  

Есть представление, что развитие испол-

нительных функций происходит неодновре-

менно, причем медленнее всех формируется 

тормозный контроль, напрямую зависящий от 

созревания префронтальной коры 8  [9]. Это 

реакции для прогноза успеваемости в школе // Пси-

хология и Психотехника. – 2023. – № 1. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=50414361 
7 Liberman D. A. Learning and memory. – NY: Cambridge 

University press, 2021. DOI: 

https://doi.org/10.1017/9781108553179  
8 Разумникова О. М., Николаева Е. И. Соотношение 

оценок внимания и успешности обучения // Вопросы 

психологии. – 2001. – № 1. – С. 123–129. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=15276598 
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предполагает возможность различного вклада 

исполнительных функций в разных возраст-

ных когортах в рамках начальной школы. 

Поскольку в начальной школе классный 

руководитель одновременно ведет несколько 

предметов, то возникает вопрос, не может ли 

он, выставляя общие оценки, выделять какие-

то предметы как основные и именно на них 

опираться при постановке оценок при выпуске 

детей в 4 классе. Особый интерес представ-

ляет лонгитюдное исследование на одних и 

тех же детях, которое дает возможность вы-

явить факторы, позволяющие на основании 

оценок, полученных во 2 классе, получить 

предсказание об успешности ребенка в 

4  классе. 

Цель исследования – выявить факторы, 

предопределяющие успешность обучения де-

тей в начальной школе. Поскольку в первом 

классе дети не получают оценок, то представ-

ляло интерес сравнить такие факторы у одних 

и тех же детей во 2 и 4 классе, т. е. в момент 

двух поворотных пунктов в обучении ребенка: 

при вхождении в обучение с оценкой и при 

выходе из начальной школы. Особое значение 

имела возможность прогноза успеваемости 

ребенка в 4 классе на основе его успеваемости 

и качества исполнительных функций во 

2  классе 

 

Методология исследования 

В исследовании приняли участие одни и 

те же младшие школьники, учившиеся во 

2  классе в 2021/22 учебном году и в 4 в 

 
9 Вергунов Е. Г., Николаева Е. И. Опыт применения ме-

тодов визуализации в качественном анализе резуль-

татов тайм-теста // Мир науки, культуры, образова-

ния. – 2009. – № 7-2. – С. 128–131. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=13520392 
10  Ефимова В. Л. Психофизиологические механизмы 

успешности ребенка в обучении: монография. – 

Санкт-Петербург, 2020. – 236 с. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=48748185 

2023/24 учебном году. В исследовании участ-

вовало 53 ребенка, из них 29 мальчиков, что 

составляет 54,7 % от общей выборки, и 24 де-

вочки, что составляет 45,3 %. Исследование 

проводилось в одной из школ Санкт-Петер-

бурга. 

Для оценки тормозного контроля была 

выбрана компьютерная методика, в которой 

сопоставлялись результаты простой и слож-

ной сенсомоторных реакций9. В рамках про-

стой сенсомоторной реакции вырабатывалась 

двигательная реакция (нажатие на клавишу 

компьютера) при появлении любых стимулов 

на экране компьютера. Затем в рамках слож-

ной сенсомоторной реакции ребенку запреща-

лось отвечать на один из типов стимулов, к ко-

торому уже была выработана рефлекторная 

реакция. 

Число ошибок, т. е. нажатий при предъ-

явлении запрещенного сигнала, рассматрива-

лось как обратная величина к тормозному кон-

тролю10. 

Для оценки рабочей памяти использова-

лась компьютерная методика О. М. Разумни-

ковой [6]. В данной методике один и тот же 

набор стимулов предъявлялся зрительно на 

экране компьютера три раза. Предъявление 

прекращалось при совершении ошибки (по-

вторного выбора одного и того же стимула). 

Фиксировался объем воспроизведения в трех 

сериях. Кроме этого, исследовались два меха-

низма рабочей памяти: забывание как функ-

ция воспроизведения11, 12 , которое в данном 

11 Величковский Б. Б. Рабочая память человека. Струк-

тура и механизмы. – М.: Когито-Центр, 2015. – 247 с. 

ISBN 978-5-89353-467-2 URL: https://eli-

brary.ru/item.asp?id=27941037 
12 Brem A. K., Ran K., Pascual-Leone A. Learning and 

memory. Handbook in Clinical Neurology. – 2013. – 

Vol. 116. – P. 693–737. URL: https://pub-

med.ncbi.nlm.nih.gov/24112934/ 
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случае было представлено проактивной ин-

терференцией, и обучение как следствие вос-

произведения [10].  

Забывание как следствие воспроизведе-

ния описывается как ухудшение воспроизве-

дения последующих стимулов, тогда как обу-

чение, напротив, представляет собой улучше-

ние воспроизведения после предыдущего 

ухудшения13, что показывает попытку испы-

туемого сопротивляться интерференционным 

механизмам [20]. 

Есть предположение, что забывание – 

это следствие не только интерференции, но и 

активности специальных механизмов подав-

ления14. В этом случае можно говорить о том, 

что забывание обеспечивается как механиз-

мами интерференции, так и активными про-

цессами торможения [13]. Обучение же в про-

цессе воспроизведения представляет собой 

попытку ребенка осознанно преодолеть забы-

вание.  

 

Результаты исследования 

Сначала с помощью факторного анализа 

(табл. 1 и 2) все изучаемые показатели для де-

тей 2 класса были исследованы с точки зрения 

их взаимосвязанности. Согласно таблице 1, 

величина меры адекватности выборки позво-

ляет использовать результаты факторного ана-

лиза. 

 

 

Таблица 1 

Мера адекватности выборки Кайзера – Мейера – Олкина  

и критерий Бартлетта для детей 2 класса 

Table 1 

A measure of the adequacy of the Kaiser–Meyer–Olkin sample 

 and Bartlett criterion for children of the 2nd grade 

 

Факторный анализ для детей 2 класса дал 

надежную трехфакторную структуру с коэф-

фициентом Кайзера – Мейера – Олкина 0,692, 

что значимо при 0,000. Процент объясненной 

дисперсии составил 69,3 %, что позволило 

анализировать результаты (табл. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13  Postman L. Interference theory revisited // J. Brown 

(Ed.), Recall and recognition. – NY: Wiley., 1976. DOI: 

https://doi.org/10.1051/e3sconf/202127310019 

14 Loftus G. R., Loftus E. F. Human Memory: The Pro-

cessing of Information. – NY: Psychology Press, 1976. 

DOI: https://doi.org/10.4324/9781315787145 

Показатели Величина 

Мера адекватности выборки Кайзера – Мейера – Олкина (КМО) 

Критерий сферичности Бартлетта   Примерная Хи-квадрат 

Уровень значимости 

0,692 

327,968 

0,000 
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Таблица 2 

Повернутая матрица компонентов для детей 2 класса 

Table 2 

Rotated component matrix for the second grade children 

Переменные Компоненты 

1 2 3 

Русский язык 0,887   

Математика 0,848   

Успешность 0,844   

Окружающий мир 0,796   

Музыка  0,682   

Изобразительное искусство  0,776  

Объем в первом воспроизведении  0,682  

Чтение  0,650  

Физическая культура   0,919 

Технология   0,819 

Метод выделения факторов: метод главных компонент.  

Метод вращения: варимакс с нормализацией Кайзера  

a. Вращение сошлось за 6 итераций. 

 

 

Из таблицы 2 видно, что в первый фак-

тор (37,6 % объясненной дисперсии) вошли 

основные предметы и показатель «успеш-

ность», т. е. соотнесение ребенка с одной из 

групп, принятых к делению в школе (отлич-

ник, хорошист, троечник). Поскольку знаки 

всех нагрузок положительные, то можно ска-

зать, что именно по совокупности результатов 

по этим предметам ребенок становился отлич-

ником. 

Во второй фактор (17,3 % объясненной 

дисперсии) вошли отметки по изобразитель-

ному искусству, чтению и объем рабочей па-

мяти в первом воспроизведении. Достаточно 

логично предположить, что объем образной 

рабочей памяти вполне соотносится как с ри-

сованием, так и с чтением. Положительные 

знаки каждого компонента свидетельствуют о 

положительных взаимосвязях между ними. 

 
15  Ефимова В. Л. Психофизиологические механизмы 

успешности ребенка в обучении: монография. – 

Тормозный контроль не связан ни с од-

ним из предметов и в силу малого веса в фак-

торном анализе не вошел в таблицу. Можно 

предположить, что это обусловлено доста-

точно слабым уровнем тормозного контроля в 

этом возрасте15. 

Наконец, в третий фактор (14,4 % объяс-

ненной дисперсии) вошли два предмета, от-

метки по которым выставляются сторонними 

преподавателями: «Физическая культура» и 

«Технология». Ранее нами было показано, что 

в начальной школе оценки по предметам, ко-

торые выставляет основной учитель, значи-

тельно коррелируют [4]. Это может свидетель-

ствовать об эффекте гало, при котором учи-

тель склонен выставлять отметки ученикам не 

за конкретный ответ, а по общему впечатле-

нию от ребенка. В нашем исследовании мы 

Санкт-Петербург, 2020. 236 с. URL: https://eli-

brary.ru/item.asp?id=48748185 
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можем сказать, что во 2 классе именно это и 

выявлено.  

Затем был проведен подобный фактор-

ный анализ для тех же детей в 4 классе 

(табл.  3). 

 

Таблица 3 

Мера адекватности выборки Кайзера – Мейера – Олкина 

 и критерий Бартлетта для детей 4 класса 

Table 3 

A measure of the adequacy of the Kaiser–Meyer–Olkin sample 

 and Bartlettʼs criterion for children in the 4th grade 

Показатели Величина 

Мера адекватности выборки Кайзера – Мейера – Олкина (КМО)  

Критерий сферичности Бартлетта. Примерная Хи-квадрат  

Значимость  

0,750 

286,361 

0,000 

 

 

Как видно из таблицы 3, КМО, равный 

0,750, свидетельствует о возможности исполь-

зования результатов этого факторного ана-

лиза. Совокупная дисперсия, которая им охва-

тывается, составляет 68,9 %. 

Сравнивая таблицы 2 и 4, можно заме-

тить, что первый фактор (28,9 % объясненной 

дисперсии) в них существенно отличается. 

Первый фактор для 4-го класса включает два 

предмета («Русский язык», «Математика»), а 

также успешность, т. е. отнесение ребенка к 

группе отличников, и число ошибок в слож-

ной сенсомоторной реакции, которое является 

обратной величиной к тормозному контролю. 

Значит, чем меньше ошибок делает ребенок в 

сложной сенсомоторной реакции (следова-

тельно, у него лучше сформирован тормозный 

контроль), тем с большей вероятностью ребе-

нок имеет отличные оценки по математике и 

русскому языку и относится к отличникам. Бо-

лее того, учитель оценивает детей не только по 

двум предметам («Русскому языку» и «Мате-

матике»), но и по объективному показателю –

лучшей сформированности тормозного кон-

троля, который он может обнаружить по 

наблюдаемым внешне более сформированным 

волевым качествам. 

Обучение во 2 классе связано с вхожде-

нием ребенка в ситуацию, когда есть внешняя 

оценка результатов его действий. Более того, 

исполнительные функции тоже активно фор-

мируются и как вследствие естественного 

взросления ребенка, так и под воздействием 

структурированного процесса обучения. 

В  этих условиях (при отсутствии четких объ-

ективных ориентиров) учитель в большей 

мере опирается на субъективные ощущения 

относительно прогресса ученика в процессе 

обучения. 

В четвертом, выпускном, классе при 

наблюдаемых изменениях в формировании 

исполнительных функций в данной школе 

учитель стал опираться на более объективные 

показатели, среди которых центральным фи-

зиологическим показателем стала зрелость 

тормозного контроля. На психологическом 

уровне тормозный контроль реализуется как 

волевое качество [1; 12], отличающее детей, 

которые хорошо учатся. Следовательно, два 

предмета: «Математика» и «Русский язык» – 

являются, как и во 2 классе, значимыми для 

учителя в 4 классе. Только теперь его интуи-

тивное ощущение опирается на объективные 
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особенности этих детей: у них более выра-

жены волевые качества, которые определя-

ются созреванием префронтальной коры. 

Во второй фактор (21,8 % объясненной 

дисперсии) попали предметы «Чтение», «Му-

зыка», «Окружающий мир» и «Изобразитель-

ное искусство», которые являются значимыми 

для ребенка, но учитель не опирается на них, 

выставляя годовую оценку. В то же время об-

наружение связи оценок по этим предметам со 

сформированностью процесса чтения у ре-

бенка мы считаем крайне важным. Многие ро-

дители и порой учителя с пренебрежением от-

носятся к этим предметам, считая, что вклю-

ченность ребенка в активность на них не свя-

зана с базовыми навыками, такими как чтение. 

Требования размышления на этих уроках 

непосредственно активируют те мозговые 

структуры, которые включены в процесс чте-

ния16. 

 

Таблица 4 

Повернутая матрица компонентов для детей 4 класса 

Table 4 

Rotated component matrix for the 4th grade children 

Переменные Компонент 

1 2 3 

Русский язык 0,848 0,086  

Успешность 0,814 -0,104  

Число ошибок в сложной  

сенсомоторной реакции 

-0,735 -0,040  

Математика 0,686 0,074  

Чтение  0,867  

Музыка  0,738  

Изобразительное искусство  0,680  

Окружающий мир  0,652  

Технология   0,735 

Объем первого воспроизведения в рабочей памяти   -0,628 

Физическая культура   0,628 

Метод выделения факторов: метод главных компонент.  

Метод вращения: варимакс с нормализацией Кайзера 

                                     Вращение сошлось за 8 итераций 

 

 

Весьма удивительным представляется 

третий фактор (16,2 % объясненной диспер-

сии), в который входят два предмета («Физи-

ческая культура», «Технология»), оценки по 

которым выставляются не основным учите-

лем, и объем первого воспроизведения в рабо-

 
16  Ефимова В. Л. Психофизиологические механизмы 

успешности ребенка в обучении: монография. – 

чей памяти с обратным знаком. Низкий уро-

вень первого воспроизведения может быть 

связан с постепенным вхождением ребенка в 

задание [10], что, возможно, соответствует 

специфике данных предметов. 

Санкт-Петербург, 2020. – 236 с. URL: https://eli-

brary.ru/item.asp?id=48748185 
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Далее был проведен линейный пошаго-

вый регрессионный анализ для каждого воз-

раста с целью определить, что из изучаемых 

параметров влияет на попадание ребенка в 

одну из категорий: отличник, хорошист, тро-

ечник (успешность обучения). 

Из таблицы 5 видно, что полученная мо-

дель может быть принята к рассмотрению, по-

скольку коэффициент Дарбин – Уотсона равен 

1,926. При пошаговом анализе, в который 

были включены все изучаемые переменные, 

только одна – русский язык – вошла в модель. 

Следовательно, выставляя годовую оценку ре-

бенку и соотнося его с 3 уровнями успешности 

во 2 классе, учитель ориентировался на освое-

ние одного предмета – «Русского языка». 

В  линейном регрессионном анализе коэффи-

циент бета равен коэффициенту корреляции 

R. В данном случае он положителен, следова-

тельно, чем выше оценка по русскому языку, 

тем выше вероятность, что ребенок будет от-

личником по всем остальным предметам. 

 

Таблица 5 

Влияние независимых переменных на зависимую «успешность обучения» во 2 классе 

Table 5 

The influence of independent variables on the dependent “level of learning” in the second grade 

 

Независимые переменные  R2 Критерий Дарбина – Уотсона 

Русский язык 
R = 0,929 

0,862 1,926 
p = 0,000 

 

 

Далее была построена соответствующая 

модель для 4 класса (табл. 6). 

 

Таблица 6 

Влияние независимых переменных на зависимую «успешность обучения» в 4 классе 

Table 6 

The influence of independent variables on the dependent “level of learning” in the 4th grade 

 

Независимые переменные R2 Критерий Дарбина – Уотсона 

Русский язык 

Физическая культура 

Число ошибок в сложной сенсомо-

торной реакции 

R = 0,911 
0,829 1,937 

p = 0,000 

 

 

Регрессионный анализ подтверждает 

факторный анализ: в 4 классе учитель ориен-

тируется не только на «Русский язык», но и на 

зрелость тормозного контроля, который обра-

тен числу ошибок в сложной сенсомоторной 

реакции. В данном случае физическую куль-

туру можно рассматривать не как предмет, за 

который получают оценки, но скорее, как уро-

вень здоровья ребенка [1], что и связывает его 

с тормозным контролем. 
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Нам показалось значимым в этой ситуа-

ции оценить параметры, которые влияют на 

исполнительные функции в разных возраст-

ных категориях (табл. 7). 

 

Таблица 7 

Влияние независимых переменных на зависимую «тормозный контроль» во 2 классе 

Table 7 

The influence of independent variables on the dependent “inhibitory control” in the second grade 

Независимые переменные  R2 Критерий Дарбина – Уотсона 

Пол 
R = 0,310 

0,096 1,882 
p = 0,024 

 

 

Эта модель не принесла неожиданно-

стей: тормозный контроль во 2 классе лучше 

сформирован у девочек. Это известный факт, 

поскольку в этом возрасте мозг девочек более 

зрел по сравнению с мозгом мальчиков 17 . 

Важно подчеркнуть, что во всех других под-

счетах возраст не имел значения. 

Анализируя результат линейного поша-

гового регрессионного анализа (табл. 8), 

можно сказать, что на зависимую переменную 

«тормозный контроль» влияют 2 переменные: 

возраст и объем памяти в третьем воспроизве-

дении. Высокий объем памяти в третьем вос-

произведении свидетельствует об активации 

механизма обучения в рабочей памяти. Это 

важный механизм, поздно формирующийся у 

ребенка, он свидетельствует об осознанной 

борьбе ребенка в процессе обучения с меха-

низмами забывания18. Эта переменная имела 

малый вес при анализе результатов детей 

2  класса, поскольку в этом возрасте этот ме-

ханизм слишком незрел у большинства детей. 

Однако в 4 классе, когда мозг ребенка гото-

вится к существенным изменениям в пубер-

татный период, префронтальная кора уже до-

статочно зрела, чтобы и тормозный контроль 

и механизм обучения в процессе воспроизве-

дения активно включались в процесс обучения 

и их активность отражалась в результатах 

успешности детей. 

 

 

Таблица 8 

Влияние независимых переменных на зависимую «тормозный контроль» в 4 классе 

Table 8 

The influence of independent variables on the dependent “inhibitory control” in the fourth grade 

Независимые переменные  R2 Критерий Дарбина – Уотсона 

Возраст 

Объем рабочей памяти в 

третьем воспроизведении 

R = 0,447 
0,228 1,872 

p = 0,004 

 

 
17  Ефимова В. Л. Психофизиологические механизмы 

успешности ребенка в обучении: монография. – 

Санкт-Петербург, 2020. – 236 с. URL: https://eli-

brary.ru/item.asp?id=48748185 

18 Nikolaeva E., Dunaevskaya E., Burkova S. Age charac-

teristics of the working memory E3S Web of Confer-

ences. – Chelyabinsk, 2021. – P. 07016. URL: https://eli-

brary.ru/item.asp?id=46296037 
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Наконец, был поставлен вопрос: можно 

ли осуществить прогноз из данных, получен-

ных во 2 классе, относительно успешности ре-

бенка при обучении в 4 классе? 

Был проведен регрессионный анализ, в 

котором зависимой переменной стала успеш-

ность обучения детей в 4 классе, а независи-

мыми переменными – все показатели детей во 

2 классе (табл. 9). 

 

Таблица 9 

Влияние независимых переменных второго года обучения в школе  

на зависимую переменную «успешность обучения» в 4 классе 

Table 9 

The Independent study in the 2nd year of study on dependent “level of learning” in the fourth grade 

Независимые переменные  R2 Критерий Дарбина – Уотсона 

Русский язык 
R = 0,797 

р = 0,000 
0,635 1,822 

 

 

Полученные данные свидетельствуют о 

том, что предсказание высоких отметок в 

4  классе можно сделать на основании одного 

показателя – годовой оценки по русскому 

языку во 2 классе (табл. 9). Поскольку R2 в ли-

нейном регрессионном анализе, умноженный 

на 100, представляет процент объясненной 

дисперсии, то можно видеть, что 63,5 % изме-

нений переменной «успешность обучения в 

4  классе» определяется годовой оценкой по 

русскому языку во 2 классе. Однако наших 

данных недостаточно, чтобы решить: этот ре-

зультат представляет собой объективную 

связь качественного знания грамматики род-

ного языка с освоением других предметов или 

это субъективный взгляд учителя на роль рус-

ского языка в освоении предметов в начальной 

школе. В то же время стоит подчеркнуть, что 

есть и другие исследования, где также отмеча-

ется роль языка в предсказании качества обу-

чения в школе [18]. 

 

Заключение 

Наши данные позволили получить ответ 

на вопрос, какие факторы влияют на успеш-

ность обучения ребенка в начальной школе. 

Было показано, что успешность обучения во 

2  классе не связана с исполнительными функ-

циями. Это может объясняться слабой сфор-

мированностью их в этот возрастной период. 

В то же время в 4 классе успешность ребенка 

в обучении в значительной мере зависит от 

уровня тормозного контроля, который на по-

веденческом уровне представлен высокими 

волевыми качествами. 

Важным результатом стало то, что высо-

кие показатели чтения в 4 классе непосред-

ственно связаны с высокими оценками на уро-

ках музыки, изобразительного искусства и 

окружающего мира, что свидетельствует о 

том, что центральные механизмы, лежащие в 

основе освоения этих предметов, тесно свя-

заны. 

Наконец, данные свидетельствуют о том, 

что во 2 классе оценки выставляются учите-

лем в большей мере с опорой на субъективные 

ощущения (из-за несформированности объек-

тивных показателей – исполнительных функ-

ций), тогда как в 4 классе оценки учителя в 

большей мере объективны и опираются на 

сформированность тормозного контроля. 
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Основным предиктором успешности 

обучения детей и во 2, и в 4 классах являются 

годовые оценки по русскому языку. Можно 

предположить, что этот предмет дается детям 

труднее остальных, а потому требует макси-

мального включения исполнительных функ-

ций.  
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Abstract 

Introduction. The study attempts to solve the problem of predicting academic attainment in 

primary school. The main emphasis in selecting factors to predict success in learning was on personal 

and contextual ones. Among personal factors, executive functions were considered, which are described 

by many authors as significant for successful learning. Among the contextual factors, the main focus is 

on marks given to schoolchildren in each subject by their teacher. An attempt is made to predict 

children’s academic attainment in Year 4 based on data on academic attainment in Year 2. 

Materials and Methods. 53 primary schoolchildren were examined first in Year 2 and then in 

Year 4. The following executive functions were studied: working memory (using the 

O. M. Razumnikova’s technique) and inhibitory control (using E. G. Vergunova and E. I. Nikolaeva’s 

inventory). In addition, final marks in all subjects were analyzed for each year. All schoolchildren were 

assigned to one of the following groups: ‘excellent students’, ‘good students’, ‘C students’. This 

parameter was called ‘academic attainment’. First, using factor analysis, correlations between the 

studied parameters were identified separately for Year 2 and Year 4, then a regression analysis was 

carried out, with the help of which the factors influencing high academic attainment in Year 2 and Year 

4 for the same children were identified. Finally, a factor analysis was conducted in order to assess 

academic attainment in Year 4 based on data collected in Year 2. 

Results. Factor analysis revealed that marks given to primary schoolchildren by the main teacher 

in Year 2 correlate with each other, that is, a halo effect is noted when marks are given not for a 

particular student’s answer, but according to teacher’s general impression about them. As part of the 

regression analysis, it was shown that in Year 2, academic attainment is determined only by final marks 

in the Russian language. Only in Year 4 the influence of inhibitory control and working memory on  
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academic attainment was found. An attempt to predict academic attainment based on the results of Year 

2 showed that academic attainment in Year 4 can only be predicted on the basis of final assessment in 

the Russian language. It can be assumed that this subject is more difficult for children than others; 

therefore it requires maximum inclusion of executive functions. 

Conclusions. The study revealed that executive functions do not affect academic attainment in 

Year 2, but inhibitory control is a significant factor predicting academic attainment in Year 4. Inhibitory 

control at the behavioral level is assessed as the level of manifestation of volitional quality in a child. 

A significant relationship was found in Year 4 between high scores in Reading and high scores in Music, 

Art, and Science. This indicates that central processes that underlie activities in these subjects are 

interconnected. Finally, it was found that a significant factor predicting academic attainment in Year 4 

is the mark for Russian language in Year 2. 

Keywords 

Executive functions; Final marks; Primary school; Primary schoolchildren; Academic 

attainment. 
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Оценка эффективности развития эмоциональной экспрессивности  

и саморегуляции как показателей социальных эмоций  

у детей старшего дошкольного возраста 

Ю. В. Батенова1, 2, О. Г. Филиппова1  

1 Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет,  

Челябинск, Россия 
2 Южно-Уральский государственный университет  

(Национальный исследовательский университет), Челябинск, Россия 

Проблема и цель. В статье представлен теоретический анализ основных идей и экспери-

ментальное исследование проблемы социальных эмоций и социальной компетентности в кон-

тексте развития саморегуляции и навыков взаимодействия, а также выявлена роль родителей 

в этом процессе. Цель статьи – обосновать эффективность развития таких показателей со-

циальных эмоций у детей старшего дошкольного возраста, как эмоциональная экспрессивность 

и саморегуляция, с помощью инновационного метода рефлексивной беседы.   

Методология. В качестве методологического основания исследования использовался нар-

ративный подход. Основными методами исследования являются анализ научной литературы, 

посвященной проблеме развития социальных эмоций у детей старшего дошкольного возраста, 

диагностические методы, включающие наблюдение («Первичная ориентировка в реальности 

детских отношений» В. М. Холмогоровой и Е. О. Смирновой), тестирование (методика на опре-

деление способности ребенка 3–7 лет к оценке психических состояний другого человека 

Р. М. Чумичевой), анализ ситуаций, метод рефлексивной беседы, а также методы статисти-

ческой обработки данных (критерий φ – угловое преобразование Фишера). В исследовании при-

няли участие 68 дошкольников. 

Результаты. Авторами обосновано, что изучение эмоциональной экспрессии и регуляции 

эмоций детей старшего дошкольного возраста необходимо для понимания и выбора технологий, 
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с помощью которых можно сформировать конструктивные навыки взаимодействия. Опреде-

лена взаимосвязь между социально-эмоциональной компетентностью детей старшего до-

школьного возраста и рефлексивной беседой. Доказано, что умения детьми регулировать соб-

ственные эмоции способствует повышению их общей социальной компетентности. 

В результате сравнения данных первичной и вторичной диагностик экспериментальной и 

контрольной групп по установленным нами показателям: оценка психических состояний другого 

человека, инициативность, чувствительность к воздействиям сверстника и преобладающий 

эмоциональный фон, выявлены значимые различия. 

Заключение. Экспериментальное исследование влияния рефлексивной беседы на развитие 

социальных эмоций и навыков эмоциональной саморегуляции позволило установить причинно-

следственную связь между показателями социально-эмоциональной компетентности и кон-

структивным алгоритмом проведения рефлексивной беседы. Результаты исследования позво-

ляют сделать вывод, что развитие эмоциональной экспрессивности и саморегуляции как пока-

зателей социальных эмоций у детей старшего дошкольного возраста возможно с помощью ре-

флексивной беседы. 

Ключевые слова: социальные эмоции; эмоциональная экспрессия; саморегуляция; нарра-

тивный подход; метод рефлексивной беседы; дети дошкольного возраста. 

 

 

Постановка проблемы 

Эмоциональная компетентность детей 

раннего возраста представляет собой набор 

навыков, способствующих развитию социаль-

ных навыков и влияющих на риск дезадапта-

ции. Эмоциональная компетентность в раннем 

детстве заключается в способности детей вы-

ражать и регулировать эмоции в соответствии 

с ожиданиями родителей/общества, а также 

способности детей понимать причины и след-

ствия своих собственных эмоций и эмоций 

других людей. Социальную компетентность в 

раннем детстве лучше всего понимать как спо-

собность детей участвовать в социальном вза-

имодействии, достигать социальных целей, за-

водить и поддерживать дружеские отношения 

и добиваться признания сверстниками. Эмо-

циональная компетентность лежит в основе 

социальной компетентности, так как успеш-

ное социальное взаимодействие требует, 

 
1 Molloy E., Noble C., Ajjawi R. Attending to emotion in 

feedback // The Impact of Feedback in Higher Educa-

tion.  – Palgrave Macmillan, 2019. – P. 83–105. DOI: 

https://doi.org/10.1007/978-3-030-25112-3_6  URL: 

чтобы дети умели выражать и регулировать 

свои эмоции и адекватно реагировать на эмо-

ции и поведение окружающих.  

Рассмотрим исследования отечествен-

ных и зарубежных ученых, посвященные эмо-

циональной экспрессивности и саморегуля-

ции как показателям социальных эмоций у де-

тей дошкольного возраста. Изучение развития 

социальных навыков и эмоциональной компе-

тентности в дошкольном возрасте представ-

ляет собой обширное и многостороннее 

направление научных исследований 1 . Уче-

ными отмечается, что социальные навыки и 

эмоциональная компетентность играют важ-

ную роль в формировании личности ребенка и 

его адаптации к социуму, прежде всего, речь 

идет о таких аспектах, как умение общаться с 

окружающими, умение решать конфликты, 

развитие эмпатии и саморегуляции. В частно-

сти, М. В. Ермолаева2 связывает социальную, 

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-

25112-3_6  
2 Ермолаева М. В. Особенности и средства развития 

эмоциональной сферы дошкольников. – М.: МПСИ; 

Воронеж: НПО «Модек», 2008. – 320 с. 
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эмоциональную и поведенческую адаптацию 

детей как с точки зрения компетентности, так 

и с точки зрения дезадаптации, рассматривая 

качество взаимодействий детей как результат 

воспитания в период раннего детства. Дети с 

низкой эмоциональной компетентностью и от-

сутствием социальных навыков испытывают 

больше трудностей в формировании отноше-

ний со сверстниками. Отношения между роди-

телями и детьми – это первый контекст, в ко-

тором дети узнают об эмоциях, они выступают 

репетиционной площадкой для развития эмо-

циональных навыков у детей. 

Ряд исследователей социально-эмоцио-

нального развития детей младшего возраста 

уделяют большое значение раннему опыту 

детско-родительских отношений. В частно-

сти, L. Jia с соавторами исследовали материн-

ский стресс, который, по мнению ученых, яв-

ляется важным предиктором социально-эмо-

циональных проблем у детей. Результаты по-

казали, что стресс матери провоцирует соци-

ально-эмоциональные проблемы детей прямо 

или косвенно, особенно когда у матери и ре-

бенка конфликтные и зависимые взаимоотно-

шения (L. Jia, Zh. Zhang, R. Li, J. Zha, P. Fang, 

H. He, Y. Wan [13]). 

B. L. Devlin с соавторами выявили, что 

опыт раннего стресса в неблагополучных се-

мьях может повлиять на развитие мозга детей, 

в частности на навыки саморегуляции. В каче-

стве ведущего средства для улучшения само-

регуляции детей авторы исследования предла-

гают сделать акцент на музыкальное образова-

ние, включающее упражнения на координа-

цию движений и ритмопластику, нормализую-

щие мозговую деятельность в лобных долях, 

отвечающих за регуляцию и самоконтроль 

 
3 Смирнова Е. О., Холмогорова В. М. Межличностные 

отношения дошкольников: Диагностика, проблемы, 

коррекция. – М.: Гуманитарный издательский центр 

(B. L. Devlin, A. Ellis, T. M. Zehner, R. J. Dun-

can, J. Elicker, D. J. Purpura, S. A. Schmitt [10]). 

Изучение указанных аспектов в до-

школьном возрасте является крайне важным, 

поскольку именно в этот период закладыва-

ются основы многих социальных навыков и 

эмоциональных компетенций, которые будут 

актуальны в дальнейшей жизни ребенка. Чем 

раньше мы понимаем, какие факторы влияют 

на развитие социальных и эмоциональных 

навыков, тем более эффективными могут быть 

программы поддержки и воспитания детей. 

Так, в исследованиях Е. О. Смирновой, 

В. М. Холмогоровой3 отмечается, что теплое, 

отзывчивое и чуткое родительское воспитание 

способствует эмоциональному, социальному 

и даже когнитивному развитию детей в до-

школьный период. Одобрение со стороны ро-

дителей в позитивной аффективной среде со-

здает благоприятную почву для отсутствия 

причин возникновения проблем во взаимодей-

ствиях, в то время как родительская невоспри-

имчивость способна привести к задержке в со-

циально-эмоциональном развитии ребенка и 

проблемам поведения [5].  

Говоря об эмоциональной компетентно-

сти в старшем дошкольном возрасте, В. С. Му-

хина [6] показывает, что уровень развития 

данной сферы уже предполагает способность 

ребенка распознавать и понимать свои эмоции 

и эмоции других людей, а также способность 

регулировать, выражать и использовать свои 

эмоции социально приемлемыми, адаптив-

ными способами.  

Хотя реакция родителей на эмоции детей 

может быть частью их общего стиля воспита-

ния, такое поведение родителей, связанное с 

эмоциями, обычно концептуализируется как 

ВЛАДОС, 2005. – 158 с. URL: 

https://psychlib.ru/mgppu/smo/SMO-001-.HTM#$p1 
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часть эмоциональной социализации родите-

лей. Родители социализируют эмоции детей 

посредством своих реакций на их эмоции, де-

монстрируя модель выражения и регулирова-

ния эмоциональных состояний. В данном кон-

тексте можно сделать вывод о том, что специ-

ально организованный процесс по формирова-

нию эмоциональной компетентности (пони-

мать эмоции, управлять ими и выражать их в 

различных ситуациях) способствует развитию 

социальной компетентности и снижает риск 

эмоциональной/поведенческой дезадаптации 

у детей. Однако в некоторых исследованиях4 

утверждается, что родители, стиль общения 

которых не способствует развитию эмоцио-

нальной компетентности детей, скорее всего, 

будут иметь детей с более слабыми социаль-

ными навыками и большей эмоциональ-

ной/поведенческой дезадаптацией.  

Ch. Qiu, K. K. Shum исследовали связь 

между стратегиями регуляции эмоций воспи-

тателей, стилями воспитания и эмоциональ-

ной компетентностью дошкольников в китай-

ском воспитании родителями, бабушками и 

дедушками, совместно проживающими в мно-

годетных семьях и непосредственно участву-

ющими в воспитании внуков. Ученые подчер-

кивают важность того, чтобы лица, осуществ-

ляющие воспитание детей, использовали бо-

лее авторитетное и менее авторитарное пове-

дение родителей в ежедневном взаимодей-

ствии с детьми для развития у дошкольников 

способности к эмоциональной регуляции [18]. 

E. Oppermann, S. Lehrl, L. Burghardt изу-

чали связь между качеством дошкольного об-

разования и социально-эмоциональным разви-

 
4  Хайзбулина И. А., Николаева И. И. Исследование 

эмоционального развития детей младшего дошколь-

ного возраста // Международный журнал приклад-

ных и фундаментальных исследований. – 2016. – 

Вып. 11-5. – С.  987–990. 

тием детей дошкольного и младшего школь-

ного возраста. Результаты исследования пока-

зали, что связь между качеством дошкольного 

образования и социально-эмоциональным раз-

витием детей зависит от половой принадлеж-

ности: более высокое качество дошкольного 

образования связано с улучшением соци-

ально-эмоционального развития в начальной 

школе. Мальчики, посещающие дошкольные 

образовательные организации с высоким каче-

ством образования, догнали девочек по своим 

социально-эмоциональным навыкам ко 2-му 

классу. Результаты этого исследования под-

черкивают важность учета индивидуальных 

характеристик ребенка в исследованиях каче-

ства дошкольного образования [17]. 

В настоящем исследовании мы расши-

рим понимание социальных эмоций дошколь-

ников путем более детального изучения от-

дельных показателей эмоциональной экспрес-

сивности и саморегуляции с помощью рефлек-

сии.  

В нашем представлении социальные 

эмоции – это те эмоции, которые проявляются 

при взаимодействии, в процессе общения с 

другими людьми, способствуют установле-

нию контакта. Под эмоциональной экспрес-

сивностью мы понимаем способ вербального 

и невербального выражения эмоций, посред-

ством которого дети сообщают о своих чув-

ствах окружающим, а также это ключевой ас-

пект эмоциональной компетентности до-

школьника. Чтобы дети могли успешно участ-

вовать в межличностной коммуникации и 

формировать отношения, необходимые для 

позитивного социального опыта, они должны 

Biktagirova G. F., Kasimova R. Sh. Development of Emo-

tional Sphere of Preschool Children // International Elec-

tronic Journal of Mathematics Education. – 2016. – 

Vol.  11 (4). – P. 799–807. 
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научиться проявлять эмоции и получать эмо-

циональные сообщения способами, которые 

понятны им самим и окружающим. 

Согласно утверждению C. Saarni 5 , ин-

формация, которую дети передают другим лю-

дям об эмоциях и которую они получают в 

эмоциональных сообщениях от окружающих, 

способна «менять правила игры» в контексте 

социальных взаимодействий. Дети, которых 

сверстники и педагоги считают более соци-

ально компетентными, эмоционально пози-

тивны, имеют соответствующие реакции на 

эмоциональные ситуации и считаются более 

адаптированными в социуме [14]. Кроме того, 

B. L. Devlin с соавторами выявили положи-

тельное влияние саморегуляции поведения де-

тей и социальных навыков (часто называемых 

навыками, связанными с обучением) на темпы 

в освоении математических знаний детьми до-

школьного возраста [10]. 

Следующим ключевым аспектом эмоци-

ональной компетентности для нас является ре-

гулирование эмоций как система контроля пе-

реживаемых и/или выражаемых детьми эмо-

ций. Дети могут испытывать и/или выражать 

положительные или отрицательные эмоции, 

которые требуют или не требуют регулирова-

ния в зависимости от конкретного контекста. 

По утверждению Н. В. Капитоненко 6 , до-

школьники сталкиваются со многими ситуа-

циями, требующими регуляции эмоций, осо-

бенно во время пребывания в дошкольном 

учреждении в виду того, что им необходимо 

следовать указаниям педагога, осуществлять 

 
5 Saarni C. “The development of emotional competence”, 

New York: Guilford Press, 1999. – 120 p. URL: 
https://psycnet.apa.org/record/1999-02379-000 

6 Капитоненко Н. В. Сравнительное исследование эмо-

циональной сферы старших дошкольников с ограни-

ченными возможностями: автореф. на соис. степ. 

канд. психолог. наук по специальности 19.00.10. – 

обмен информацией, ожидать и выполнять за-

дания, которые они, возможно, не хотели бы 

выполнять, – все это требует формирования 

навыков регулирования эмоций. Как мы пред-

полагаем, дошкольники, которые успешно 

справляются с задачей регулирования эмоций, 

лучше адаптируются в дошкольном учрежде-

нии. 

В исследованиях D. M. Clark, J. D. Teas-

dale, D. E. Broadbent и M. Martin [9]; V. G. Za-

kirovoy и S. V. Velievoy7, посвященных регу-

лированию эмоций с помощью речи, отмеча-

ется, что сбалансированное соотношение 

между обсуждением проблем, связанных с 

эмоциями, и передачей содержания речи с мо-

дулированной эмоциональностью поддержи-

вает эффективную коммуникацию и расши-

ряет возможности социальной регуляции эмо-

ционального переживания. Таким образом, ре-

чевые навыки ребенка положительно отража-

ются на регулировании им эмоций.  

В нашем исследовании мы уделяем осо-

бое внимание регуляции эмоций старшими до-

школьниками посредством разговора – беседы 

о чувствах, которые испытал ребенок во время 

экспериментального эмоционально насыщен-

ного воздействия. Учитывая всю сложность 

описанных механизмов рефлексивной дея-

тельности, ее реализация у детей 6–7 лет 

вполне возможна. В частности, этот процесс 

нами описан в исследовании, посвященном 

развитию критического мышления как эле-

мента информационной культуры дошкольни-

ков [1]. 

М., 2009. – 28 с. URL: https://www.dissercat.com/con-

tent/sravnitelnoe-issledovanie-emotsionalnoi-sfery-

starshikh-doshkolnikov-s-narusheniyami-razviti 
7 Zakirova V. G., Velieva S. V. Optimization of mental 

states of 6-7 years old children with speech disorders in 

a cross-cultural space // International Electronic Journal 

of Mathematics Education. – 2016. – Vol. 11. – P. 1735–

1749. URL: https://www.eli-

brary.ru/item.asp?id=41766650 
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Еще одно направление научного поиска 

посвящено изучению эмоциональной саморе-

гуляции у дошкольников. Умения детьми ре-

гулировать собственные эмоции способствует 

повышению их общей социальной компетент-

ности, а также соответствует требованиям воз-

растных возможностей. При этом регуляция 

эмоций у ребенка старшего дошкольного воз-

раста не всегда успешна, особенно в группо-

вых взаимодействиях. Дети с эмоциональной 

дисрегуляцией управляют своим состоянием 

неконструктивными способами, которые сни-

жают их возможности успешно адаптиро-

ваться среди сверстников. Именно поэтому 

дисрегуляцию эмоций мы рассматриваем не 

как отсутствие способности к регулированию 

эмоций, а лишь как применение ребенком не-

удачного способа регуляции.  

Как отмечает В. С. Вербовская, наруше-

ние регуляции эмоций является еще более 

сильным предиктором негативных оценок 

сверстников, чем само по себе выражение 

негативных эмоций, поскольку дезориенти-

рует собеседника. Кроме того, нарушение ре-

гуляции эмоций напрямую связано с кон-

фликтными ситуациями, часто возникающими 

со сверстниками, а значит, и низким уровнем 

социальной адаптации [3]. В настоящем иссле-

довании мы акцентируем внимание на некото-

рых аспектах поведения ребенка в ситуации 

эмоционально негативных взаимодействий со 

сверстниками как на показателях нарушения 

регуляции эмоций дошкольника. 

Научные исследования в данной области 

помогают выявлять различные стратегии вос-

питания, способствующие развитию соци-

ально-эмоциональной компетентности у детей 

дошкольного возраста. Работа в данной сфере 

позволяет создавать и усовершенствовать про-

граммы образования и воспитания, которые 

могут быть использованы в дошкольных учре-

ждениях и домашних условиях. На сегодняш-

ний день в образовательном процессе в каче-

стве инновационного метода часто встреча-

ется концепция социально-эмоционального 

обучения (SEL), в сущности технология разви-

тия гибких навыков (soft-skills). Например, в 

румынской системе образования созданы и 

функционируют сообщества по академиче-

скому, социальному и эмоциональному обуче-

нию (CASEL), основанных на таких страте-

гиях обучения, как обсуждение эмоций, оказа-

ние поддержки в обучении самоконтролю и 

упор на совместную игру как способ дать де-

тям возможность более ответственно прини-

мать решения в социальных ситуациях. Клю-

чевыми компонентами этих программ явля-

ются самоуправление, социальная осведом-

ленность, навыки взаимоотношений и приня-

тия решений. C. A. Ștefan, I. Dănilă, 

D. Cristescu [20] разработали и оценили эф-

фективность программы профилактики соци-

ально-эмоционального взаимодействия детей 

и родителей. Результаты исследования пока-

зали, что программа профилактики способ-

ствует повышению социально-эмоциональ-

ных компетенций детей и родителей, а также 

более широкому использованию адаптивных 

стратегий при регулировании и контроле эмо-

ций. Среди отечественных исследователей 

этот вопрос изучала Л. М. Наймушина, кото-

рая пришла к выводу, что задачи социально-

эмоционального обучения, формулируемые 

для детей дошкольного возраста, сосредото-

чены на поддержании их позитивного участия 

в физической, социальной и интеллектуаль-

ной активности через управление эмоциями 

[7]. 

P. A. Graziano, K. Hart в своем исследо-

вании [12] оценили преимущества обучения 

дошкольников с проблемами поведения соци-

ально-эмоциональной саморегуляции. Интен-

сивная программа формирования готовности 
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родителей к школе, а также посещение детьми 

класса летней подготовительной школы, до-

полнительно содержащей обучение детей со-

циально-эмоциональным навыкам и навыкам 

саморегуляции поведения, показали эффек-

тивность дальнейших академических дости-

жений, умений регуляции эмоций и исполни-

тельного функционирования по сравнению с 

детьми в других группах. Эти результаты [12] 

демонстрируют дополнительные преимуще-

ства во многих аспектах готовности к школе. 

Изучение эмоциональной экспрессии и 

регуляции эмоций детей старшего дошколь-

ного возраста важно для понимания и выбора 

технологий, с помощью которых можно сфор-

мировать конструктивные навыки взаимодей-

ствия и, как следствие, добиться успешной со-

циальной адаптации дошкольника. С учетом 

вышесказанного гипотезой исследования яв-

ляется предположение о том, что развитие со-

циальных эмоций и навыков эмоциональной 

саморегуляции детей старшего дошкольного 

возраста возможно с помощью такого метода, 

как рефлексивная беседа. 

Обращение к эмоциональной рефлексии 

обусловлено центральным местом в ней 

чувств и эмоций, окрашивающих восприятие 

человеком себя, других и социального мира 

(О. Н. Васильева 8 ). В исследовании J. Ross 

указывается на то, что эмоциональная рефлек-

сия формируется в дошкольном возрасте и 

связана с социальными эмоциями (например, 

эмпатической заботой), а также эти социаль-

ные эмоции могут использоваться ребенком в 

 
8  Васильева О. Н. Сущность и содержание термина 

«рефлексия» как философской и психолого-педаго-

гической проблемы // Современные педагогические 

технологии профессионального образования: сбор-

ник статей. – 2018. – 168 с. 

выборе социально одобряемого поведения 

[19].  

Таким образом, чувства и эмоции вли-

яют на степень проявленности реакций в соци-

альном взаимодействии, отражаясь на харак-

тере рефлексивно отслеживаемых действий и 

в принятии решений. Такое видение эмоцио-

нальной рефлексии позволяет констатировать 

наличие тесной взаимосвязи с механизмом 

контроля и упорядочивания эмоций, а также 

формированием самой рефлексивности как 

черты личности. Корректность данной идеи 

обосновывается выводом, сформулированным 

S. Kleinman и M. A. Copp, согласно которому 

«…деятельность, выполняемая без осознания 

своих эмоций, в конечном итоге окажется под 

их влиянием, в большей или меньшей сте-

пени»9. 

Практика рефлексивного повествования 

(в нашем случае «рефлексивной беседы») 

представлена размышлениями о себе и других, 

в результате чего образуется новый нарратив 

как социальное проявление когнитивной обра-

ботки. В основе такого «превращения» лежит 

рефлексивный механизм, позволяющий стар-

шему дошкольнику «получить доступ к но-

вому пониманию», с помощью которого он 

становится способным размышлять о процес-

сах взаимоотношений, касающихся его са-

мого, понимать последствия своих действий в 

интерсубъективном контексте [2]. 

Как показывают исследования В. И. Сло-

бодчикова и Г. А. Цукерман10, а также Р. Р. Де-

нисовой, навыки элементарной рефлексии 

наблюдаются уже в дошкольном возрасте. 

9 Kleinman S., Copp M. A. “Emotions and fieldwork”, 

Sage Publications, Inc., 1993. URL: 

https://psycnet.apa.org/record/1993-99003-000 
10 Слободчиков В.И., Цукерман Г.А. Генезис рефлек-

сивного сознания в младшем школьном возрасте // 

Вопросы психологии. – 1990. – № 3. – С. 25–36. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32636981 
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Очевидно, что пока это первичные формы са-

моанализа и самопонимания, представляющие 

собой критерии персонализации и знаменую-

щие вступление ребенка в ответственную со-

циальную жизнь. Представления о себе, транс-

лируемые извне партнерами по общению, сме-

щаются в Образ-Я, ложатся в основу самоот-

ношения и обеспечивают саморегуляцию в со-

циальных контактах [4].  

Ребенок старшего дошкольного возраста 

в состоянии объяснить влияние внешних фак-

торов, обусловливающих его текущее состоя-

ние, однако в большинстве случаев испыты-

вает затруднение в вербальном выражении 

внутренних смыслов, которыми обусловлено 

его поведение в социуме. В ходе диалога до-

школьник описывает лишь внешние «атри-

буты» и последствия своих действий, детер-

минированных глубинными значениями, оста-

ющимися за пределами вербальных высказы-

ваний [21], истоки которых иногда находятся 

вне пределов его субъективной реальности, а 

значит, не до конца поняты даже им самим.  

D. Liebermann, G. F. Giesbrecht, U. Müller 

также изучали влияние вербальных способно-

стей на индивидуальные различия в регуляции 

эмоций у детей дошкольного возраста. Иссле-

дованием установлено, что вербальные спо-

собности в процессе выполнения детьми логи-

ческих задач были связаны с регуляцией поло-

жительных, а не отрицательных эмоций [15]. 

В этом случае инициирование конструк-

тивного взаимодействия практически невоз-

можно. В качестве трансформационного ин-

струментария, по мнению И. Э. Куликов-

ской 11 , способного помочь дошкольнику 6–

7  лет выразить свое мировидение, обладаю-

 
11 Куликовская И. Э. Педагогическое сопровождение 

эволюции мировидения ребёнка в дошкольной обра-

зовательной организации // Психолого-педагогиче-

щее огромными потенциальными возможно-

стями для достижения долговременных изме-

нений, выступает рефлексивная беседа. Такой 

диалог представляет собой форму управляе-

мого самоанализа, посредством которого его 

участники говорят о себе, своих потребностях 

и ценностях, рассматриваемых в интерактив-

ном режиме через призму конкретной ситуа-

ции. Рефлексивная беседа может быть преоб-

разующей, поскольку не только способствует 

выражению переживаний, ценностей и смыс-

лов участников диалога, но и способна помочь 

им сформулировать для себя и вербально вы-

разить для собеседника все то, что их волнует 

и почему.  

Рефлексивная беседа может быть пред-

ставлена в качестве инструмента повышения 

детской сознательности, способного привести 

к новому восприятию окружающей реально-

сти, так как при рефлексивном рефрейминге 

дети в диалоге начинают с самих себя, задава-

ясь вопросом: что «происходящее снаружи» 

означает для них «внутри» и как это влияет на 

сложившуюся ситуацию [16]. 

Предполагалось, что проведение курса 

рефлексивных бесед с детьми, в ходе которых 

дошкольники посредством стимульного мате-

риала (первая серия: ответить на вопросы экс-

периментатора; вторая серия: закончить пред-

лагаемые экспериментатором ситуации) 

научатся понимать свои эмоции и эмоции 

окружающих. Кроме понимания, постепенно 

дошкольник научится регулировать свои эмо-

ции, что положительно отразится на формиро-

вании у него социальной компетентности и со-

циальной адаптации в целом. 

Таким образом, на основе представлен-

ного обзора имеющихся результатов научных 

ское образование в вузе: прошлое, настоящее, буду-

щее: материалы международной научно-практиче-

ской конференции. ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. 

И.Н.  Ульянова». – 2014. – С. 114–120. 
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исследований мы предположили, что развитие 

эмоциональной экспрессивности и навыков 

эмоциональной саморегуляции как показате-

лей социальных эмоций у детей старшего до-

школьного возраста возможно с помощью ре-

флексивной беседы. 

Цель статьи – обосновать эффективность 

развития таких показателей социальных эмо-

ций у детей старшего дошкольного возраста, 

как эмоциональная экспрессивность и саморе-

гуляция, с помощью инновационного метода 

рефлексивной беседы. 

 

Методология исследования 

Теоретико-методологическим основа-

нием настоящего исследования стал нарратив-

ный подход (Дж. Монк, Дж. Уинслэйд, 

М.  Уайт, Д. Эпстон, Д. Кутузова). В традици-

онном понимании нарратив – это текст, опи-

сывающий реальные или вымышленные собы-

тия в той или иной последовательности. Дан-

ный подход важен в работе в качестве своего 

рода практико-ориентированной тактики, вы-

страиваемой педагогом в ходе бесед с до-

школьником, где любое высказывание, до-

гадка, придуманная история и т. п. выступают 

рефлексией собственного опыта ребенка и 

неотъемлемым атрибутом нарратива. Анализ 

детских нарративов позволяет оценить: 1) уро-

вень критичности в восприятии информации 

за счет саморефлексии в процессе решения 

проблемных ситуаций, а также в обсуждении 

сказок; 2) эмоциональную и мотивационно-

ценностную составляющую детских суждений 

[2]. Обучение в рамках нарративного подхода 

доступнее детям, так как связано в большей 

степени с естественными ситуациями в их 

жизни. 

Исследовательской базой послужили 

ДОО г. Челябинска и Челябинской области. 

Непосредственно в экспериментальной части 

исследования приняли участие 68 детей стар-

шего дошкольного возраста (6–7 лет) и 4 педа-

гога ДОО, которые выполняли роль экспери-

ментаторов. Все дети были разделены на две 

группы: экспериментальная группа (ЭГ, n = 34 

ребенка) и контрольная группа (КГ, n = 34 ре-

бенка).  

Организация экспериментальной части 

исследования заключалась в проведении с 

детьми ЭГ цикла рефлексивных бесед по за-

данным ситуациям и фрагментам сказок, что 

предполагало установление эмоциональных 

взаимодействий для формирования положи-

тельных эмоций и навыка регуляции эмоций 

дошкольником с целью достижения высоких 

значений в уровне социальной адаптации ре-

бенка. В КГ не были произведены никакие из-

менения в расписании и организации занятий, 

проводимых в ДОО. Все полученные в ходе 

эксперимента данные были зафиксированы 

путем занесения значений в единый протокол 

«Изучение социальных эмоций».  

Экспериментальная часть включала в 

себя три классических для организации иссле-

довательской деятельности этапа: констатиру-

ющий (первоначальная диагностика), форми-

рующий (проведение курса/серии рефлексив-

ных бесед) и контрольный (повторная диагно-

стика исследуемых явлений). В рамках кон-

статирующего и контрольного этапов экспе-

риментальной деятельности были использо-

ваны: 

‒ методика на определение способности 

ребенка 3–7 лет к оценке психических состоя-

ний другого человека Р. М. Чумичевой (низ-

кий, средний и высокий уровни); 

‒ метод наблюдения «Первичная ориен-

тировка в реальности детских отношений» 

В. М. Холмогоровой и Е. О. Смирновой (кри-

терии: инициативность, чувствительность к 

воздействиям сверстника, преобладающий 

эмоциональный фон). 
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В рамках формирующего этапа были 

проведены:  

1. Рефлексивные беседы «Изучение со-

циальных эмоций» (Г. А. Урунтаева, Ю. А. 

Афонькина12).  

В первой серии экспериментатор задает 

ребенку вопросы (например, «Нужно ли де-

литься игрушками с другими детьми? По-

чему?», «Если ты сломал игрушку, а воспита-

тель подумал на другого ребенка, нужно ли 

сказать, что это ты виноват? Почему?», «Как 

ты поведешь себя, если другой ребенок ото-

брал у тебя игрушку? Почему?», «Что ты сде-

лаешь, если тебе подарят не тот подарок, кото-

рый ты очень хотел?» и др.). 

Во второй серии ребенку предлагают за-

кончить несколько ситуаций: 

– Маша и Света убирали игрушки. Маша 

быстро сложила кубики в коробку. Воспита-

тель ей сказал: «Маша, ты сделала свою часть 

работы. Если хочешь, иди играй или помоги 

Свете закончить уборку». Маша ответила... 

Что ответила Маша? Почему? 

– Петя принес в детский сад новую иг-

рушку – самосвал. Всем детям хотелось поиг-

рать с этой игрушкой. Вдруг к Пете подошел 

Сережа, выхватил машину и стал с ней играть. 

Тогда Петя... Что сделал Петя? Почему? 

– Таня и Оля играли в «дочки-матери». 

К ним подошел маленький мальчик и попро-

сил: «Я тоже хочу играть». «Мы тебя не возь-

мем, ты еще маленький», – ответила Оля. 

А Таня сказала... Что сказала Таня? Почему? и 

др. 

2. Анализ сказок («Звездный мальчик» 

О. Уайльда, «Путешествие Нильса с дикими 

гусями» С. Лагерлеф, «Дюймовочка» Х. К. 

 
12 Урунтаева Г. А. Практикум по детской психологии: 

пособие для студентов педагогических институтов, 

Андерсена). За основу был взят алгоритм ве-

дения рефлексивной беседы Б. Островского 

[1]. 

Сказки как жанр устного творчества спо-

собен оказывать комплексное воздействие на 

психические состояния ребенка через вырази-

тельный язык, звучание речи, образы и 

смыслы, формируя позитивный вектор мыш-

ления и осознание причинно-следственных 

связей дошкольником. В процессе бесед по 

сказкам экспериментатор зачитывает фраг-

менты с эмоционально значимыми коммуни-

кативными ситуациями (например, Жук, кото-

рый оставил Дюймовочку одну; Нильс, кото-

рый пожертвовал возможностью вернуться в 

свое прежнее обычное состояние ради спасе-

ния друга-гуся и др.) и после задает вопросы о 

настроении и эмоциональных переживаниях 

персонажей.  

Рефлексивные беседы с дошкольниками 

необходимы для развития и понимания соб-

ственных чувств, мыслей и действий. При 

проведении таких бесед следует учитывать 

ряд ключевых моментов.  

1. Создание доверительной атмосферы. 

Важно, чтобы ребенок чувствовал себя ком-

фортно и уверенно, чтобы открываться и де-

литься своими мыслями и чувствами. Под-

держка и понимание со стороны взрослого по-

могут создать доверительные отношения. 

2. Использование открытых вопросов. 

Важно задавать открытые вопросы, которые 

побуждают ребенка к размышлениям и само-

рефлексии. Например, вместо закрытого во-

проса «Ты грустный?» можно задать «Что 

тебя огорчило?». 

3. Активное слушание. Важно прояв-

лять интерес к мыслям и чувствам ребенка, не 

учащихся педагогических училищ и колледжей, вос-

питателей детского сада. – М: Просвещение, 1995. – 

288 с. URL: https://search.rsl.ru/ru/record/01001701431   
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перебивая и не оценивая, поддерживать его, 

выражая эмпатию и понимание. 

4. Поощрение саморефлексии. Необхо-

димо помочь ребенку осознавать свои дей-

ствия и их последствия, задавая вопросы типа 

«Как было бы лучше для…?» или «Что можно 

было сделать по-другому?». 

5. Использование игры и творческой де-

ятельности. Дети дошкольного возраста 

лучше выражают свои мысли и чувства через 

игру или рисунок. Чтобы стимулировать ре-

флексивную беседу, необходимо использо-

вать все доступные творческие ресурсы. 

6. Поддержка и похвала. Важно поддер-

живать позитивные чувства детей и уверен-

ность в себе, поощряя старания и достижения, 

создавать благоприятный климат в процессе 

взаимодействия. 

 

Результаты исследования 

Анализ, обобщение, систематизация и 

математическая обработка результатов (кри-

терий φ – угловое преобразование Фишера), 

предоставленных экспериментаторами в виде 

протоколов, позволили сделать соответствую-

щие выводы (рис. 1, 2 и 3). 

По представленным в диаграммах ре-

зультатам методики «Изучение понимания 

эмоциональных состояний людей» Р. М. Чу-

мичевой (рис. 1 (а и б)) становятся очевид-

ными изменения, которые отмечены экспери-

ментаторами у детей ЭГ. Как видно из пред-

ставленного эмпирического материала, сред-

ний уровень на контрольном этапе экспери-

мента продемонстрировали ЭГ – 73 % (+14); 

КГ – 65 % (+1), а низкий ЭГ – 20 % (-18); КГ – 

31 % (-1). Высокий уровень выявлен в ЭГ – 

7  % (+4); КГ  – 4 % (0). Установление стати-

стического соответствия параметров значимо-

сти различий в рамках рассматриваемого по-

казателя продемонстрировало их наличие 

между группами (φ* = 1,44; p ≤ 0,05). 
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б) 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Результаты по методике «Изучение понимания эмоциональных состояний людей»  

Р. М. Чумичевой на констатирующем и контрольном этапах, % 

Fig. 1. The results of the methodology “Studying the understanding of peopleʼs emotional states”  

by R. M. Chumicheva at the ascertaining and control stages, % 

 

 

Данные, представленные на диаграммах 

рисунка 2 (а, б и в), отражают результаты 

наблюдения по методике В. М. Холмогоровой 

и Е. О. Смирновой «Первичная ориентировка 

в реальности детских отношений» на конста-

тирующем этапе, т. е. до реализации формиру-

ющего воздействия. Как видно, различия 

между ЭГ и КГ практически отсутствуют, 

группы изначально однородны. 
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Рис. 2. Результаты по методу наблюдения «Первичная ориентировка в реальности детских  

отношений» В. М. Холмогоровой и Е. О. Смирновой на констатирующем этапе, % 

Fig. 2. The results of the observation method “Primary orientation in the reality of childrenʼs  

relationships” by V. M. Kholmogorova and E. O. Smirnova at the ascertaining stage, % 
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тодике В. М. Холмогоровой и Е. О. Смирно-

вой «Первичная ориентировка в реальности 

детских отношений» на контрольном этапе 

представлен на рисунке 3 (а, б и в).  
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Рис. 3. Результаты по методу наблюдения «Первичная ориентировка в реальности детских  

отношений» В. М. Холмогоровой и Е. О. Смирновой на контрольном этапе, % 

Fig. 3. The results of the observation method “Primary orientation in the reality of childrenʼs  

relationships” by V.  M. Kholmogorova and E. O. Smirnova at the control stage, % 
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По параметру «Инициативность» анализ 

результатов наблюдения показал следующее: 

средний уровень зафиксирован в ЭГ – 72 % (-

3); КГ – 74 % (0), низкий в ЭГ – 19 % (+3); 

КГ  – 14 % (0) детей. Высокий уровень выяв-

лен в ЭГ – 7 % (+3); в КГ – 5 % (0). В ЭГ у 2 % 

(-1) детей и 7 % (0) дошкольников КГ выяв-

лено отсутствие сформированности признака. 

Установление статистического соответствия 

параметров значимости различий в рамках 

рассматриваемого показателя продемонстри-

ровало их наличие между группами (φ* = 1,40; 

p ≤ 0,05). 

Из данных, полученных в ходе психо-

лого-педагогического эксперимента и анализа 

результатов по параметру «Чувствительность 

к воздействиям сверстников», следует, что 

средний уровень зафиксирован в ЭГ – 72 % 

(+4); КГ – 64 % (0), низкий в ЭГ – в 14 % (-7); 

КГ – 23 % (0) детей. Высокий уровень выявлен 

в ЭГ – 13 % (+5); в КГ – 11 % (0). В ЭГ у 1 % 

(-2) детей и 2 % (0) дошкольников КГ выяв-

лено отсутствие сформированности признака. 

Установление статистического соответствия 

параметров значимости различий в рамках 

рассматриваемого показателя продемонстри-

ровало их наличие между группами (φ* = 1,50; 

p ≤ 0,05). 

По параметру «Преобладающий эмоцио-

нальный фон» нейтрально-деловой уровень 

продемонстрировали в ЭГ – 71 % (-3), в КГ – 

71 % (+2) детей. Позитивный уровень выявлен 

в ЭГ – 23 % (+8) и КГ – 16 % (-1) дошкольни-

ков. Негативный уровень был выявлен у детей 

ЭГ – 6% (-5) и КГ – 13% (-1). В рамках рас-

сматриваемого показателя с помощью крите-

рия φ* – угловое преобразование Фишера – 

между группами установлено статистическое 

соответствие параметров значимости разли-

чий (φ* = 1,58; p ≤ 0,05). 

На основании представленного эмпири-

ческого материала можно сделать вывод о 

том, что наибольшие (значимые) изменения 

наблюдаются в ЭГ, тогда как в КГ все измене-

ния незначительны. Нормальное распределе-

ние и однородность выборки позволили про-

вести двухфакторный дисперсионный анализ 

с целью проверки гипотезы о том, что разви-

тие социальных эмоций и навыков эмоцио-

нальной саморегуляции детей старшего до-

школьного возраста возможно с помощью та-

кого инструмента как рефлексивная беседа 

(табл.).  

Первичная диагностика эксперименталь-

ной и контрольной групп не выявила суще-

ственных различий по установленным нами 

показателям оценки психических состояний 

другого человека, инициативности, чувстви-

тельности к воздействиям сверстника и преоб-

ладающему эмоциональному фону. Однако 

общие низкие результаты по ним и актуаль-

ность данной проблемы, отмеченная в ряде ис-

следований, обусловили необходимость по-

иска и реализации эффективных методов раз-

вития социальных эмоций у детей старшего 

дошкольного возраста, которым в нашем ис-

следовании стал метод рефлексивной беседы. 

Отмечено, что после внедрения данного ме-

тода наибольшие (значимые) изменения 

наблюдаются в ЭГ, тогда как в КГ все измене-

ния незначительны либо отсутствуют. 
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Таблица 

Результаты двухфакторного дисперсионного анализа 

Table 

The results of two-factor analysis of variance 

Источник вариа-

ции 
𝑆𝑆 𝑑𝑓 𝑀𝑆 𝐹 P-значение F-критическое 

Методика «Изучение понимания эмоциональных состояний людей»  

Р. М. Чумичевой 

Строки 21,46117 69 0,311031 2,816865 1,092309 1,346703 

Столбцы 3,060743 4 0,765186 6,929925 2,54805 2,404351 

Погрешность 30,47526 276 0,110418    

Итого 54,99717 349     

Метод наблюдения «Первичная ориентировка в реальности детских отношений» В. М. Холмого-

ровой и Е. О. Смирновой 

по параметру «Инициативность» 

Строки 21,46117 69 0,311031 2,816865 1,092309 1,346703 

Столбцы 3,060743 4 0,765186 6,929925 2,54805 2,404351 

Погрешность 30,47526 276 0,110418    

Итого 54,99717 349     

по параметру «Чувствительность к воздействиям сверстников» 

Строки 21,46117 69 0,311031 2,816865 1,092309 1,346703 

Столбцы 3,060743 4 0,765186 6,929925 2,54805 2,404351 

Погрешность 30,47526 276 0,110418    

Итого 54,99717 349     

по параметру «Преобладающий эмоциональный фон» 

Строки 13,7614 69 0,199441 1,452603 0,019333 1,346703 

Столбцы 2,593543 4 0,648386 4,722444 0,00106 2,404351 

Погрешность 37,89446 276 0,137299    

Итого 54,2494 349     

 

 

Заключение 

Как показали результаты исследования, 

метод рефлексивной беседы является эффек-

тивным средством развития социальных эмо-

ций у дошкольников по нескольким причинам. 

Формируем эмоциональную и социаль-

ную компетентности. Развитие эмоциональ-

ной компетентности в процессе совместных 

бесед по заданным ситуациям и мотивам ска-

зок помогает детям адекватно выражать и ре-

гулировать свои эмоции. Через рефлексивные 

беседы дети могут научиться осознавать свои 

чувства и лучше управлять ими, что влияет на 

их способность успешно взаимодействовать 

со сверстниками. 

Развиваем понимание собственных эмо-

ций и эмоций других людей. Рефлексивные бе-

седы помогают детям осознать причины и 

следствия своих эмоций, что способствует 

развитию их эмпатии к другим людям. Пони-

мание чувств и эмоций окружающих помогает 

детям лучше встраиваться в ситуации взаимо-

действия и учиться адекватно реагировать на 

поведение других детей. 
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Поддерживаем дружеские отношения и 

признание сверстниками. Развитие эмоцио-

нальной компетентности через рефлексивные 

беседы способствует формированию у детей 

навыков, необходимых для поддержания дру-

жеских отношений и достижения признания со 

стороны сверстников. Умение выражать свои 

чувства и понимать эмоции других помогает 

строить положительные взаимоотношения. 

Стимулируем развитие самосознания и 

саморегуляции. Рефлексивные беседы способ-

ствуют формированию у детей навыков само-

сознания и саморегуляции. Через обсуждение 

своих действий и реакций на различные ситу-

ации дети учатся осознанно контролировать 

свои эмоции и поведение, что важно для 

успешного социального взаимодействия. 

Указанные факторы легли в основу кри-

териев, выбранных нами для оценки эффек-

тивности процесса развития эмоциональной 

экспрессивности и саморегуляции как показа-

телей социальных эмоций у детей старшего 

дошкольного возраста (инициативность, чув-

ствительность к воздействиям сверстников, 

преобладающий эмоциональный фон, а также 

понимание эмоциональных состояний людей).   

Таким образом, в исследовании доказана 

эффективность процесса формирования соци-

альных эмоций дошкольников путем более де-

тального изучения отдельных показателей, а 

именно эмоциональной экспрессивности и са-

морегуляции с помощью метода рефлексив-

ной беседы. Метод рефлексивной беседы спо-

собствует развитию социальных эмоций у до-

школьников, благодаря чему они могут фор-

мировать здоровые отношения со сверстни-

ками, развивать навыки эмпатии и эффектив-

ного коммуникативного поведения. 
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Abstract 

Introduction. The article presents a theoretical analysis of the main ideas on the problem of 

social emotions and social competence in the context of the development of self-regulation and 

interaction skills, as well as the role of parents in this process. The purpose of the article is to 

substantiate the effectiveness of the development of certain indicators of social emotions in older 

preschool children, such as emotional expressivity and self–regulation, using an innovative method of 

reflective conversation. 

Materials and Methods. A narrative approach was used as a methodological basis of the study. 

The main research methods comprise the analysis of scholarly literature devoted to the problem of the 

development of social emotions in older preschool children; as well as evaluation methods, including 

observation (V. M. Kholmogorova and E. O. Smirnova’s ‘Primary orientation in children s’ 

relationships’), testing (R. M. Chumicheva’s  inventory for determining the ability of a 3-7-year-old 

child to assess mental states of another person), situation analysis, the method of reflexive conversation, 

as well as methods of statistical data processing (criterion φ – Fisher angular transformation). 

68  preschoolers participated in the study. 

Results. The authors substantiate that the study of emotional expression and regulation of 

emotions of older preschool children is significant for understanding and choosing techniques for 

developing appropriate interactive skills. The relationship between the socio-emotional competence of  
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older preschool children and reflective conversation has been determined. It has been proven that 

children’s ability to regulate their own emotions contributes to increasing their overall social 

competence. 

As a result of comparing the data of primary and secondary assessment of the experimental and 

control groups according to the indicators established: assessment of the mental states of another 

person, initiative, sensitivity to peer influences and the prevailing emotional background, significant 

differences were revealed. 

Conclusions. The experimental study of the influence of reflexive conversation on the 

development of social emotions and skills of emotional self-regulation allowed us to establish a causal 

relationship between indicators of socio-emotional competence and the constructive algorithm for 

conducting reflexive conversation. The study concludes that reflective conversations contribute to the 

development of emotional expressivity and self-regulation as indicators of social emotions in older 

preschool children. 

Keywords 

Social emotions; Emotional expression; Self-regulation; Narrative approach; Method of 

reflective conversation; Preschool children. 
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Исследование возможностей использования будущими экономистами цифровых 

финансовых инструментов в интересах устойчивого развития 

Е. А. Кормильцева1, A. В. Aдельшин2, Н. Л. Варова3,  

В. И. Стариков4, А. П. Шмакова1, Н. А. Бурмистрова1 

1Финансовый университет при Правительстве РФ, Москва, Россия 
2Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского, Омск, Россия 

3Омский государственный педагогический университет, Омск, Россия 
4Омский государственный технический университет, Омск, Россия 

Проблема и цель. Авторы исследуют проблему формирования цифровой финансовой гра-

мотности как важнейшей характеристики позитивного финансового поведения в условиях пе-

рехода к цифровой экономике. Цель работы − выявить приоритеты и тенденции в использова-

нии будущими экономистами цифровых финансовых инструментов в интересах устойчивого 

развития. 

Методология. Методологическая основа исследования − стратегия устойчивого разви-

тия, идеологический базис которой определяет необходимость формирования готовности 

жить и действовать в изменяющихся условиях, осуществлять планирование социально-эконо-

мического развития с учетом ограничений деятельности и последствий принимаемых решений. 

Основной метод эмпирической части исследования − метод Т. Саати − позволяет выявить гло-

бальные приоритеты в использовании цифровых финансовых инструментов. В ходе исследова-

ния проведен социологический опрос студентов Финансового университета при Правительстве 

РФ, Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского, Омского государствен-

ного технического университета, школьников профильных экономических классов (Гимназия 

№  19, г. Омск) для выявления приоритетов и тенденций в использовании будущими экономи-

стами цифровых финансовых инструментов с учетом гендерно-возрастных предпочтений. 

Результаты. Систематизированы представления о степени изученности проблемы фор-

мирования цифровой финансовой грамотности, актуализирующие взаимосвязь между цифро-

вой и финансовой грамотностью с точки зрения перспектив социально-экономического про-

странства. Выявлены глобальные приоритеты использования респондентами цифровых финан-

совых инструментов: общая выборка предпочитает работать с оптимальными комбинациями 
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2-х банковских платежных систем. Анализ корреляционных зависимостей в гендерном разрезе 

показывает, что мужчины лучше выборки на границах диапазона, а женщины − в середине. Ин-

терпретация ответов характеризует выбор женщин как устойчивые, срединные варианты по-

ведения (2–3 карты), которые являются менее рискованными. Мужчины, наоборот, рассмат-

ривают риск как вызов, побуждающий к активности, и выходят на границу выборки (1–

4 карты). Аналогичная тенденция характерна для возрастных групп 17–20 лет. Это, с одной 

стороны, объясняется особенностями гендерной психологии, с другой стороны, активной ре-

кламной кампанией цифрового набора финансовых услуг ведущих российских банков. Получена 

оценка осведомленности студентов о новых моделях цифровой экономики, демонстрирующая 

хорошую корреляцию по мере взросления респондентов, что, в свою очередь, определяет поло-

жительную динамику цифровой финансовой грамотности будущих экономистов (1–4 курсы) в 

свете актуальных тенденций рынка труда. 

Заключение. Результаты исследования подтверждают, что активное использование 

цифровых финансовых инструментов определяет положительную динамику позитивного фи-

нансового поведения будущих экономистов в интересах устойчивого социально-экономического 

развития. 

Ключевые слова: устойчивое развитие; экономическое образование; будущие экономи-

сты; цифровая экономика; цифровая финансовая грамотность; цифровые финансовые инстру-

менты; искусственный интеллект. 

 

 

Постановка проблемы 

В условиях цифровой трансформации 

современного общества востребованным об-

разовательным результатом в системе эконо-

мического образования является цифровая фи-

нансовая грамотность как важный навык 

успешной социализации и профессионального 

развития молодежи. 

В свою очередь, растущая сложность 

цифровых финансовых инструментов актуа-

лизирует значимость корреляционных связей 

между когнитивными способностями, эконо-

мическими знаниями и навыками, а также 

уровнем финансовой грамотности, определя-

ющей финансовое благополучие на протяже-

нии всей жизни [9]. При этом цифровизация 

финансовых стратегий в части инструмен-

тального и платформенного сопровождения 

 
1 Working Group on Education: Digital skills for life and 

work. September 2017. UNESCO. URL: https://broad-

bandcommission.org/Documents/publications/WG-Edu-

cation-Report2017.pdf   

способствует повышению качества принимае-

мых финансовых решений [7], обеспечивая 

доступ к цифровым финансовым продуктам и 

рынкам [10] с целью снижения рисков и 

предотвращения проблем экономического 

развития [22]. 

Обращаясь к вопросу формирования 

цифровой финансовой грамотности, представ-

ляется значимым определить роль идеологи-

ческого базиса устойчивого развития в кон-

тексте цифровых навыков нового поколения 

людей на период до 2030 г.1 Анализ содержа-

ния важнейших нормативных документов ви-

зуализирует главенствующую позицию си-

стемы образования в реализации Целей в об-

ласти устойчивого развития (ЦУР), определяя 

коллективные усилия по формированию соот-

ветствующих знаний и компетенций, в том 

http://sciforedu.ru/glavnaya
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числе в условиях взаимодействия с системами 

искусственного интеллекта. В указе Прези-

дента РФ от 21 июля 2020 г. «О национальных 

целях развития Российской Федерации на пе-

риод до 2030 г.»2  подчеркивается необходи-

мость ускоренного внедрения цифровых тех-

нологий в экономику и социальную сферу. 

В рамках реализации данного указа предло-

жены и реализуются федеральные проекты: 

«Цифровые технологии», «Кадры для цифро-

вой экономики», «Искусственный интеллект», 

ориентированные на решение задач по разра-

ботке перечня ключевых компетенций для 

формирования ресурсов цифровой экономики 

и создания механизмов их актуализации. При 

этом в качестве одного из главных показате-

лей достижения поставленных задач указано 

количество выпускников вузов, владеющих 

ключевыми компетенциями цифровой эконо-

мики.  

Различные аспекты формирования циф-

ровой финансовой грамотности занимают су-

щественную позицию в научно-исследова-

тельском пространстве как в Российской Фе-

дерации, так и за рубежом, определяя в 

первую очередь взаимосвязь цифровой и фи-

нансовой грамотности. Как утверждают ко-

рейские ученые [5], указанная комбинация 

призвана обеспечить достижение положитель-

ных финансовых результатов с точки зрения 

цифровых перспектив социально-экономиче-

ского пространства. 

Учитывая вышесказанное, в контексте 

настоящего исследования особую важность 

представляет терминологический аспект по-

нятия «цифровая грамотность», имеющего 

множество трактовок в отечественной и зару-

бежной научной литературе [14; 17]. При этом 

 
2 О национальных целях развития Российской Федера-

ции на период до 2030 года: Указ Президента Россий-

ской Федерации от 21.07.2020 № 474. 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74304210/  

мнения исследователей сходятся в части кон-

статации набора взаимосвязанных между со-

бой компетенций и установок, необходимых 

для использования информационно-коммуни-

кационных технологий. Российские ученые 

подчеркивают, что цифровая грамотность 

универсальна, поэтому ее проявление не огра-

ничивается одной сферой деятельности [19]. 

В этой связи в качестве критериев достижения 

цифровой грамотности определены следую-

щие навыки: умение осуществлять поиск и от-

бор информации (информационная грамот-

ность) [23]; способность эффективно об-

щаться с другими пользователями, вести 

блоги, участвовать в форумах (навыки комму-

никации) [4]; умение использовать техниче-

ские средства и программное обеспечение для 

решения учебных, профессиональных и по-

вседневных задач (технико-технологические 

навыки) [22]. Ряд исследователей в структуре 

цифровой грамотности выделяют креативную 

составляющую, связанную с разноформатным 

представлением информации [24]. В работах 

других ученых акцент делается на духовно-

нравственном компоненте цифровой грамот-

ности [20], что позволяет прогнозировать по-

следствия действий в цифровой среде, обеспе-

чивая при этом цифровую безопасность и со-

хранность персональных данных от преступ-

ного посягательства [6; 16].  

Ввиду того, что центральное место в изу-

чении проблемы исследования занимает поиск 

взаимосвязей между цифровой и финансовой 

грамотностью, представляет интерес работа 

американских исследователей [12], в которой 

визуализирована концептуальная модель, де-

монстрирующая указанные связи по пяти ас-
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пектам: 1) базовые знания и навыки; 2) осве-

домленность о доступных финансовых/циф-

ровых продуктах и услугах; 3) практические 

навыки для получения доступа; 4) принятие 

решений; 5) самозащита. 

Подводя итог анализу взаимосвязей 

между цифровой и финансовой грамотностью 

с точки зрения перспектив социально-эконо-

мического пространства, будем руководство-

ваться определением, предложенным А. Лай-

онс и Ж. Касс-Ханна [13], которые трактуют 

цифровую финансовую грамотность как сово-

купность знаний, умений, компетенций, необ-

ходимых для безопасного использования фи-

нансовых инструментов и услуг, предоставля-

емых в цифровом формате.  

Поскольку цифровая финансовая гра-

мотность является многомерной системой, 

ученые оценивают уровень ее сформирован-

ности, изучая различные составляющие. Так, 

например, особый интерес представляет ис-

следование китайских ученых, которое посвя-

щено способам защиты персональной инфор-

мации при получении финансовых услуг [8]. 

Актуальна работа исследователей из Кувейта 

[1], в которой выявлена положительная корре-

ляция между осведомленностью и финансо-

вым поведением потребителей. В свою оче-

редь, в исследовании японских ученых [2] об-

суждается значимость уровня цифровой фи-

нансовой грамотности для выбора краткосроч-

ных или долгосрочных инвестиций. 

Несмотря на широкий спектр научных 

исследований по проблеме формирования 

цифровой финансовой грамотности как важ-

нейшей характеристики позитивного финан-

сового поведения, представляется, что ее ком-

плексная оценка осложняется многоаспектно-

 
3 Преобразование нашего мира: Повестка дня в обла-

сти устойчивого развития на период до 2030 года. 

URL: 

стью данного явления и недостаточной разра-

ботанностью критериев, показателей и мето-

дов реализации в системе экономического об-

разования, что позволяет сделать вывод об ак-

туальности настоящей работы в условиях пе-

рехода к цифровой экономике. 

Учитывая вышесказанное, целью насто-

ящего исследования является выявление при-

оритетов и тенденций в использовании буду-

щими экономистами цифровых финансовых 

инструментов в интересах устойчивого соци-

ально-экономического развития. 

 

Методология исследования 

Методологической основой исследова-

ния является стратегия устойчивого развития3, 

идеологический базис которой определяет 

необходимость формировать готовность жить 

и действовать в изменяющихся условиях, осу-

ществлять планирование социально-экономи-

ческого развития с учетом ограничений дея-

тельности и последствий принимаемых реше-

ний для нас и будущих поколений. Достиже-

ние ЦУР 8 (Содействие устойчивому, инклю-

зивному и устойчивому экономическому ро-

сту, полной и продуктивной занятости и до-

стойной работе для всех) требует расширения 

показателей, позволяющих повысить эконо-

мическую устойчивость [11]. В этой связи 

процесс цифровизации современной эконо-

мики, являясь сложной задачей для образова-

ния, заставляет реагировать на глобальные вы-

зовы современности и делает цифровую фи-

нансовую грамотность важным навыком для 

профессионального развития будущих эконо-

мистов. При этом интеграция ЦУР в учебные 

программы, исследования и партнерство в си-

стеме высшего образования определяет широ-

https://www.mid.ru/upload/archive/59cc2d203768087f4

432b40010d0acd1.pdf   
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кие образовательные возможности для форми-

рования и развития цифровых знаний и навы-

ков, необходимых будущим лицам, принима-

ющим решения в интересах экономической 

устойчивости [3]. 

Для выявления приоритетов и тенденций 

использования будущими экономистами циф-

ровых финансовых инструментов авторами 

применялся квалиметрический подход, а 

также широкий спектр методов: методы ра-

боты с массивами информации (обработка и 

анализ данных); методы визуального пред-

ставления информации (таблицы, диа-

граммы); методы корреляционного анализа, 

позволяющие выявить значимость существу-

ющих связей различных факторов. 

В качестве основного эмпирического ме-

тода выбран метод анализа иерархий Т. Са-

ати4, который активно внедряется в современ-

ную исследовательскую практику и расши-

ряет возможности эмпирических процедур 

[15; 18]. Применение метода Т. Саати в насто-

ящем исследовании позволяет выявить гло-

бальные приоритеты и тенденции в использо-

вании цифровых финансовых инструментов 

различными выборками респондентов в ген-

дерно-возрастном разрезе с учетом перспек-

тив профессиональной карьеры будущих эко-

номистов в контексте устойчивого развития. 

В эмпирической части исследования 

приняли участие 301 человек, из них − 272 сту-

дента экономических факультетов Финансо-

вого университета при Правительстве РФ 

(Омский филиал), Омского государственного 

университета, Омского государственного тех-

нического университета и 29 школьников про-

фильных экономических классов (Гимназия 

 
4 Саати Т. Л. Принятие решений. Метод анализа иерар-

хий. – М.: Радио и Связь. – 1993. – 320 с. URL: 

№ 19, г. Омск). В гендерном разрезе количе-

ство опрошенных составило: женщин – 220,  и 

мужчин – 81.  

 

Результаты исследования 

В первой части эмпирического исследо-

вания была поставлена задача выявить ген-

дерно-возрастные приоритеты в использова-

нии будущими экономистами (студентами, 

школьниками) цифровых финансовых инстру-

ментов в интересах экономической устойчи-

вости. Вторая часть включала оценку дина-

мики цифровой финансовой грамотности сту-

дентов экономических факультетов вузов в 

свете актуальных тенденций рынка труда. 

С целью выявления приоритетов и тен-

денций в использовании цифровых финансо-

вых инструментов студентам и школьникам 

был задан вопрос: «Мобильным приложением 

и картами каких банков вы пользуетесь?» Ко-

личество вариантов не ограничивалось. От-

веты представлены на диаграмме (рис. 1).  

Анализ диаграммы (рис. 1) свидетель-

ствует о том, что респонденты отдают без-

условное предпочтение банковской платеж-

ной системе Сбера, активно используют карты 

и мобильные приложения Т-банка и ВТБ, 

также интерес вызывают банковские про-

дукты Альфа-Банка. Более детальный анализ 

полученных эмпирических данных показы-

вает, что только карты этих четырех банков 

используются как единично, так и в комбина-

ции с другими банками, в то время как карты 

и приложения других банков, включенных в 

опрос, используются только в комбинации с 

указанными. Представляется, что объяснение 

следует искать в мощной рекламной кампа-

нии, проводимой банками-лидерами социоло-

гического опроса. 

https://urss.ru/cgi-

bin/db.pl?lang=Ru&blang=ru&page=Book&id=  
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Рис. 1. Результаты ответа на вопрос: «Мобильным приложением и картами каких банков вы пользу-

етесь?» 

Fig. 1. Results of the answer to the question: “What bank’s mobile application and cards do you use?” 

 

 

Выполним оценку предпочтений выбора 

банковских карт респондентами различных 

гендерно-возрастных групп с использованием 

метода анализа иерархий. Оценка выполня-

ется с учетом ответов, собранных в группы: 4, 

3, 2 и 1 карты. Буквой Е обозначим комбина-

ции карт, буквой А – варианты банковских 

карт.  

Введем обозначения: 

А1 – Сбер 

А2 – Т-банк 

А3 – ВТБ 

А4 – Альфа-Банк 

А5 – Газпромбанк 

А6 – ОТП 

А7 – Райффайзен 

Е4 – 4 карты, Е3 – 3 карты, Е2 – 2 карты, 

Е1 – 1 карта. 

Для оценки значимости банковских карт 

и формирования матрицы парных сравнений 

представим таблицу важности альтернатив 

(табл. 1). 

 

Таблица 1 

Таблица важности альтернатив 

Table 1 

Table of importance of alternatives  

1 Равная важность альтернатив 

3 Умеренное превосходство одной альтернативы над другой 

5 Существенное превосходство одной альтернативы над другой 

7 Значительное превосходство одной альтернативы над другой 

9 Очень сильное превосходство одной альтернативы над другой 

2, 4, 6, 8 Промежуточные значения 

 

83,1%

58,2%

31,8%

14,4%

0,5%

0,5%

0,5%
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Определим относительную важность 

альтернативных комбинаций банковских карт 

на основе ответов респондентов (рис. 1). При 

этом будем использовать оценку весовых ко-

эффициентов, характеризующих «силу» бан-

ковских платежных систем. Так, например, 

доля респондентов, владеющих картой Сбера, 

составляет 83 %, картой Т-банка − 58 %, тогда 

вес карты ВТБ относительно карты Сбер:  

69
83

58
=

, 

где 9 − оценка важности соответствую-

щей альтернативы (табл. 1). Аналогично 

можно рассчитать оценку популярности дру-

гих банковских платежных систем. 

Принимая во внимание вышесказанное, 

расставим приоритеты. 

А1 (Сбер) имеет: 

умеренное превосходство (4) над А2 (Т-

банк), 

существенное превосходство (6) над А3 

(ВТБ), 

значительное превосходство (7) над А4 

(Альфа-Банк), 

очень сильное превосходство (9) над А5, 

А6, А7. 

А2 (Т-банк) имеет: 

существенное превосходство (5) над А3, 

существенное превосходство (6) над А4, 

очень сильное превосходство (9) над А5, 

А6, А7. 

А3 (ВТБ) имеет: 

существенное превосходство (5) над А4, 

очень сильное превосходство (9) над А5, 

А6, А7. 

А4: имеет значительное превосходство 

(7) над А5, А6, А7. 

Варианты выбора А5, А6, А7 имеют рав-

ную важность. 

Учитывая вышесказанное, заполним 

таблицу для сравнения различных альтерна-

тив, используя оценки компонент собствен-

ного вектора (табл. 2).  

 

Таблица 2 

Таблица сравнения альтернатив 

Table 2 

Сomparison table of alternatives 

 

Критерий А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 

Оценки компо-

нент собствен-

ного вектора 

Нормализованные 

оценки вектора 

приоритетов 

А1 1 4 6 7 9 9 9 5,33 0,42 

А2 1/4 1 5 6 9 9 9 3,42 0,27 

А3 1/6 1/5 1 5 9 9 9 1,99 0,16 

А4 1/7 1/6 1/5 1 7 7 7 1,07 0,08 

А5 1/9 1/9 1/9 1/7 1 1 1 0,30 0,02 

А6 1/9 1/9 1/9 1/7 1 1 1 0,30 0,02 

А7 1/9 1/9 1/9 1/7 1 1 1 0,30 0,02 

Сумма по 

столбцам 
1,89 5,7 12,53 19,43 37 37 37 12,71  
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Так, например,  

Критерий А1 : 

.33,599976417 =  
Критерий А2: 

.42,3999651
4

1
7 =

 
Критерий А3: 

.99,199951
5

1

6

1
7 =

 
Критерий А4: 

.07,17771
5

1

6

1

7

1
7 =

 

Критерий А5: 

.30,0111
7

1

9

1

9

1

9

1
7 =

 
Критерий А6: 

.30,0111
7

1

9

1

9

1

9

1
7 =

 
Критерий А7: 

.30,0111
7

1

9

1

9

1

9

1
7 =

 
 

Используя полученные данные, вычис-

лим max (табл. 3). 

 

Таблица 3 

Таблица расчета max 

Table 3 

Calculation table max 

Сумма по столбцам 1,89 5,70 12,53 19,43 37 37 37 max  

Произведение 

суммы по столбцам 

и нормализованной 

оценки вектора при-

оритетов 

79,0

42,089,1

=

=
 

54,1

27,07,5

=

=
 

01,2

16,053,12

=

=
 

55,1

08,043,19

=

=
 

74,0

02,037

=

=
 0,74 0,74 8,11 

 

 

Рассчитаем индекс согласованности: 

( ) ( )
.19,0

17

711,8

1

max =
−

−
=

−

−
=

n

n
Ис



 
Отношение согласованности есть отно-

шение индекса согласованности и числа, соот-

ветствующего случайной согласованности 

матрицы 7 порядка, равного по шкале Т. Са-

ати, 1,32. Указанное отношение должно быть 

меньше 10. В нашем случае значение состав-

ляет: 

.144,0
32,1

19,0
==OC

 
Полученный результат характеризует 

достоверность матрицы парных сравнений ва-

риантов ответов участников опроса. 

Для заполнения таблицы значений гло-

бальных приоритетов детализируем альтерна-

тивные группы комбинаций выбора банков-

ских карт. 

Для 4 карт: E4 включает А1 А2 А3 А4 и 

А1 А2 А3 А5 

Для 3 карт: Е31 включает А1 А2 А3, 

Е32 включает А1 А2 А4, 

Е33 включает А1 А2 А6, 

Е34 включает А1 А2 А7, 

Е35 включает А1 А3 А4, 

Е36 включает А2 А3 А4. 

Для 2 карт: Е21 включает А1 А2,  

Е22 включает А1 А3, 

Е23 включает А1 А4,  
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Е24 включает А2 А3,  

Е25 включает А2 А4,  

Е26 включает А3 А4. 

Результаты расчета значений глобаль-

ных приоритетов визуализированы в таблице 

(табл. 4). 

 

Таблица 4 

Значения глобальных приоритетов 

Table 4 

Global priorities values 

Комбинации 

карт 

Банковские карты 
Глобальные 

приоритеты 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7  

Компоненты вектора приоритетов  

Е41 0,42 0,27 0,16 0,08 0 0 0 0,93 

Е42 0,42 0,27 0,16 0 0,02 0 0 0,91 

Е31 0,42 0,27 0,16 0 0 0 0 0,85 

Е32 0,42 0,27 0 0,08 0 0 0 0,77 

Е33 0,42 0,27 0 0 0 0,02 0 0,71 

Е34 0,42 0,27 0 0 0 0 0,02 0,71 

Е35 0,42 0 0,16 0,08 0 0 0 0,66 

Е36 0 0,27 0,16 0,08 0 0 0 0,41 

Е21 0,42 0,27 0 0 0 0 0 0,69 

Е22 0,42 0 0,16 00 0 0 0 0,58 

Е23 0,42 0 0 0,08 0 0 0 0,50 

Е24 0 0,27 0,16 0 0 0 0 0,43 

Е25 0 0,27 0 0,08 0 0 0 0,35 

Е26 0 0 0,16 0,08 0 0 0 0,24 

Е11(А1) 0,42 0 0 0 0 0 0 0,42 

Е12(А2) 0 0,27 0 0 0 0 0 0,27 

Е13(А3) 0 0 0,16 0 0 0 0 0,16 

Е14(А4) 0 0 0 0,08 0 0 0 0,08 

http://sciforedu.ru/glavnaya
http://sciforedu.ru/journal/2024-4
http://sciforedu.ru/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2658-6762


Science for Education Today 

2024. Том 14. № 4                             http://sciforedu.ru                             ISSN 2658-6762 

 

© 2011–2024 Science for Education Today   Все права защищены 
 

102 

Выполним анализ информации, пред-

ставленной в таблице 4. Очевидно, что наибо-

лее высокий уровень глобального приоритета 

(0,93) имеет комбинация карт E41, включаю-

щая 4 варианта ответов: А1, А2, А3, А4 (Сбер, 

Т-банк, ВТБ, Альфа-Банк). На втором месте, 

согласно значению глобального приоритета 

(0,91), находится группа Е42, которая также 

включает 4 варианта ответов: Сбер, Т-банк, 

ВТБ, Газпромбанк. В части альтернативных 

вариантов, содержащих 3 или 2 карты, тенден-

ция остается неизменной: присутствие воз-

можных ответов А1, А2, А3, А4 – владение са-

мыми «сильными» картами − значительно по-

вышает приоритет соответствующей комбина-

ции банковских платежных систем. 

Результаты анализа эмпирических дан-

ных в части выявления глобальных приорите-

тов использования респондентами цифровых 

финансовых инструментов убедительно под-

тверждают явные предпочтения российской 

молодежи в выборе цифровых банковских 

услуг, предлагаемых ведущими российскими 

банками: Сбер, Т-банк, ВТБ и Альфа-Банк. 

Выполним анализ гендерно-возрастных 

предпочтений участников социологического 

опроса при выборе банковских карт. Рассмот-

рим общую выборку ответов респондентов (в 

части гендерных стереотипов) на вопрос о 

личном использовании банковских мобиль-

ных приложений и карт (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Гендерно-возрастные предпочтения выборки ответов респондентов на вопрос о личном ис-

пользовании банковских мобильных приложений и карт 

Fig. 2. Gender and age preferences of a sample of respondents’ answers to the question about personal use 

of banking mobile applications and cards 

 

 

Обращаясь к анализу представленных 

данных (рис. 2), отметим, что горизонтальная 

ось диаграммы отражает количество банков-

ских карт у респондентов, вертикальная ось − 

количество участников опроса (%), использу-

ющих указанные количества банковских пла-

тежных систем. Анализ диаграммы демон-

стрирует хорошую корреляцию − выборка 
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предпочитает работать с 2 банковскими кар-

тами (около 50 % респондентов). В случае вла-

дения 2 картами женщины лучше выборки, 

очевидно, что они выбирают оптимальное ре-

шение. Также женщины лучше выборки при 

работе с 3 картами. Мужчины лучше выборки 

в случае владения 1 или 4 банковскими кар-

тами. Таким образом, визуализация корреля-

ционных зависимостей показывает, что муж-

чины лучше выборки на границах диапазона, 

а женщины – в середине. Представляется, что 

указанные тенденции связаны с гендерно-пси-

хологическими характеристиками. При этом 

женщины выбирают устойчивые, срединные 

варианты поведения, которые представляются 

более безопасными, поскольку они гораздо 

менее склонны к риску и интерпретируют его 

как угрозу, которую следует избегать. Муж-

чины же, наоборот, рассматривают рискован-

ную ситуацию как вызов, побуждающий к ак-

тивности, и выходят на границы выборки. 

Сравним выбор мужчин и женщин для 

разных возрастных групп респондентов. Со-

став участников социологического опроса 

включал группу 16-летних школьников, а 

также группы 17-, 18-, 19- и 20-летних студен-

тов. 

В случае визуализации выбора 16-лет-

них респондентов обнаруживаем положитель-

ную корреляцию результатов с общей выбор-

кой − 50 % респондентов предпочитают рабо-

тать с 2 банковскими картами (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Выборка ответов группы респондентов (16 лет) на вопрос о личном использовании банков-

ских мобильных приложений и карт 

Fig. 3. Sample of responses from a group of respondents (16 years old) to the question about personal use 

of banking mobile applications and cards 

 

 

Тем не менее анализ диаграммы (рис. 3) 

показывает, что имеются некоторые отклоне-

ния в гендерном разрезе: женщины лучше вы-

борки лишь в случае владения одной «силь-

ной» картой (Сбер, Т-банк, ВТБ). Видимо, и в 

этом случае объяснение заключается в особен-

ностях женской психологии. Школьницы-

старшеклассницы, стремясь к устойчивости, 

не желая рисковать, делают вполне определен-

ный и однозначный выбор. 
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Графическая визуализация выбора муж-

чин и женщин возрастных групп 17, 18, 19, 

20 лет с общей выборкой демонстрирует поло-

жительную корреляцию результатов. В каче-

стве примера представим выборку ответов 

наибольшей группы участников опроса 

(18  лет), включающей более 30 % респонден-

тов (рис. 4). 

 
 

Рис. 4. Выборка ответов группы респондентов (18 лет) на вопрос о личном использовании банков-

ских мобильных приложений и карт 

Fig. 4. Sample of responses from a group of respondents (18 years old) to the question about personal use 

of banking mobile applications and cards 

 

 

Анализ диаграммы (рис. 4) показывает, 

что ответы данной группы респондентов в це-

лом соответствуют общим тенденциям: вы-

борка предпочитает работать с 2 банковскими 

картами и мужчины лучше выборки на грани-

цах диапазона, а женщины – в середине. Не-

значительное отклонение наблюдается в части 

владения 1 и 3 банковскими картами − здесь 

мужчины демонстрируют лучший результат, 

но отклонение является незначительным. 

Таким образом, ответы участников в 

первой части исследования выявили явных ли-

деров предоставления цифровых финансовых 

услуг российской молодежи: Сбер, Т-банк, 

ВТБ, Альфа-Банк. Карты и приложения 

именно этих банков используются будущими 

экономистами как единично, так и в комбина-

ции с предложениями других банков. Анализ 

гендерно-возрастных предпочтений указы-

вает на оптимальный выбор на уровне средней 

выборки, который делают респонденты-жен-

щины. Мужчины лучше выборки на границах 

диапазона. Аналогичная тенденция проявля-

ется при анализе ответов респондентов раз-

личных возрастных групп.  

Используя полученные методом анализа 

иерархий результаты, визуализируем тенден-

ции глобальных приоритетов, отражающие 

популярность у респондентов комбинаций 

банковских платежных систем (рис. 5). 
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Рис. 5. Сравнительная оценка тенденций глобальных приоритетов использования комбинаций бан-

ковских платежных систем 

Fig. 5. Comparative assessment of trends in global priorities for the use of combinations of banking payment 

systems  

 

 

Обращаясь к анализу эмпирических дан-

ных (рис. 5), заметим, что горизонтальная ось 

диаграммы характеризует значения глобаль-

ных приоритетов (табл. 4), а вертикальная − 

количество ответов респондентов (%) в ген-

дерном разрезе. Результаты анализа диа-

граммы демонстрируют два пиковых значения 

глобальных приоритетов: 1-й пик − значение 

глобального приоритета 0,42–0,43 − предпо-

чтительность выбора 1 карты (Сбер), 2 банков-

ских карт (Т-банк, ВТБ); 2-й пик − значение 

глобального приоритета 0,66–0,69 − предпо-

чтительность выбора 3 банковских карт (Сбер, 

Т-банк, Альфа-Банк), 2 банковских карт 

(Сбер, Т-банк). При этом на 1-м пиковом зна-

чении мужчины лучше выборки, что коррели-

рует с их преимуществом владения одной бан-

ковской картой (в данном случае картой 

Сбера). На 2-м пиковом значении женщины 

лучше общей выборки, что коррелирует с их 

преимуществом владения 2 (Сбер, Т-банк) и 

3 картами (Сбер, Т-банк, Альфа-Банк). 

Представляется целесообразным объяс-

нить указанные тенденции глобальных прио-

ритетов респондентов активной рекламной 

кампанией цифрового набора финансовых 

услуг ведущих российских банков − Сбера, Т-

банка, ВТБ, Альфа-Банка, что, в свою очередь, 
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согласуется с представленными ранее эмпири-

ческими данными, визуализирующими самые 

«сильные» банковские платежные системы. 

Во второй части исследования была 

предпринята попытка оценить динамику осве-

домленности студентов 1–4 курсов экономи-

ческих факультетов вузов о феномене одной 

из новых цифровых экономических моделей − 

гиг-экономики. Результаты ответов представ-

лены на диаграмме (рис. 6), где горизонталь-

ная ось характеризует курс обучения респон-

дентов, вертикальная ось − количество ре-

спондентов, выбравших соответствующий ва-

риант ответа. 

 
 

Рис. 6. Варианты ответа на вопрос: «Укажите знаком ли вам термин “гиг-экономика” и какова его 

наиболее важная характеристика?» 

Fig. 6. Answer options to the question: “Are you familiar with the term “gig economy” and what is its most 

important characteristic?”  

 

 

Анализ диаграммы (рис. 6) показывает, 

что в лидерах опроса оказались два варианта 

ответа: 

– экономика свободного заработка; 

– термин незнаком.  

Второй вариант ответа лидирует среди 

студентов-первокурсников и исчезает среди 

ответов студентов 4 курса. И наоборот, пра-

вильное понимание термина − экономика сво-

бодного заработка − резко возрастает по мере 

взросления респондентов, т. е. по мере расши-

рения и углубления их знаний и навыков с 

точки зрения перспектив будущей профессио-

нальной карьеры и, соответственно, повыше-

ния уровня ЦФГ. 

Таким образом, результаты второй части 

опроса демонстрируют прямую корреляцион-

ную зависимость уровня осведомленности 

студентов экономических факультетов о но-

вых моделях цифровой экономики в свете ак-

туальных тенденций рынка труда, что, в свою 
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очередь, определяет положительную дина-

мику ЦФГ будущих экономистов в разрезе 1–

4 курсов обучения. 

 

Заключение 

Результаты теоретического анализа про-

блемы исследования показали, что процесс 

цифровизации современной экономики, явля-

ясь сложной задачей для образования, застав-

ляет реагировать на глобальные вызовы совре-

менности, что делает цифровую финансовую 

грамотность важным навыком для успешной 

социализации и профессионального развития 

будущих экономистов. При этом интеграция 

ЦУР в учебные программы, исследования и 

партнерство в системе высшего образования 

определяет широкие образовательные воз-

можности для использования цифровых фи-

нансовых инструментов, необходимых буду-

щим лицам, принимающим решения в интере-

сах экономической устойчивости. 

В первой части эмпирического исследо-

вания выявлены глобальные приоритеты ис-

пользования респондентами цифровых финан-

совых инструментов: общая выборка предпо-

читает работать с оптимальными комбинаци-

ями 2-х банковских платежных систем. Ана-

лиз корреляционных зависимостей в гендер-

ном разрезе показывает, что мужчины лучше 

выборки на границах диапазона, а женщины − 

в середине. Интерпретация ответов характери-

зует выбор женщин как устойчивые, средин-

ные варианты поведения (2–3 карты), которые 

являются менее рискованными. Мужчины, 

наоборот, рассматривают риск как вызов, по-

буждающий к активности, и выходят на гра-

ницу выборки (1–4 карты). Аналогичная тен-

денция характерна для возрастных групп 17–

20 лет. Это, с одной стороны, объясняется осо-

бенностями гендерной психологии, с другой 

стороны, активной рекламной кампанией циф-

рового набора финансовых услуг ведущих 

российских банков.  

Во второй части эмпирического исследо-

вания оценивалась динамика осведомленно-

сти студентов 1–4 курсов экономических фа-

культетов вузов о феномене одной из новых 

цифровых экономических моделей − гиг-эко-

номики. Результаты онлайн-опроса демон-

стрируют прямую корреляционную зависи-

мость уровня осведомленности респондентов 

(1–4 курсы) о новых моделях цифровой эконо-

мики, что, в свою очередь, характеризует по-

ложительную динамику цифровой финансо-

вой грамотности в свете актуальных тенден-

ций рынка труда. 

Полученные теоретические и эмпириче-

ские результаты подтверждают, что активное 

использование цифровых финансовых ин-

струментов определяет положительную дина-

мику позитивного финансового поведения бу-

дущих экономистов в интересах устойчивого 

социально-экономического развития. 
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Abstract 

Introduction. The authors explore the problem of developing digital financial literacy as the most 

important characteristic feature of positive financial behavior in the context of the transition to the 

digital economy. The purpose of this article is to identify priorities and trends in using digital financial 

instruments by future economists for sustainable development purposes. 

Materials and Methods. The methodological basis of the study is the strategy of sustainable 

development, the ideological foundations of which determine the need for readiness to live and act in 

changing conditions, to plan socio-economic development taking into account the limitations of 

activities and the consequences of decisions made. The main method of the empirical part of the study 

is T. Saaty’s scale which was employed in order to identify global priorities in the use of digital financial 

instruments. A sociological survey was conducted among students of the Financial University under the 

Government of the Russian Federation, Omsk State University named after F.M. Dostoevsky, Omsk 

State Technical University, schoolchildren of specialized economics classes (Gymnasia 19, Omsk) to 

identify priorities and trends in the use of digital financial instruments by future economists, taking into 

account gender and age preferences. 

Results. The ideas about the level of awareness about the problem of developing digital financial 

literacy are systematized, explaining the relationship between digital and financial literacy from the 

point of view of the prospects of the socio-economic space. Global priorities of the use of digital 

financial instruments by respondents were identified: the general sample prefers to work with optimal  
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combinations of 2 banking payment systems. Analysis of correlations by gender shows that male 

respondents are better than the sample at the range limits, and female respondents are in the middle. 

The interpretation of the answers characterizes the women’s choice as stable, middle options of 

behavior (2-3 cards), which are less risky. Men, on the contrary, consider risk as a challenge that 

encourages activity, and go to the border of the sample (1-4 cards). A similar trend is typical for the 

age groups between 17 and 20 years. This, on the one hand, is explained by the psychological 

peculiarities of gender, and on the other hand, by active advertising campaigns of digital sets of 

financial services offered by leading Russian banks. An assessment of students’ awareness of new 

models of the digital economy has been obtained, demonstrating a good correlation as respondents 

grow older, which determines the positive dynamics of digital financial literacy of future economists (1-

4 year undergraduate students) in the light of current labor market trends. 

Conclusions. The results of the research confirm that active use of digital financial instruments 

determines affirmative dynamics of positive financial behavior of future economists for the purpose of 

sustainable socio-economic development. 

Keywords 

Sustainable development; Economic education; Future economists; Digital economy; Digital 

financial literacy; Digital financial instruments; Artificial intelligence. 
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Оценка эффективности развития финансовой культуры будущих  

преподавателей экономических дисциплин 

Н. Е. Хабибова1, Д. С. Василина1, Л. Н. Баянова1 

1 Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы, Уфа, Россия 

Проблема и цель. В статье рассматривается проблема подготовки будущих преподава-

телей экономических дисциплин со сформированной финансовой культурой, позволяющей не 

только эффективно взаимодействовать с обществом в различных финансовых ситуациях, но и 

самоопределиться в профессиональном плане (повысить интерес к получению профессиональ-

ных знаний, умений и навыков), иметь опыт самоорганизации. Цель исследования состоит в 

оценке эффективности процесса развития финансовой культуры будущих преподавателей эко-

номических дисциплин (теоретическим и опытно-экспериментальным путем).    

Методология. Исследование осуществлялось в рамках педагогического эксперимента. 

Оценка эффективности развития финансовой культуры выстраивалась на основе Стратегии 

повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры до 2030 г., между-

народных и всероссийских исследований по заказу Банка России, а также имеющегося в педаго-

гике опыта подготовки будущих педагогов экономических дисциплин. Были проведены анализ и 

обобщение материалов, полученных в результате экспериментальной работы. Выборку соста-

вили 102 студента, обучающихся по направлению подготовки 43.04.03 Профессиональное обу-

чение, профиль «Экономика и управление». Валидность полученных результатов подтвер-

ждают Международные исследования PISA-2018 и аналитика Института фонда «Обществен-

ное мнение». 

Результаты. Анализ научно-педагогической литературы позволил провести системати-

зацию понятия «финансовая культура», определить ее природу и место в обществе, что сде-

лало возможным специфицировать финансовую культуру как важнейший фактор развития 

устойчивости страны. 

 

Финансирование проекта: Исследование выполнено в рамках конкурса научно-исследовательских 

работ по приоритетным направлениям научной деятельности вузов-партнёров Мордовского гос-

ударственного педагогического университета имени М. Е. Евсевьева и Башкирского государ-

ственного педагогического университета имени М. Акмуллы (приказ № 68/н от 15.03.2024 года 

«О победителях Конкурса научно-исследовательских работ по приоритетным направлениям 

научной деятельности вузов-партнеров») по теме «Развитие финансовой культуры будущих пре-

подавателей экономических дисциплин средствами современных образовательных технологий». 
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В ходе экспериментальной работы была проведена оценка эффективности развития фи-

нансовой культуры будущих преподавателей экономических дисциплин. Исследование в рамках 

формирующего этапа эксперимента показало положительную динамику в развитии финансо-

вой культуры студентов. Было выявлено, что для эффективного развития финансовой куль-

туры студентов необходимо придерживаться определенных условий: уделять большое внима-

ние финансовому модулю, проводить мероприятия в рамках студенческих объединений, исполь-

зовать весь арсенал современных образовательных технологий, систематически проводить 

анализ динамики развития финансовой культуры студентов, опираться на официальные дан-

ные исследовательских центров России и других стран. 

Заключение. Результаты исследования доказывают, что обоснованные и реализованные 

в педагогическом вузе педагогические условия обеспечивают эффективность развития финан-

совой грамотности будущих преподавателей экономических дисциплин. Развитие финансовой 

культуры можно считать важнейшим условием успешного профессионального становления 

студента. 

Ключевые слова: финансовая культура; финансовая грамотность; финансовый модуль; 

профессиональные компетенции; современные образовательные технологии; обучение будущих 

преподавателей; финансовые знания; финансовое поведение; финансовые установки. 

 

 

Постановка проблемы 

Граждане нашей страны ежедневно стал-

киваются с теми или иными финансовыми вы-

зовами: планированием бюджета, инвестиро-

ванием, управлением долгами, пенсионным 

обеспечением и др. Большинство из них 

имеют ограниченные знания и навыки в сфере 

финансов, поэтому зачастую принимают нера-

зумные финансовые решения и имеют долго-

срочные трудности. С одной стороны, основ-

ная проблема такой ситуации заключается в 

недоверии людей из-за отсутствия необходи-

мого уровня финансовой грамотности и фи-

нансовой культуры. С другой стороны, про-

блема – в непросвещенности, связанной с раз-

личной степенью информированности в дан-

ной области. Так, один человек систематиче-

ски повышает уровень финансовых знаний и 

компетенций, обращаясь к соответствующим 

специалистам и источникам информации, а 

второй проявляет к этому равнодушие. Также 

проблема связана с социальной средой, по-

скольку от окружения зависит формирование 

грамотной в финансовом плане личности. 

Проблему можно увидеть и в объективных 

препятствиях, заключающихся в умении осу-

ществлять поиск необходимой информации в 

ресурсах сети Интернет, доступ к которым в 

эпоху цифровых технологий, к сожалению, 

есть не у всех [18]. Поэтому большое значение 

имеет четко организованный процесс расши-

рения финансового просвещения в обществе.  

Цифровизация, развитие финансовых 

технологий, расширение услуг и сервисов 

определяют направления развития в области 

финансовой культуры. Перечислим наиболее 

доказательные.  

1. Проблемное поле финансовой грамот-

ности ежегодно расширяется и включает мно-

гие компоненты финансовой культуры (среди 

них инвестиционная грамотность, обществен-

ный бюджет, умение жить в цифровой среде и 

оказывать противодействие психологиче-

скому давлению от любого мошенника, недоб-

росовестного продавца и т. п.) [8; 13; 19]. 

2. Финансовая грамотность осуществила 

переход из сферы образования в поведенче-

скую сферу, что привело к ликвидации безгра-
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мотности и формированию финансовой куль-

туры (экономических знаний, навыков, фи-

нансовых привычек) [2; 6; 18; 22].  

3. Финансовая грамотность адаптиро-

вана к разным целевым аудиториям (детям, 

взрослым, предпринимателям и пр.), что поз-

воляет «говорить» о финансовой культуре и 

объяснять ее основы на понятном языке [5; 12; 

15–17; 20; 21].  

4. Финансовую грамотность невозможно 

отделить от защиты прав потребителей, по-

этому ее база должна быть доступной для лю-

дей, не имеющих финансового и юридиче-

ского образования [5; 7; 14; 18].  

5. Цифровые решения приоритетны при 

выполнении серьезных социальных задач, что 

позволяет совершать переходы от точечного 

информирования (в отдельных вопросах) к 

комплексной поддержке финансовых реше-

ний [3; 6; 8; 10].  

Поскольку формирование финансовой 

культуры можно считать «залогом роста 

уровня и качества жизни, преодоления долго-

срочных проблем»1, то во всем мире стратегии 

и программы повышения уровня финансовой 

грамотности направлены на человека, его 

прочные знания. Лидером в этом направлении 

является Россия, где данные вопросы рассмат-

риваются в рамках взаимодействия россий-

ских и международных организаций [9]. 

В частности, финансовая культура государ-

ством рассматривается2 в качестве: 

– залога благополучия (личного, семей-

ного) людей, стабильности общества;  

– возможности развития, совершенство-

вания граждан страны, реализации их потен-

циала, ускорения общего экономического ро-

ста;  

 
1 Новая финансовая культура: создаем условия для фи-

нансово здорового образа жизни // Центральный банк 

– высокого уровня сбережений и инве-

стиций, развития российской экономики и 

устойчивости бюджета (разных уровней);  

– готовности граждан к решению слож-

ных жизненных ситуаций, к полноценной 

жизни в «пятом возрасте» и дальнейший пе-

риод (умение оформлять социальную под-

держку государства);  

– создания благоприятных условий для 

рождения и воспитания детей (умение преодо-

левать демографический кризис);  

– ответственного отношения к обще-

ственным финансам (налоговые оплаты, ини-

циативное бюджетирование, благотворитель-

ность, социальное предпринимательство);  

– устойчивого развития на российском и 

мировом уровнях. 

В настоящее время исследователи ак-

тивно занимаются различными вопросами 

развития финансовой культуры: определе-

нием критериев в измерении цифровой финан-

совой грамотности [4]; изучением особенно-

стей влияния финансовой культуры на сбере-

гательное поведение [5], отношения к расхо-

дам [6], финансовому благополучию [2] и 

управлению личными финансами [3]. Кроме 

того, профессорско-преподавательским соста-

вом высшей школы изучаются факторы, ока-

зывающие влияние на уровень финансовой 

культуры студентов [20]. Несмотря на это, 

сущность и значение понятия «финансовая 

культура» и главное – специфика ее формиро-

вания, все еще остаются неоднозначными. 

Цель исследования – теоретически и 

опытно-экспериментальным путем осуще-

ствить оценку эффективности процесса разви-

тия финансовой культуры будущих препода-

вателей экономических дисциплин.  

 

России. URL: https://cbr.ru/Content/Docu-

ment/File/134895/inf_note_apr_0122.pdf   
2 Там же. 

http://sciforedu.ru/glavnaya
http://sciforedu.ru/journal/2024-4
http://sciforedu.ru/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2658-6762
https://cbr.ru/Content/Document/File/134895/inf_note_apr_0122.pdf
https://cbr.ru/Content/Document/File/134895/inf_note_apr_0122.pdf


Science for Education Today 

2024. Том 14. № 4                             http://sciforedu.ru                             ISSN 2658-6762 

 

© 2011–2024 Science for Education Today   Все права защищены 
 

120 

Методология исследования 

Теоретические основы исследования 

Необходимо отметить, что в области пе-

дагогических знаний финансовая культура яв-

ляется относительно новым предметом иссле-

дования в отличие от экономики и социоло-

гии.  

Так, в экономической науке понятие фи-

нансовой культуры исследуется преимуще-

ственно в контексте предприятия, фирмы и 

рассматривается в следующих аспектах: 

– как разновидность организационной 

культуры в области финансовой деятельности 

предприятия (А. В. Колесников3);  

– как субкультура организационной 

культуры субъекта хозяйствования и критерий 

качества его финансовых операций (О. А. Ни-

кифоров) [15];  

– как инструмент кредитной и инвести-

ционной политики предприятия, обусловлива-

ющий степень активности предприятий и фи-

нансовую грамотность менеджеров (В. Афо-

нин)4;  

 
3 Колесников А. В. Корпоративная культура современ-

ных организаций. – М.: Альфа-пресс, 2011. – 444 с. 

URL: https://elibrary.ru/qolrdn 
4 Афонин В. СКБ-банк: слагаемые экономической эф-

фективности // Деловой Квартал. – 2004. – № 23. – 

С. 120–128. 
5 Кравченко В. С. Совершенствование методов оценки 

финансового состояния организаций в целях повы-

шения собираемости налоговых поступлений: авто-

реф. дис. ... канд. экон. наук: 08.00.10. – Н. Новгород, 

2012. – 23 с.;  

Веретнов В. И. Особенности обеспечения конкуренто-

способности перестраховочных операций цедента и 

перестраховщика на отечественном и международ-

ном страховом рынке // Вестник Киевского нацио-

нального университета имени Тараса Шевченко. 

Экономика, Socionet. – 2015. – № 27. – С. 80–87. 
6 Голубева К. А. Финансовая культура как объект ис-

следования экономической социологии // Социолог: 

– как критерий уровня финансового 

риска при работе с организацией (В. Кра-

вченко, В. Веретнов5).  

В экономической социологии финансо-

вая культура – это сложное социально-эконо-

мическое явление для исследований, затраги-

вающих экономическую и социально-духов-

ную сферы жизнедеятельности, объединяю-

щих экономику и культуру, а также выступа-

ющих в этом качестве самостоятельным спе-

циальным объектом исследования6. С позиции 

социологии финансовая культура – это сово-

купность традиций, норм, идей, ценностей, от-

ражающих уровень финансовой грамотности, 

навыки и поведение людей в области финан-

совых отношений [22].  

К особенностям конструкта финансовой 

культуры исследователи относят: 

– детерминированность традиционными 

ценностями населения, религиозной принад-

лежностью, уровнем доверия общества к фи-

нансовой системе и государственным инсти-

тутам7;  

– историческую обусловленность8;  

образование и профессиональные траектории: мате-

риалы Всероссийской научной конференции XV Ко-

валевские чтения 25-27 ноября 2021 г. – Санкт-Пе-

тербург: Скифия-принт; 2021. – С. 208–209. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=47943419 
7 Шевченко Д. А., Давыденко А. В. О содержании и 

взаимосвязи понятий «финансовая грамотность» и 

«финансовая культура» // Финансовые аспекты мо-

дернизации экономики. – Ростов-на-Дону, 2014. – 

С.  100–105. URL: https://elibrary.ru/sjzmsh 
8 Созыкина О. А. Роль страхования в обществе и эко-

номике // Социально-экономическая роль денег в об-

ществе: материалы ХII Международной научно-

практической конференции. – Санкт-Петербург: Изд-

во Санкт-Петербургского университета управления и 

экономики, 2016. – С. 36–40. URL: 

https://elibrary.ru/wipjbt 
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– постоянную динамику9;  

– противоречивость образующих финан-

совую культуру элементов (традиций, мо-

рально-нравственных норм и правил хозяй-

ственно-экономической деятельности) в усло-

виях непрекращающейся социальной транс-

формации [16]. 

Как психолого-педагогический феномен 

финансовая культура включает в себя следую-

щие элементы: когнитивный (знания); эмпи-

рический (поведение, личный опыт принятия 

финансовых решений), а также аксиологиче-

ский (ценности, установки) [19]. Описанные 

концепции и подходы к трактовке понятия 

«финансовая культура» демонстрируют меж-

дисциплинарность, которая проявляется в 

единых элементах (смыслах, ценностях, 

идеях, нормах, знаниях) и схожей практике 

(финансовом поведении).  

Таким образом, финансовая культура 

представляет собой ценностно-смысловую си-

стему, выраженную во внутренних (лич-

ностно-субъективных) и внешних (обще-

ственно-социальных) правилах действий, по-

буждающую человека к определенному фи-

нансовому поступку (поведению). Ее развитие 

у будущих преподавателей экономических 

дисциплин – важная задача высшей школы. 

Сложность изучения финансовой куль-

туры определяется наличием в научных иссле-

дованиях категории «экономическая куль-

тура», которая вбирает в себя финансовую. 

В этом смысле основными элементами финан-

совой культуры следует считать финансовую 

грамотность и финансовое поведение. 

От уровня их овладения зависит приобретение 

компетенций в финансовой сфере, связанных 

с финансовыми знаниями и навыками, с опы-

том рационального финансового поведения 

 
9 Беленко А. Н., Крыксин Г. В. Финансовая культура // 

Актуальные проблемы развития экономических, фи-

[19]. Получается, что финансовая культура – 

это не только набор финансовых знаний и 

ключевых финансовых понятий, но и способ-

ность их использовать в процессе принятия ка-

кого-либо финансового решения, критически 

мыслить и адекватно осуществлять оценку 

любой экономической ситуации.  

В целом систематизация понимания по-

нятия «финансовая культура», ее природа и 

место в обществе рассматриваются с точки 

зрения различных позиций и концепций:  

– культурологической (финансовая куль-

тура представлена культурными элементами в 

социокультурном пространстве) [4; 13; 20];  

– поведенческой (финансовой культурой 

предстает система, которая моделирует пове-

дение человека в сфере финансов при интен-

сивном развитии социума) [6; 18; 22];  

– футурологической (финансовая куль-

тура является средой, предопределяющей раз-

витие определенного социума) [1; 2; 8; 14; 16].  

В педагогической науке рассматрива-

ются концепции, раскрывающие сущность 

финансовой культуры.  

1. Структурно-функциональная концеп-

ция направлена на анализ финансовой куль-

туры с позиции ее структуры (имеются в виду 

в качестве компонентов – знания, убеждения, 

особенности поведения, сформированные при 

взаимодействии людей) и функциональной 

принадлежности [8].  

2. Ценностная концепция рассматривает 

финансовую культуру как категорию культур-

ных ценностей (регуляторов действий чело-

века) [14]. Исследователи используют различ-

ные методы ранжирования ценностей: М. Ро-

кич выделяет терминальные и инструменталь-

нансовых и кредитных систем. – Белгород: Издатель-

ский дом «Белгород», 2017. – С. 139–144. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32483306 
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ные [1], Р. Инглхарт – традиционные (секу-

лярно-рациональные) и «ценности выжива-

ния» (ценности самовыражения)10.  

3. Феноменологическая концепция рас-

сматривает финансовую культуру в качестве 

«строительной единицы» общей культуры, а 

культурная реальность становится действи-

тельностью путем наделения ее смыслом11.  

4. Деятельностно-феноменологическая 

концепция трактует финансовую культуру как 

совокупность смыслов любой финансовой си-

туации [13].  

5. Нарратологическая концепция рас-

крывает финансовую культуру множеством 

финансовых нарраций (включает акты, ситуа-

ции, повествования), из которых субъектом 

осуществляется выбор [8].  

6. Экономико-социологическая концеп-

ция представляет финансовую культуру неким 

качеством человека, влияющим на его жизнь и 

личное финансовое благополучие, а также на 

финансово-экономическое благополучие об-

щества, региона, страны.  

7. Социально-психологическая концеп-

ция рассматривает финансовую культуру как 

набор факторов, которые влияют на поведение 

человека в мире финансов: их знания, убежде-

ния, мотивы, ценности; как систему ценностей 

и стимулов, влияющих на сознание и поведе-

ние граждан в финансовой сфере (финансовая 

грамотность – лишь элемент этой культуры) 

[7].  

Описанное демонстрирует междисци-

плинарность, которая проявляется в единых 

элементах (смыслах, ценностях, идеях, нор-

мах, знаниях) и схожей практике (финансовом 

поведении). При этом финансовая культура 

 
10 Говорова А. Д. Инглхарт Р. Культурная эволюция: 

как изменяются человеческие мотивации и как это 

меняет мир // Интеракция. Интервью. Интерпрета-

ция. – 2018. – № 16. – С. 81–84. URL: https://eli-

brary.ru/item.asp?id=36642979   

представляет собой ценностно-смысловую си-

стему, выраженную во внутренних (лич-

ностно-субъективных) и внешних (обще-

ственно-социальных) правилах действий [13], 

побуждающую человека к определенному фи-

нансовому поступку (поведению). Данный 

подход лег в основу исследования.  

 

Опытно-экспериментальная работа 

Экспериментальной базой исследования 

выступил ФГБОУ ВО «Башкирский государ-

ственный педагогический университет им. 

М. Акмуллы» (г. Уфа, Республика Башкорто-

стан). В исследовании приняли участие 

102 студента направления подготовки 

43.04.03 Профессиональное обучение, про-

филь «Экономика и управление» (обучающи-

еся 1–4 курсов бакалавриата). Опытно-экспе-

риментальная работа проводилась с 2020 г. и 

включала три этапа: констатирующий, форми-

рующий и контрольный.  

Первый этап (констатирующий) характе-

ризовался изучением и анализом научной, 

психолого-педагогической литературы, опре-

делением теоретико-практического уровня 

разработанности проблемы. Велась работа по 

формулировке рабочей гипотезы, определе-

нию цели, задач, объекта и предмета исследо-

вания. Студенты стали участниками констати-

рующего этапа экспериментальной работы. 

Для них был организован ежегодный опрос, 

позволяющий выявить уровень развития фи-

нансовой культуры (в первом семестре пер-

вого года обучения).  

Второй этап (формирующий) был связан 

с организацией учебного процесса в рамках 

реализации финансового модуля. Кроме того, 

11 Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцен-

дентальная феноменология // Философия как строгая 

наука. – Новочеркасск: Сагуна, 1994. – С. 53.  
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активную работу начали студенческие объ-

единения: Студенческий клуб «Экономиче-

ский капустник», Центр развития предприни-

мательской компетенции «Профи-Т» на базе 

кафедры культурологии и социально-эконо-

мических дисциплин ФГБОУ ВО «Башкир-

ский государственный педагогический уни-

верситет им. М. Акмуллы» (г. Уфа, Респуб-

лика Башкортостан). Студенты становились 

участниками ежегодных мероприятий: Меж-

дународной молодежной научно-практиче-

ской конференции «Человек. Общество. Куль-

тура. Социализация» (г. Уфа, 2020–2024 гг.), 

Всероссийского фестиваля предприниматель-

ства (г. Уфа, 2020–2024 гг.).  

Третий этап (контрольный) был направ-

лен на итоговое исследование уровня развития 

финансовой культуры студентов – будущих 

преподавателей экономических дисциплин, 

обработку полученных результатов, осмысле-

ние их, разработку перспективных путей даль-

нейшей деятельности, подведение итогов.  

 

Особенности образовательной про-

граммы. Наиболее эффективно развитие фи-

нансовой культуры будущих преподавателей 

экономических дисциплин можно достичь в 

рамках финансового модуля (Б1.О.09) сред-

ствами современных образовательных техно-

логий.  

Ее реализация предусмотрена целями и 

задачами Федерального государственного об-

разовательного стандарта высшего образова-

ния, Основной профессиональной образова-

тельной программой направления подготовки 

(специальности) 44.03.04 Профессиональное 

обучение (по отраслям) (бакалавриат).  

Финансовый модуль входит в обязатель-

ную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Он включает в себя следующие дисциплины: 

«Финансы», «Деньги, кредит, банки», 

«Налоги и налогообложение», «Рынок ценных 

бумаг». Все учебные дисциплины направлены 

на формирование важных компетенций:  

– УК-2 – студент способен определять 

круг задач в рамках поставленной цели и вы-

бирать оптимальные способы их решения, ис-

ходя из действующих правовых норм, имею-

щихся ресурсов и ограничений;  

– ОПК-8 – студент способен осуществ-

лять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний.  

Эффективность развития этих компетен-

ций зависит от правильного выбора современ-

ных образовательных технологий. В педагоги-

ческом вузе они представляют собой большое 

разнообразие: информационно-коммуникаци-

онная технология, технология развития крити-

ческого мышления, проектная технология, 

технология проблемного обучения, здоро-

вьесберегающие технологии, игровые техно-

логии. 

В эпоху цифровой трансформации и 

внедрения искусственного интеллекта наблю-

дается тенденция к изменению самой финан-

совой системы. Это приводит к разработке и 

внедрению новых подходов к подготовке пе-

дагогов экономических дисциплин [12]. При 

этом уточнения требует вопрос понимания 

перспектив и проблем в интеграции «комму-

никация – цифровые инструменты» [11]. По-

этому в процессе проведения исследования на 

учебных занятиях, в рамках организации ме-

роприятий и функционирования студенческих 

объединений были использованы следующие 

современные образовательные технологии: 

информационно-коммуникационная техноло-

гия; технология развития критического мыш-

ления; проектная технология; технология про-

блемного обучения; здоровьесберегающие 

технологии; игровые технологии. Их исполь-

зование предполагало внедрение методов раз-

вития финансовой культуры [21]. Назовем 

наиболее эффективные:  
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– интеграция в учебные программы поз-

воляет студентам освоить знания в области 

финансовых инструментов, бюджетирования, 

инвестирования и страхования в рамках своей 

будущей профессии;   

– практические занятия и финансовые 

симуляции (решение финансовых задач, при-

менение полученных теоретических знаний в 

практической деятельности);  

– обращение к онлайн-ресурсам и обра-

зовательным платформам (использование кур-

сов и материалов по развитию финансовой 

культуры в самостоятельном или удобном для 

студентов режиме, темпе);   

– менторство и консультирование (полу-

чение реальных советов и рекомендаций от 

профессионалов, наставников).  

 

Основными методами исследования 

стали: анализ педагогической литературы, 

изучение материалов ресурсов сети Интернет; 

изучение имеющегося в данном направлении 

педагогического опыта; наблюдение (при про-

ведении ряда мероприятий и учебных дисци-

плин финансового модуля); опрос, интерпре-

тация результатов исследования (опроса сту-

дентов).  

Благодаря описанной методологической 

базе процесс развития финансовой культуры у 

студентов направления подготовки 43.04.03 

Профессиональное обучение, профиль «Эко-

номика и управление» проходил целенаправ-

ленно, согласно поставленной цели.   

 

 

 

 

 
12  Стратегия повышения финансовой грамотности и 

формирования финансовой культуры до 2030 года. 

Утверждена распоряжением Правительства Россий-

ской Федерации от 24 октября 2023 г. № 2958-р URL: 

Результаты исследования 

На первом этапе мы определили особен-

ности развития финансовой культуры буду-

щих преподавателей экономических дисци-

плин, рассмотрели опыт педагогов и ученых в 

России и за рубежом, стратегические норма-

тивные основания проблемы.  

В настоящее время Министерство фи-

нансов Российской Федерации и Центральный 

банк Российской Федерации занимаются сов-

местной разработкой индекса развития финан-

совой культуры населения. Первые замеры бу-

дут проведены в первом полугодии 2024 г. 

По сути, это будет попыткой обосновать инди-

каторы реализации Стратегии повышения фи-

нансовой грамотности и формирования фи-

нансовой культуры до 2030 г. 12  Основными 

параметрами экспертами выбраны следую-

щие: умение каждого гражданина управлять 

личными финансами, осознавать принятие 

финансовых решений и понимать сопутствую-

щие риски, занимать «проактивную» позицию 

по отношению к своему финансовому поведе-

нию13. Кроме того, индекс развития финансо-

вой культуры населения базируется на иссле-

довании уровня закредитованности граждан, 

на их участии в оформлении продуктов стра-

ховых компаний, на умении формировать дол-

госрочные сбережения.  

На всех уровнях образования в настоя-

щее время актуализирована проблема форми-

рования финансовой грамотности и развития 

финансовой культуры будущих граждан Рос-

сийской Федерации. На это направлена и реа-

лизация Стратегии повышения финансовой 

грамотности и формирования финансовой 

https://storage.consultant.ru/site20/202310/27/r_271023

_2958.pdf   
13 Минфин и ЦБ разработают индекс для повышения 

финансовой грамотности // РИА новости. URL: 

https://ria.ru/20231226/indeks-1918183945.html  
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культуры до 2030 г.14 В ней обоснованы важ-

ные термины:  

– финансовая грамотность – основные 

знания, умения и навыки, необходимые для 

принятия финансовых решений в целях дости-

жения финансового благополучия и управле-

ния финансовыми рисками;  

– финансовая культура – ценности, уста-

новки и поведенческие практики граждан в 

финансовой сфере, зависящие от воспитания, 

уровня финансовой грамотности, опыта при-

нятия финансовых решений, уровня развития 

финансового рынка и общественных институ-

тов.  

Несмотря на это, зачастую компоненты 

Стратегии рассматриваются как синонимич-

ные. Но это ошибочно. Под финансовой гра-

мотностью понимается «комбинация осведом-

ленности, знаний, навыков, установок и пове-

дения, которые необходимы для принятия 

правильных финансовых решений и для до-

стижения индивидуального финансового бла-

гополучия» 15 . Иными словами, финансовая 

грамотность в широком смысле включает зна-

ния, практические навыки, а также установки 

людей в области личных финансов, т. е. высту-

пает значимым структурным элементом фи-

нансовой культуры [17]. Получается, что по-

нятие «финансовая культура» намного шире в 

связи с комплексным характером: это не про-

сто знания, а сформированная система ценно-

стей и личных качеств (навыки к обеспечению 

личной финансовой безопасности, эффектив-

ному планированию и ведению расходов). По-

 
14  Стратегия повышения финансовой грамотности и 

формирования финансовой культуры до 2030 года. 

Утверждена распоряжением Правительства Россий-

ской Федерации от 24 октября 2023 г. № 2958-р URL: 

https://storage.consultant.ru/site20/202310/27/r_271023

_2958.pdf  

этому развитие финансовой культуры явля-

ется важным условием успешной жизнедея-

тельности и благополучия человека в совре-

менных реалиях.  

Особенно остро данная проблема возни-

кает при подготовке специалистов по направ-

лению подготовки 43.04.03 Профессиональ-

ное обучение, профиль «Экономика и управ-

ление», поскольку по окончании университета 

они станут преподавателями профессиональ-

ных средних учебных заведений (колледжей, 

техникумов и т. п.). Поэтому им необходимо 

иметь специфические компетенции, позволя-

ющие не только эффективно взаимодейство-

вать с обществом в различных финансовых си-

туациях, но и самоопределиться в профессио-

нальном плане (повысить интерес к получе-

нию профессиональных знаний, умений и 

навыков), иметь опыт самоорганизации [23]. 

В этой связи финансовая культура может слу-

жить прологом-введением в будущую профес-

сиональную подготовку студента.  

Цель названной выше Стратегии заклю-

чается в создании основы и возможности для 

формирования у граждан России до 2030 г. 

«ключевых элементов финансовой культуры 

(ценностей, установок и поведенческих прак-

тик), способствующих финансовому благопо-

лучию гражданина, семьи и общества, в том 

числе через формирование компетенций по 

финансовой грамотности, расширение опыта 

принятия финансовых решений, развитие фи-

нансового рынка и общественных институ-

тов»16. Для обоснования ее основных положе-

ний использовался накопленный опыт многих 

15  OECD. Measuring Financial Literacy: Questionnaire 

and Guidance Notes for Conducting an Internationally 

Comparable Survey of Financial Literacy. OECD INFE. 

2011. – P. 3. URL: https://www.oecd.org/finance/finan-

cial-education/49319977.pdf   
16  Стратегия повышения финансовой грамотности и 

формирования финансовой культуры до 2030 года. 
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зарубежных стран: Австрии, Малайзии, Вели-

кобритании, Соединенных Штатов Америки, 

Канады, Гонконга, Словении. Были учтены 

также материалы Организации экономиче-

ского сотрудничества и развития17.  

Данная Стратегия – не первая попытка 

улучшить финансовую ситуацию у граждан 

нашей страны. В 2017 г. Правительством Рос-

сийской Федерации была утверждена Страте-

гия повышения финансовой грамотности в 

Российской Федерации на 2017–2023 гг. В ней 

были определены «приоритеты, цели и задачи, 

способы эффективного достижения целей и 

решения задач в сфере государственного 

управления отношениями, возникающими в 

сфере повышения финансовой грамотности 

населения, созданы системы финансового об-

разования и информирования в сфере защиты 

прав потребителей финансовых услуг»18. Сме-

нившая ее Стратегия-2030 имеет существен-

ные отличия (табл. 1). 

 

 

Таблица 1 

Отличия Стратегии 2017–2023 и Стратегии–2030 

Table 1 

Differences between the 2017–2023 Strategy and the 2030 Strategy 

Стратегия 2017–2023 Стратегия 2030 

– Акцент на жизненном цикле человека 

Повышение финансовой грамот-

ности 

От финансовой грамотности к финансовой культуре и 

финансовому благополучию человека 

Фокус на школу и молодежь Фокус на экономически активное население 

Последовательная работа с целе-

выми аудиториями  

Параллельная работа с целевыми аудиториями. Учет со-

циокультурных установок населения и принципов пове-

денческой экономики 

 

 

Получается, что в настоящее время фи-

нансовая культура рассматривается в качестве 

важнейшего фактора развития устойчивости 

страны. Поэтому силами всех социальных, по-

литических, культурных и экономических ин-

ститутов осуществляется поиск новых форм 

формирования и развития финансовой куль-

туры. Так, в Стратегии 2017–2023 были ука-

 
Утверждена распоряжением Правительства Россий-

ской Федерации от 24 октября 2023 г. № 2958-р URL: 

https://storage.consultant.ru/site20/202310/27/r_271023

_2958.pdf  
17 Финансовая культура населения и устойчивое разви-

тие / В.Ш. Каганов // Ассоциация развития финансо-

заны основные правила управления финан-

сами, которые не изменялись столетиями: за-

рабатывать больше, чем предполагаются 

траты; избегать лишних кредитов; уметь инве-

стировать; внимательно читать договоры; пла-

нировать наперед19 . Однако сегодня для со-

временного человека требуется огромный 

комплекс постоянно обновляющихся знаний, 

навыков и привычек. Это связано с тем, что 

вой грамотности. URL: https://inveb-docs.ru/attach-

ments/article/sd-library/03-2024/finansovaya-kultura-

naseleniya.pdf  
18  Стратегия повышения финансовой грамотности в 

Российской Федерации на 2017–2023 годы URL: 

http://static.government.ru/media/files/uQZdLRrkPLAd

EVdaBsQrk505szCcL4PA.pdf  
19 Там же.  
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представить жизнь без цифровых средств пла-

тежа и банковских мобильных сервисов уже 

невозможно. При этом новые финансовые 

виды цифровых технологий возникают очень 

быстро. Поэтому финансовая культура не об-

ладает статичностью и неизменностью. 

 

Результаты констатирующего этапа 

опытно-экспериментальной работы 

Исследование искомого уровня проводи-

лось у студентов первых курсов направления 

подготовки 43.04.03 Профессиональное обу-

чение, профиль «Экономика и управление» (в 

первом семестре обучения в вузе). Общее ко-

личество студентов, принявших участие в ис-

следовании – 102. Был проведен анкетный 

опрос студентов, включающий 38 вопросов. 

Они были направлены на оценку важных ка-

честв будущего педагога экономических дис-

циплин: ведение учета личных денежных 

средств и планирование своего бюджета; уме-

ние определять любой финансовый риск и 

пользу от приобретаемых финансовых услуг; 

отслеживание информации о рынке финансов; 

умение получать финансовые услуги (приоб-

ретать страховые продукты и формировать 

долгосрочные сбережения).  

Опираясь на данные исследования, нами 

были определены критерии и показатели 

уровня развития финансовой культуры буду-

щих преподавателей экономических дисци-

плин. Показателями финансовой культуры 

стали:  

а) финансовые знания (умение рассчиты-

вать простой процент, понимание сути ссуд-

ных процентов, понимание сути инфляции, 

понимание принципа диверсификации, пони-

мание принципа «чем выше доходность, тем 

выше риск»);  

б) финансовое поведение (планирование 

распоряжения деньгами, умение делать сбере-

жения, навык откладывания денег (не сразу 

спонтанно тратить), способность к сравнива-

нию условий предоставления финансовых 

услуг различными компаниями, опыт обраще-

ния к финансовым услугам);  

в) финансовые установки (умеют забо-

титься о «завтрашнем дне», понимают, что ма-

териальное благосостояние зависит от самого 

человека, осознают важность планирования в 

распоряжении деньгами).  

Мы использовали уровневый подход, ко-

торый позволил проанализировать динамику 

изучаемого процесса от одного уровня к дру-

гому. Мы придерживались трехуровневой 

шкалы и выделили высокий (оптимальный), 

средний (допустимый) и низкий (критиче-

ский) уровни развития финансовой культуры 

(их характеристика дана в таблице 2). 
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Таблица 2 

Уровни развития финансовой культуры 

Table 2 

Levels of development of financial culture 

Уровень Характеристика 

Высокий  

(оптимальный) 

Полные, систематичные, осознанные и прочные знания фактического матери-

ала по экономическим дисциплинам «Финансы», «Деньги, кредит, банки», 

«Налоги и налогообложение», «Рынок ценных бумаг». Сформированные уме-

ния в применении экономических знаний при решении задач, а также в объ-

ективной оценке результатов своей деятельности (умение делать выводы, 

устанавливать взаимосвязи). Наличие у студентов адекватных представлений 

о сути экономических явлений, умений аргументированно рассуждать по эко-

номическим вопросам, выражать собственную позицию относительно проис-

ходящих явлений и ситуаций в сфере экономической деятельности. Высокие 

отметки в итоговой аттестации 

Средний  

(допустимый) 

Владение частичным, неполным знанием фактического материала по эконо-

мическим дисциплинам финансового модуля. Регулярная деятельность сту-

дентов в процессе подготовки к занятиям и различного рода мероприятиям. 

Частичная удовлетворенность результатами деятельности. Умение использо-

вать стандартные способы и средства в решении хозяйственно-бытовых ситу-

аций путем реализации логических умений в экономической деятельности. 

Положительные отметки в итоговой аттестации  

Низкий  

(критический) 

Студенты практически не имеют представлений об экономической культуре, 

характеризуются дефицитом знаний и умений в области экономических дис-

циплин. Поверхностное осознание студентами экономических проблем, явле-

ний. Студенты не могут осуществить выбор методов решения конкретной эко-

номической задачи без подсказки извне. Проявляют ситуативное экономиче-

ское поведение. Удовлетворительные отметки в итоговой аттестации  

 

 

Аналогичную проверку мы провели по-

сле организации второго этапа. Результаты 

первого (констатирующего) и третьего (кон-

трольного) этапов представлены в таблице 3. 

Отметим, что на втором этапе исследования 

нами был организован учебный процесс по 

финансовому модулю (дисциплины «Фи-

нансы», «Деньги, кредит, банки», «Налоги и 

налогообложение», «Рынок ценных бумаг»), 

где большое внимание было уделено развитию 

финансовой культуры. Кроме того, ежегодно 

проводились мероприятия Студенческого 

клуба «Экономический капустник», Центра 

развития предпринимательской компетенции 

«Профи-Т» (со второго семестра 1-го курса). 

Их основу составляли современные образова-

тельные технологии, направленные на разви-

тие финансовой культуры будущих препода-

вателей экономических дисциплин. 
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Таблица 3 

Результаты исследования уровня развития финансовой культуры  

будущих преподавателей экономических дисциплин 

Table 3 

Results of the study of the level of development of financial culture  

of future teachers of economic disciplines 

Показатели / Уровни 

Констатирующий этап  

(%) 

Контрольный этап  

(%) 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Финансовые знания 11 65 24 93 5 2 

Финансовое поведение 25 42 33 86 10 4 

Финансовые установки 51 32 17 84 12 4 

 

 

Полученные результаты отражают об-

щую картину развития финансовой культуры 

у современных студентов – будущих препода-

вателей экономических дисциплин. Валид-

ность полученных нами результатов подтвер-

ждают Международные исследования PISA-

201820 и аналитика Института фонда «Обще-

ственное мнение» (выполнена по заказу Банка 

России)21. Институтом фонда «Общественное 

мнение» был проведен замер уровня финансо-

вой грамотности и культуры населения Рос-

сийской Федерации. Опрос проводился среди 

молодежи (возрастной диапазон составлял 14–

22). В нем приняли участие около 4 тысяч че-

ловек, проживающих в более чем 200 городах, 

селах всех субъектов России.  

Для сравнения нашего исследования и 

аналитики Института фонда «Общественное 

мнение» мы опирались на данные высокого 

(оптимального) уровня развития финансовой 

культуры. Временными интервалами стали от-

резки на начало исследования (констатирую-

щий этап нашего исследования и 2020 г. ана-

литики Института фонда «Общественное мне-

ние») и на конец исследования (контрольный 

этап нашего исследования и 2022 г. аналитики 

Института фонда «Общественное мнение») 

При сравнении полученных нами данных, 

видна схожая ситуация в уровнях развития фи-

нансовой культуры молодежи и будущих пре-

подавателей экономических дисциплин 

(табл.  4). Так, в обоих исследованиях увели-

чилось количество практически по всем пока-

зателям финансовой культуры. 

 

 

 

 

 

 

 
20  Финансовая грамотность. Отчет по результатам 

международного исследования PISA-2018 // Феде-

ральная служба по надзору в сфере образования и 

науки Рособрнадзор, Москва, 2020. URL: 

https://rcmko.ru/wp-content/uploads/2020/05/Otchet-

FG-PISA-2018_.pdf  
21 Исследование уровня финансовой грамотности: чет-

вертый этап // Банк России. URL: https://cbr.ru/analyt-

ics/szpp/fin_literacy/fin_ed_4/  
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Таблица 4  

Сравнительный анализ результатов исследования уровня развития финансовой  

культуры молодежи и будущих преподавателей экономических дисциплин 

Table 4 

Comparative analysis of the results of the study of the level of development of financial culture  

of youth and future teachers of economic disciplines 

 

 

 

Так, в обоих исследованиях увеличилось 

количество респондентов в области финансо-

вых знаний. И если в исследовании Института 

фонда «Общественное мнение» изменения не-

значительные (но позитивные, кроме показа-

теля «Понимание сути ссудного процента»), 

то в нашем исследовании скачок процентного 

соотношения уровня финансовых знаний сту-

дентов очевиден: в умении рассчитывать про-

стые проценты – на 64 %, в понимании сути 

ссудного процента – на 78 %, в понимании 

сути инфляции – на 86 %, в понимании прин-

ципа диверсификации – на 94 %, в понимании 

принципа «чем выше доходность, тем выше 

 

Показатели финансовой культуры  

Данные Института фонда 

«Общественное мнение» 

Данные, полученные в 

результате исследования 

начало конец начало конец 

Финансовые знания 

Умение рассчитывать простые проценты 25 28 22 86 

Понимание сути ссудного процента 84 75 12 90 

Понимание сути инфляции 71 77 6 92 

Понимание принципа диверсификации 59 66 4 98 

Понимание принципа «чем выше доходность, 

тем выше риск» 

78 79 10 99 

Среднее значение ~64 65 ~11 93 

Финансовое поведение 

Планирование распоряжения деньгами 47 49 30 56 

Умение делать сбережения 57 59 24 82 

Навык откладывания денег (не сразу спон-

танно тратить) 

44 46 42 96 

Способность к сравниванию условий предо-

ставления финансовых услуг различными 

компаниями 

25 33 15 100 

Опыт обращения к финансовым услугам 79 80 12 94 

Среднее значение ~51 ~54 ~25 ~86 

Финансовые установки 

Забота о «завтрашнем дне» 53 50 42 54 

Понимание, что материальное благосостояние 

зависит от самого человека 

68 71 42 98 

Осознание важности планирования в распоря-

жении деньгами 

68 67 68 100 

Среднее значение 63 ~64 ~51 84 
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риск» – на 89 %. Такие увеличения показате-

лей финансовой культуры у студентов свя-

заны с содержанием учебных дисциплин фи-

нансового модуля, затрагивающего все основ-

ные элементы финансовых знаний.  

В обоих исследованиях общий уровень 

финансового поведения также повысился. 

В исследовании Института фонда «Обще-

ственное мнение» наибольшие изменения кос-

нулись параметра «Способность к сравнива-

нию условий предоставления финансовых 

услуг различными компаниями», остальные 

повысились максимально на 2–3 %. У студен-

тов – будущих преподавателей экономических 

дисциплин видны значительные улучшения: в 

планировании распоряжения деньгами – на 

26 %, в умении делать сбережения – на 58 %, 

в навыке откладывания денег (не сразу спон-

танно тратить) – на 54 %, в способности к 

сравниванию условий предоставления финан-

совых услуг различными компаниями – на 

85 %, в опыте обращения к финансовым услу-

гам – на 82 %. Данные изменения не слу-

чайны. В большинстве своем студенты 

направления подготовки 43.04.03 Профессио-

нальное обучение, профиль «Экономика и 

управление» – иногородние, проживающие в 

общежитии университета. За время обучения 

они получают профессиональные компетен-

ции по управлению финансами, а также прак-

тические навыки в области экономики. В сте-

нах вуза финансовое поведение благополучно 

формируется у студентов всех направлений 

подготовки.  

Не во всех показателях финансовых 

установок исследования Института фонда 

«Общественное мнение» произошли измене-

ния в положительную сторону: заботу о «зав-

трашнем дне» молодежь перестала восприни-

мать как серьезную проблему – количество 

уменьшилось на 3 %. В нашем исследовании 

все параметры значительно увеличились: за-

бота о «завтрашнем дне» – на 12 %, понима-

ние, что материальное благосостояние зависит 

от самого человека, – на 56 %, осознание важ-

ности планирования в распоряжении день-

гами  – на 32 %. Увеличение количества сту-

дентов с четкой финансовой установкой – это 

достижение целенаправленной работы про-

фессорско-преподавательского состава выс-

шей школы, предоставляющего все условия 

для развития финансовой культуры у студен-

тов (учебные и внеучебные занятия, работа 

студенческих объединений и т. п.).  

Отметим основные результаты организа-

ции деятельности по развитию финансовой 

культуры студентов – будущих преподавате-

лей экономических дисциплин.  

1. Полные, систематичные, осознанные и 

прочные знания фактического материала по 

экономическим дисциплинам «Финансы», 

«Деньги, кредит, банки», «Налоги и налогооб-

ложение», «Рынок ценных бумаг».  

2. Сформированные умения в примене-

нии экономических знаний при решении за-

дач, а также в объективной оценке результатов 

своей деятельности (умение делать выводы, 

устанавливать взаимосвязи).  

3. Наличие у студентов адекватных пред-

ставлений о сути экономических явлений, 

умений аргументированно рассуждать по эко-

номическим вопросам, выражать собственную 

позицию к происходящим явлениям и ситуа-

циям в сфере экономической деятельности.  

4. Высокие отметки в итоговой аттеста-

ции по дисциплинам финансового модуля 

«Финансы», «Деньги, кредит, банки», 

«Налоги и налогообложение», «Рынок ценных 

бумаг».  

Итоги контрольного этапа исследования 

показали положительную динамику в разви-

тии уровня финансовой культуры будущих 

преподавателей экономических дисциплин. 
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Полученные результаты подтверждают эф-

фективность предлагаемых педагогических 

условий (формирующего эксперимента), а 

также валидность проведения эксперимен-

тальной работы в области развития финансо-

вой культуры будущих преподавателей эконо-

мических дисциплин.  

 

Заключение 

Данное исследование направлено на 

оценку эффективности развития финансовой 

культуры будущих преподавателей экономи-

ческих дисциплин. Благодаря теоретическому 

анализу научной литературы было системати-

зировано понимание финансовой культуры, 

определены основные условия развития фи-

нансовой культуры у студентов. Представлен-

ные позиции к определению финансовой куль-

туры позволили рассматривать ее в качестве 

важнейшего фактора развития устойчивости 

страны.  

Развитие финансовой культуры буду-

щего педагога экономических дисциплин 

можно считать важнейшим условием успеш-

ного профессионального становления. В со-

временном вузе есть все необходимые для 

этого условия и педагогические инструменты. 

С их помощью формируются специалисты – 

будущие педагоги экономических дисциплин, 

имеющие высокий уровень развития финансо-

вой культуры. 

Исследование в рамках формирующего 

этапа, организованного для оценки эффектив-

ности подготовки будущих преподавателей 

экономических дисциплин, показало положи-

тельную динамику в развитии финансовой 

культуры студентов. Получается, что для эф-

фективного развития финансовой культуры 

студентов – будущих преподавателей эконо-

мических дисциплин необходимо придержи-

ваться определенных условий:  

– уделять большое внимание финансо-

вому модулю (дисциплинам «Финансы», 

«Деньги, кредит, банки», «Налоги и налогооб-

ложение», «Рынок ценных бумаг») учебного 

плана направления подготовки 43.04.03 Про-

фессиональное обучение, профиль «Эконо-

мика и управление»;  

– проводить мероприятия региональ-

ного, всероссийского и международного уров-

ней в рамках студенческих объединений 

(например, Студенческого клуба «Экономиче-

ский капустник», Центра развития предприни-

мательской компетенции «Профи-Т»);  

– использовать весь арсенал современ-

ных образовательных технологий (на учебных 

занятиях, в рамках организации мероприятий 

и функционирования студенческих объедине-

ний), направленных на развитие финансовой 

культуры будущих преподавателей экономи-

ческих дисциплин (в частности, информаци-

онно-коммуникационную технологию; техно-

логию развития критического мышления; про-

ектную технологию; технологию проблемного 

обучения; здоровьесберегающие технологии; 

игровую технологию);  

– систематически проводить анализ ди-

намики развития финансовой культуры сту-

дентов (на основе четко сформулированных 

критериев, показателей и уровней развития 

финансовой культуры);  

– опираться на официальные данные ис-

следовательских центров России и других 

стран (например, на исследования PISA, Ин-

ститута фонда «Общественное мнение» и др.). 

Исследование демонстрирует важность 

проведения оценки эффективности развития 

финансовой культуры студентов – будущих 

преподавателей экономических дисциплин. 

В ближайшее время Министерством финансов 

Российской Федерации и Центральным бан-

ком Российской Федерации будет разработан 
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«черновой вариант» индекса развития финан-

совой культуры населения. В этой связи про-

веденное исследование станет первым шагом 

для оценки эффективности развития финансо-

вой культуры студентов.  

В проведенном эксперименте было до-

пущено определенное ограничение в выборке 

испытуемых (только будущие преподаватели 

экономических дисциплин). Поэтому специ-

фика оценки эффективности развития финан-

совой культуры могла бы заинтересовать уче-

ных при исследовании студентов – будущих 

преподавателей гуманитарных, естественно-

научных, общественных (социальных), точ-

ных, технических дисциплин.  

В дальнейшем данное исследование по-

лучит интенсификацию в оценке эффективно-

сти развития финансовой культуры студентов 

разных направлений педагогического вуза. 

При этом экспериментальное исследование 

охватит более значительную выборку испыту-

емых.  
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Evaluating the effectiveness of developing financial culture  

of future economics teachers 

Natalia E. Khabibova1, Daria S. Vasilina1, Leylya N. Bayanova  1 

1 Bashkir State Pedagogical University named after M. Akmulla, Ufa, Russian Federation 

Abstract 

Introduction. The article is devoted to initial teacher education for future Economics teachers 

with the focus on developing their financial culture, which contributes to effective interaction with 

society in various financial situations as well as to successful professional self-identification (increasing 

interest in obtaining professional knowledge, skills and abilities), and gaining experience in self-

organization. The purpose of the study is to evaluate the effectiveness of the process of developing 

financial culture in future Economics teachers (theoretically and experimentally).  

Materials and Methods. The study was conducted as part of a pedagogical experiment. 

Evaluating the effectiveness of developing financial culture was based on the Strategy of improving 

financial Literacy and the formation of financial culture until 2030, International and Russian studies 

commissioned by the Bank of Russia, as well as the educational experience of training future Economics 

teachers. The analysis and generalization of the data obtained within the experimental work were 

carried out. The sample consisted of 102 undergraduate students studying the field of Vocational 

Education (43.04.03) and majoring in Economics and Management. The validity of the results obtained 

is confirmed by the International PISA-2018 research and the analysis of the Institute of the Public 

Opinion Foundation. 

Results. The analysis of scholarly and educational literature enabled the authors to clarify the 

concept of ‘financial culture’, to determine its nature and place in society. Therefore, we specify 

financial culture as the most important factor in the development of national sustainability. 
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As part of the experimental work, the authors evaluated the effectiveness of developing financial 

culture in future Economics teachers. The research within the framework of the formative stage of the 

experiment showed a positive trend in the development of students’ financial culture. It was revealed 

that in order to develop students’ financial culture efficiently, it is necessary to adhere to certain 

conditions: pay great attention to the financial module, hold events within student associations, use the 

entire arsenal of modern educational techniques and procedures, systematically analyze the dynamics 

of the development of students’ financial culture, rely on official data from research centers in Russia 

and other countries. 

Conclusions. The results of the study prove that educational conditions justified and implemented 

in pedagogical universities ensure the effectiveness of developing financial literacy in future Economics 

teachers. The authors conclude that the development of financial culture can be considered to be the 

most important condition for students’ successful professional development. 

Keywords 

Financial culture; Financial literacy; Financial module; Professional competencies; Modern 

educational technologies; Initial teacher education; Financial knowledge; Financial behavior; 

Financial attitudes. 
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Региональные особенности подготовки педагогов к профессиональной  

деятельности в системе образования поликультурных регионов:  

обоснование прогностической модели 

Т. А. Жукова1, 2, В. И. Богословский3, Ю. Б. Дроботенко4, М. В. Дюжакова5, А. Н. Джуринский6, 7 

1 Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия  
2 Национальный исследовательский технологический университет МИСИС, Москва, Россия  

3 Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена,  

Санкт-Петербург, Россия 
4 Омский государственный педагогический университет, Омск, Россия 

5 Воронежский государственный педагогический университет, Воронеж, Россия 
6 Российская академия образования, Москва, Россия 

7 Московский педагогический государственный университет, Москва, Россия 

Проблема и цель. Авторами исследуется проблема развития профессионального педаго-

гического образования в условиях динамичности этнокультурных процессов.  

Цель исследования – выявить региональные особенности подготовки педагогов к профес-

сиональной деятельности в системе образования поликультурных регионов для обоснования ав-

торской прогностической модели рамочной программы. 

Методология. Исследование базируется на идеях системного и интеграционного подхо-

дов, используются методы контент-анализа, изучения прецедентов, моделирования. 

Результаты. Авторы статьи представили следующие результаты: обобщены исследования 

отечественных и зарубежных ученых, посвященные проблемам подготовки педагогических кад-

ров для работы в системе образования поликультурных регионов; раскрыта региональная спе-

цифика образовательных систем поликультурных регионов (Воронежская, Самарская и Омская 

области) и выявлены лучшие региональные практики подготовки педагогов к решению профес-

сиональных задач в условиях динамичности этнокультурных процессов; обоснована авторская 

прогностическая модель рамочной программы подготовки педагогов в системе образования по-

ликультурных регионов. 
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Заключение. Ключевым выводом исследования является представление прогностической 

модели рамочной программы подготовки педагогов к решению профессиональных задач в си-

стеме образования регионов с динамичным характером этнокультурных процессов. 

Ключевые слова: поликультурный регион; динамичность этнокультурных процессов; 

профессиональная деятельность педагога; профессиональные задачи педагога; подготовка пе-

дагогов; прогностическая модель; рамочная программа. 

 

 

Постановка проблемы 

Динамичный характер этнокультурных 

процессов в каждом регионе, значительный 

рост миграции, изменение отношений между 

вливаемыми социумами и социумами, изна-

чально проживающими в регионе, образуют 

современный контекст профессиональной де-

ятельности педагогов. В этой связи исследова-

тельский интерес представляет опыт различ-

ных регионов по подготовке будущих педаго-

гов к решению задач профессиональной дея-

тельности в условиях поликультурной образо-

вательной среды (В. И. Богословский, 

Т. А. Жукова [1; 2], М. В. Дюжакова [3], 

Ю. В. Таратухина1 и др.). Актуальность про-

блемы обусловлена постоянной трансформа-

цией социокультурного контекста образова-

ния и необходимостью подготовки педагога, 

готового меняться, самообразовываясь в зави-

симости от запроса социума. Обозначенные 

вопросы не теряют своей остроты и лишь 

трансформируются в зависимости от запросов 

и потребностей отечественного образования. 

В образовательных практиках поликультур-

ных регионов востребованы предметные про-

граммы компенсаторного характера, индиви-

дуальные программы обучения разного типа 

(онлайн, офлайн, гибридного), адаптационные 

программы для детей вынужденных пересе-

ленцев, разнообразные социальные проекты. 

 
1 Taratukhina Yu. Basics of cross-cultural didactics ISBN: 

978-5-8037-0664-9 // Cross-Cultural Studies: Education 

and Science. – 2016. – Vol. 1 (2). – P. 88. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28082101 

Это приводит к ситуации, когда педагоги ока-

зываются не готовы к проектированию таких 

программ, организации работы в полиэтниче-

ском классе, сопровождению детей мигран-

тов, что определяет заказ педагогическому об-

разованию на подготовку педагога, умеющего 

работать с представителями различных куль-

тур (И. А. Бажина [4], И. П. Глумова [5] 

В. И. Богословский, Т. А. Жукова, И. И. Кли-

мова [6]). 

Региональная социокультурная действи-

тельность представляет собой пространство (в 

том числе и виртуальное), в рамках которого 

осуществляются разнообразные межкультур-

ные контакты, порождаются и укореняются 

стереотипы. В этой связи современный педа-

гог сталкивается с нетипичными ситуациями 

межкультурного взаимодействия, требую-

щими формирования соответствующей ком-

петенции (I. Avifah, N. L. L. Sari [7], M. Byram 

[8], Q. Wang, T. Timothy [9]) и комплексного 

подхода к их анализу и формированию. 

Уместно вспомнить слова канадского мульти-

культуролога P. Gorski2, который, говоря об 

этнокультурном компоненте воспитания, под-

черкивал важность трансформации задач вос-

питания подрастающего поколения в усло-

виях социальных и социокультурных вызовов.  

Анализ сложившейся ситуации в соци-

альной, в том числе образовательной, сфере 

2 Gorski P. Multicultural Philosophy Series, Part 1: A Brief 

History of Multicultural Education. – Education multi, 

1999. URL: http://www.mhhe.com/socscience 
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различных территорий страны позволил сфор-

мулировать противоречия между необходи-

мостью выявления нового знания об особен-

ностях подготовки педагогов в условиях из-

менчивых этнокультурных процессов и недо-

статочной разработанностью данной про-

блемы; сложившимися в каждом регионе 

практиками подготовки педагогов в условиях 

изменчивости этнокультурных процессов и 

отсутствием механизма, обеспечивающего об-

мен этими практиками. 

Для решения этих противоречий иссле-

дователи осуществляют поиск целостного 

научного знания об изменениях, происходя-

щих в подготовке педагогов к профессиональ-

ной деятельности в условиях динамичности 

этнокультурных процессов в конкретном ре-

гионе (Л. В. Мардахаев, А. М. Егорычев, 

Д. М. Маллаев, Е. Ю. Варламова, Е. А. Ко-

стина [10]). 

Цель проводимого исследования – вы-

явить региональные особенности подготовки 

педагогов к профессиональной деятельности в 

системе образования поликультурных регио-

нов для обоснования авторской прогностиче-

ской модели рамочной программы. 

 

Методология исследования 

В качестве основного в исследовании 

применяется системный подход, положения 

которого позволяют авторам описать регио-

нальную специфику образовательных систем 

поликультурных регионов (Воронежская, Са-

марская и Омская области). Обращение к 

идеям интеграционного подхода способствует 

описанию контекста решения педагогом про-

фессиональных задач в поликультурных реги-

онах. 

Любая система (в частности, система 

подготовки кадров) синергетична и проходит 

несколько периодов (добифуркационный, би-

фуркационный, послебифуркационный). С по-

зиции законов синергетики можно выделить 

определенные периоды развития системы под-

готовки педагогических кадров в исследуе-

мых регионах, имеющих как общие характе-

ристики, так и отличительные черты, что было 

положено в основу модели рамочной про-

граммы подготовки педагогов к профессио-

нальной деятельности.  

Первый период связан с работой адапта-

ционных механизмов и наличием изменений 

внутрисистемного порядка (для нас это сло-

жившаяся система подготовки). 

Второй период, собственно бифуркаци-

онный, обусловлен наличием кризиса и стрем-

лением к преодолению этого кризиса, в част-

ности стремлением регионов выстроить но-

вую траекторию развития в условиях дина-

мичности и изменчивости этнокультурных 

процессов. В данной связи важно отметить 

влияние скорости трансформационных про-

цессов в обществе и в самой системе подго-

товки педагогов на непрерывную модерниза-

цию последней. 

Третий период – послебифуркационный, 

или период возникновения упорядоченности. 

Достижение этого уровня возможно в резуль-

тате целенаправленной работы по организа-

ции подготовки педагогов к профессиональ-

ной деятельности в различных регионах в 

условиях перманентной изменчивости.  

В исследовании используется метод 

контент-анализа публикаций, посвященных 

изучению практик подготовки педагогов к 

профессиональной деятельности в регионах с 

динамичным характером этнокультурных 

процессов. Контент-анализ показал, что веду-

щей стратегией поликультурного образования 

в регионах является диалог культур. 

Реализация метода прецедентов позво-

лила детально изучить накопленный опыт Во-

ронежской, Самарской и Омской областей в 
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решении задач подготовки педагогов для ра-

боты в условиях динамичных этнокультурных 

процессов. Прецеденты подготовки анализи-

руются и сопоставляются с другими, что дает 

возможность получить новое знание о специ-

фике профессиональных задач, решаемых пе-

дагогом в контексте региональной поликуль-

турности.  

Метод моделирования используется для 

проектирования искусственно созданного 

объекта – прогностической модели с опреде-

ленными свойствами и характеристиками, не-

обходимой для проектирования рамочной 

программы подготовки педагогов к професси-

ональной деятельности в системе образования 

поликультурных регионов. Моделирование 

обусловило создание наиболее адекватного 

видения будущего объекта, предопределило 

ход возможных преобразований, обусловлен-

ных усилением этнокультурных процессов в 

регионе и определяющих специфику подго-

товки педагогов. 

Ядром поликультурной подготовки яв-

ляется содержание образования, которое объ-

единяет нескольких блоков: концептуальный 

(освоение соответствующих знаний), когни-

тивно-поведенческий (овладение процеду-

рами межнационального взаимодействия), 

ценностный (воспитание гуманного отноше-

ния к культурному многообразию мира) 

(A. Н. Джуринский [11]).  

Концептуальный блок включает сово-

купность знаний по основным аспектам поли-

культурного образования; о принципах и под-

ходах к мультикультурному образованию; о 

ценностях своей собственной культуры, 

макро- и мировой культуры; об особенностях 

коммуникации в разных культурах; о техноло-

гиях организации межкультурного взаимодей-

ствия; о традициях и обычаях различных куль-

турных групп (М. В. Дюжакова [12]).  

Когнитивно-поведенческий блок связан 

с владением вербальными и невербальными 

способами межкультурного соприкосновения 

(взаимодействия, коммуникации); примене-

нием знаний и умений в реальных ситуациях 

взаимодействия с представителями иных ре-

лигиозных, этнических, культурных групп; 

демонстрацией навыков сопоставления явле-

ний родной культуры с другими, выявления 

общности, толкования и обоснования разли-

чий; вовлечением обучаемых в процесс реаль-

ной коммуникации; приобретением осознан-

ного выбора в пользу гуманистических ценно-

стей; проявлением позиции неприятия дис-

криминации. Успешность этого направления 

деятельности во многом обусловлена выбором 

средств и методов, способствующих проявле-

нию и развитию индивидуальности будущего 

профессионала, его самоидентификации. 

Ценностный блок основан на формиро-

вании мировоззренческой позиции, которая 

обеспечивается в процессе личностно ориен-

тированного воспитания, адекватного индиви-

дуальным особенностям учащихся. Блок 

включает формирование понятий социальной 

справедливости, ценностей, мультикультур-

ности; стремление к взаимопониманию и эф-

фективной совместной деятельности с пред-

ставителями других культурных групп; стрем-

ление к самоидентификации; осознание цен-

ности собственной культуры, стремление к 

полному ее изучению и проявлению; уваже-

ние к традициям и нормам поведения, приня-

тым в территориально-национальных, соци-

альных, культурных группах; отношение к 

культурным особенностям как к неотъемле-

мым элементам жизни и деятельности; осозна-

ние и неприятие проявлений дискриминации. 

Основными материалами исследования, 

представленного в данной статье, явились 

публикации, посвященные проблемам подго-
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товки педагогических кадров для работы в си-

стеме образования поликультурных регионов 

(Воронежской, Самарской и Омской обла-

стей); программы подготовки педагогов в вузе 

и в системе дополнительного профессиональ-

ного образования; нормативно-правовые до-

кументы, обозначающие задачи поликультур-

ного образования на уровне регионов; матери-

алы и результаты реализации региональных 

проектов по развитию у педагогов поликуль-

турных компетенций; материалы конферен-

ций и научных семинаров, посвященных по-

ликультурной тематике.  

 

Результаты исследования 

Поликультурный контекст образова-

тельной среды региона: анализ опыта подго-

товки педагогов к профессиональной деятель-

ности в Воронежской, Самарской и Омской 

областях 

Первый взятый для анализа регион – Во-

ронежская область. Добифуркационный пе-

риод в образовательной системе Воронежской 

области характеризовался масштабным для 

изначально моноэтнического региона прито-

ком мигрантов в образовательные учрежде-

ния, что создавало значительные трудности 

для неподготовленных к полиэтническому со-

ставу обучающихся педагогов. Вынужденные 

оперативно принимать решения и находить 

адекватные сложившейся ситуации методы 

работы, педагоги разрабатывали, основываясь 

на собственном опыте, компенсаторные про-

граммы по обучению русскому языку; инди-

видуальные программы обучения математике, 

физике, истории и т. д.; проекты социально ак-

тивных школ для адаптации детей вынужден-

ных переселенцев; программы поликультур-

ного содержания «Воронеж – наш общий 

дом», включающие проведение различных 

праздников и национальных обрядов с привле-

чением родителей и представителей диаспор, 

проживающих на данной территории; компь-

ютерные программы для индивидуального 

освоения школьных дисциплин; комплекс 

ключевых задач, являющихся опорой для ре-

шения других задач и т. д. (М. В. Дюжакова 

[12]).Таким образом, можно констатировать, 

что педагоги оказались не готовы к работе в 

полиэтническом классе, однако, они были вы-

нуждены оперативно решать возникающие 

проблемы, так сформировался определенный 

практический опыт решения задач мульти-

культурного характера, определив профессио-

нальный заказ педагогическому образованию 

на подготовку педагога, умеющего работать с 

представителями различных культур.  

Данный период можно назвать периодом 

становления (оформления) системы подго-

товки педагога к профессиональной деятель-

ности в условиях поликультурной среды, ко-

торый характеризовался значительным коли-

чеством разнообразных образовательных 

практик.  

Следующий, бифуркационный, период в 

образовании Воронежской области отличался 

некоторым «смещением» акцентов в поли-

культурной среде образовательных заведений: 

сокращение масштабов миграционных пото-

ков, при этом увеличение обучающихся, хо-

рошо владеющих русским языком, но сложно 

адаптирующихся к иной культурной среде; 

усиление влияния различных исламских (му-

сульманских) организаций на русских студен-

тов; появление в воронежских вузах групп 

студентов из Средней Азии (Туркмении, Узбе-

кистана). Все это обусловило определенный 

кризис в сложившейся ранее системе подго-

товки педагогов к профессиональной деятель-

ности и необходимость осмыслить и изменить 

ее с учетом новых условий и обстоятельств. 

Основополагающей идеей для осмысления и 

трансформации системы стал диалоговый 
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подход, который базируется на идеях откры-

тости, культурного плюрализма (М. В. Дюжа-

кова, 2009) 3 . В результате анализа сложив-

шейся в вузах Воронежа и Воронежской обла-

сти ситуации в учебные планы были вклю-

чены: дисциплины поликультурного содержа-

ния («Мультикультурное образование», «Ос-

новы государственной политики в сфере меж-

этнических и межконфессиональных отноше-

ний», «Межкультурная коммуникация», 

«Культура и межкультурное взаимодействие в 

современном мире»); блоки поликультурного 

содержания в изучаемые дисциплины соци-

ально-гуманитарного, коммуникативно-циф-

рового модулей («Иностранный язык», «Исто-

рия России», «Философия», «Речевые прак-

тики» и др.). Осмысление и анализ сложив-

шейся ситуации позволил выделить проблем-

ные зоны (недостаточная работа преподавате-

лей и кураторов в поликультурных группах по 

их адаптации и сплочению; необходимость со-

здания поликультурной среды вуза с учетом ее 

перманентной изменчивости и кризисности; 

использование активных форм работы со сту-

дентами в части формирования нового типа 

мышления) и продумать пути перехода на сле-

дующий (послебифуркационный) период. 

Послебифуркационный период, или пе-

риод возникновения упорядоченности, в Во-

ронежской области можно охарактеризовать 

как становление поликультурной среды вуза, 

функционирование которой основывается на 

методологии диалога культур. В основу мето-

дологии был положен вопрос о единстве и раз-

нообразии духовно-нравственных ценностей в 

различных культурах. В работе педагога в 

мультикультурной группе студентов наиболее 

эффективными методами признаны интерак-

тивные формы организации деятельности.  

 
3 Дюжакова М. В. Педагогическое образование в усло-

виях миграционных процессов: автореферат дис. ... 

Учебные планы были дополнены блоками по-

ликультурного содержания, включенными в 

изучаемые дисциплины психолого-педагоги-

ческого модуля («Общая педагогика», «Тео-

рия и технологии обучения», «Общая психо-

логия», «Возрастная психология», «Детская 

психология», «Культурно-просветительский 

практикум» и т. д.), а также методические дис-

циплины в форме заданий для детей, предста-

вителей различных культур (составление зада-

ний с учетом детей, для которых русский язык 

не является родным; разработка проектов эт-

нокультурного содержания; подготовка плана 

работы с родителями, учитывающего их мно-

гонациональный состав; оформление техноло-

гической карты урока с учетом культурного 

разнообразия класса и т. д.; кейсы, проблем-

ные ситуации, проекты и др.; интерактивные 

формы работы, основанные на диалоге куль-

тур: дебаты, дискуссии, защита проектов и 

т. д.). 

Самарская область – следующий взя-

тый для сравнения регион, который, равно как 

и Воронежская область, является близкой к 

приграничной по своему географическому по-

ложению территорией, но всегда отличался 

многонациональным составом. Экс-губерна-

тор Самарской области Н. И. Меркушкин под-

черкивал приоритетность решения межкуль-

турных вопросов в регионе, в котором прожи-

вает около 157 национальностей. 

Добифуркационный период характери-

зуется тем, что подготовка педагогов к про-

фессиональной деятельности сводилась к реа-

лизации единичных курсов, где идея поли-

культурности вылилась в идею обучения на 

основе культуры большинства. В этом случае 

сложилась ситуация, когда игнорировались 

доктора педагогических наук: 13.00.08. – Санкт-Пе-

тербург, 2009. – 47 с. 
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языки и культура представителей этнических 

меньшинств.  

Бифуркационный период может быть 

охарактеризован следующим образом. «Про-

веденный анализ учебных планов нескольких 

самарских вузов, осуществляющих подго-

товку педагогов, показал небольшое количе-

ство образовательных программ, направлен-

ных на подготовку педагога к межкультур-

ному взаимодействию: “История образования 

и педагогической мысли», “Этнопедагогика”, 

“Культурология”, “История”, “Социология”, 

“Политология”, “Иностранный язык”, “Ос-

новы межкультурной коммуникации в про-

фессиональной деятельности”, “Социально-

педагогическая работа с мигрантами”. Смысл, 

направленность интеркультурных практик – 

содействие развитию межкультурного взаи-

модействия студентов с представителями раз-

личных национальностей региона через разно-

образные праздники, фестивали, творческие 

вечера; исследовательских – оптимизация 

научно-исследовательской деятельности сту-

дентов посредством участия в различных кур-

сах и семинарах повышения квалификации, 

стажировок и т. д.; образовательных – через 

совершенствование методического обеспече-

ния образовательных заведений (банки дан-

ных с информацией о различных культурах, 

новые виды технологий для работы с предста-

вителям иных культур)» (Т. А. Жукова [6]). 

На основании материалов, представлен-

ных в последние годы на ряде различных 

научно-практических конференций, были вы-

явлены следующие факты: «незнание основ 

развития поликультурного образования; не-

умение проектировать содержательное напол-

нение образовательных программ для форми-

 
4 Жукова Т. А. Изменения системы подготовки педаго-

гов к межкультурному взаимодействию (на матери-

але региональных вузов России и Германии): дисс. ... 

рования готовности межкультурного взаимо-

действия в полиэтническом классе; незнание 

технологий для работы в полиэтническом 

классе, состав которых стал активно меняться 

в условиях динамичности этнокультурных 

процессов» (Т. А. Жукова, 2022)4. 

Этот период можно назвать периодом 

кризиса развития системы подготовки педа-

гога к профессиональной деятельности в усло-

виях динамичности поликультурной среды, 

который характеризовался незначительным 

количеством разнообразных образовательных 

практик, их неэффективностью. 

Послебифуркационный период характе-

ризуется попыткой реализации инициативных 

проектов. Так, «на базе Самарского государ-

ственного социально-педагогического уни-

верситета (направление подготовки “Педаго-

гическое образование”, профили “Начальное 

образование” и “Иностранный язык”) было 

предложено примерное содержание встраива-

емых модулей подготовки педагогов в рамках 

таких дисциплин, как “Педагогика” и “Основы 

межкультурной коммуникации в профессио-

нальной деятельности” и частично апробиро-

вано в процессе подготовки студентов. Цель 

первого – содействие становлению у студента 

профессиональной компетентности. Ведущая 

роль на этом этапе отводится дисциплине “Пе-

дагогика”. В рамках этого модуля необходимо 

раскрыть сущностные характеристики педаго-

гической профессии, роль и возможности ком-

петентностного подхода в образовательной 

деятельности; ознакомление с ведущими про-

фессиональными задачами. На этом этапе 

предполагается организация инициативного 

проекта “Регион и его возможности в проекти-

ровании мультикультурного пространства” 

(“Возможности”). 

доктора педагогических наук: 13.00.08. – Санкт-Пе-

тербург, 2022. – 338 с. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=54431087  
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Целью второго этапа подготовки педа-

гога начальной школы является совершен-

ствование профессиональной компетентно-

сти. На этом этапе подготовки педагога зна-

чимы языковые дисциплины. Методом “по-

гружения” предлагается реализовать вводи-

мый в курс “Основы межкультурной комму-

никации в иноязычной среде” инициативный 

проект “Модернизация общего образования в 

начальной школе” (“Идеи”). 

Целью третьего этапа подготовки учи-

теля начальной школы является дальнейшее 

содействие студенту в формировании его про-

фессиональной компетентности. Ведущими 

на данном этапе становятся методические дис-

циплины и организация двух типов инициа-

тивных проектов “Подготовка к межкультур-

ному взаимодействию 2025–2035” (“Кадры”), 

“Проектирование образовательных программ 

для работы в полиэтническом классе в России 

и Германии” (“Сотрудничество”)» (Т. А. Жу-

кова [6]). 

Говоря об Омской области, важно ска-

зать, что развитие ее образовательной си-

стемы обусловлено в том числе и характером 

межэтнических отношений в регионе. Следует 

подчеркнуть, что традиционно многонацио-

нальный состав жителей Омской области и по-

граничье с Казахстаном повлияли на сложив-

шиеся в регионе механизмы решения вопро-

сов межэтнического взаимодействия и меж-

конфессионального согласия. На территории 

Омской области проживает более 130 различ-

ных народов, но согласно исследованиям 

М. А. Жигуновой, «на Омскую область также 

ложится дополнительная миграционная тран-

зитная нагрузка в силу ее географического 

расположения. Более 80 % иностранных граж-

дан, пересекших границу, следуют транзитом 

 
5Дроботенко Ю. Б. Изменения профессиональной под-

готовки студентов педагогического вуза в условиях 

в регионы Центрального округа и регионы Се-

вера Российской Федерации» (М. А. Жигунова 

[13]). 

В Омской области реализуется ряд про-

ектных инициатив и программ подготовки пе-

дагогов, направленных на развитие их компе-

тенций в области этнокультурного и языко-

вого образования, а также в области сохране-

ния и развития культуры народов Омского 

Прииртышья. Изучение вопроса подготовки 

омских педагогов к работе в поликультурной 

образовательной среде региона позволило 

сделать несколько выводов (Ю. Б. Дробо-

тенко, 2016)5. 

На первом (добифуркационном) этапе, 

когда в регион прибывало большое количе-

ство русскоязычных семей из Казахстана, име-

ющих идентичные российским исторические 

и духовно-нравственные идеалы, специальной 

подготовки педагогам для работы с данной ка-

тегорией населения не требовалось. Примеча-

тельно, что на характеризуемом этапе в Ом-

ской области наблюдается тенденция к откры-

тию школ с этнокультурным компонентом, и 

это потребовало разработки методического 

сопровождения работы педагогов и поиска 

лучших зарубежных и отечественных поли-

культурных образовательных практик. В это 

же время (1999 г.) в ОмГПУ открылась про-

грамма педагогической магистратуры «Сред-

нее образование», в содержание дисциплин 

которой активно включались вопросы изуче-

ния особенностей поликультурного воспита-

ния школьников. Преподавателями кафедры 

педагогики ОмГПУ осуществлялось научно-

методическое сопровождение школ, в том 

числе и школ с этнокультурным компонентом 

(Ю. Б. Дроботенко [14]). 

модернизации педагогического образования Россий-

ской Федерации: автореф. дис. ... докт. пед. наук: 

13.00.08. – Омск, 2016. – 42 с. 

http://sciforedu.ru/glavnaya
http://sciforedu.ru/journal/2024-4
http://sciforedu.ru/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2658-6762


Science for Education Today 

2024. Том 14. № 4                             http://sciforedu.ru                             ISSN 2658-6762 

 

© 2011–2024 Science for Education Today   Все права защищены 
 

151 

На втором (бифуркационном) этапе под-

готовка педагогов к работе с детьми мигран-

тов обусловлена процессами, связанными с 

развитием программы «Соотечественники» и 

трудовой миграцией из Китая. Омская область 

входит в десятку регионов, принявших пере-

селенцев из бывших республик СССР: с 

2009 г. в область приехало более 37 тыс. чело-

век. Все это наметило определенного рода 

кризисность в образовании. В школах региона 

появились дети, не говорящие на русском 

языке, и учителям пришлось искать способы 

их адаптации к новым образовательным реа-

лиям, а также разрабатывать авторские мето-

дики обучения данной категории детей 

(например, в СОШ № 13 г. Омска реализуется 

авторская методика национального многооб-

разия). Разработанный на федеральном уровне 

Проект Концепции развития поликультурного 

образования в Российской Федерации 6  спо-

собствовал определению задач поликультур-

ного образования и на уровне регионов.  

Изменения в образовательном процессе 

школ, где обучались дети мигрантов, каса-

лись: во-первых, содержания всех предметов, 

куда включались сведения о жизни и культуре 

разных национальностей (национальной 

кухне, играх, праздниках, обычаях и костю-

мах); во-вторых, форм организации внеучеб-

ной деятельности обучающихся, включающей 

национальные фестивали и конкурсы, а также 

презентацию и реализацию школьниками эт-

нокультурных проектов. 

Региональные задачи определяли запрос 

системе образования на подготовку педагогов, 

способных работать в меняющейся поликуль-

турной среде (Н. В. Чекалева, Н. С. Макарова, 

 
6 Проект Концепции развития поликультурного обра-

зования в Российской Федерации. URL: 

http://www.mon.gov.ru/   
7Дроботенко Ю. Б. Поликультурное образование: про-

блемы и перспективы развития. «Омская область – 

Ю. Б. Дроботенко, И. В. Феттер [15]), что при-

вело: 

– к появлению в ОмГПУ магистерских 

программ «Сравнительное образование» 

(2007) и «Теория и практика обучения меж-

культурной коммуникации в поликультурной 

и полиэтнической среде» (2012). Содержание 

дисциплин новой программы было направ-

лено на формирование компетенций педаго-

гов в области поликультурного образования 

как на теоретическом уровне, так и на уровне 

практики; 

– обсуждению проблем работы с детьми 

мигрантов и проблем сохранения традиций 

национальных культур и языка на научных се-

минарах, круглых столах, ежегодной аспи-

рантско-магистерской конференции и на меж-

дународной научно-практической конферен-

ции «Омская область – территория дружбы 

народов и межнационального мира», которая 

проходила в вузе несколько лет; 

– актуализации предметного содержания 

образовательных программ по педагогиче-

ским направлениям подготовки с учетом вы-

зовов культурной, конфессиональной, межэт-

нической политики того времени. Интеграция 

предметной, психолого-педагогической и ме-

тодической подготовки будущих педагогов 

способствовала обновлению курсов педаго-

гики, психологии, методических и предмет-

ных дисциплин кейсовыми и проектными за-

даниями7.  

На третьем (послебифуркационном) 

этапе в Омской области наблюдается стабили-

зация и «укоренение» поликультурных обра-

зовательных практик, а именно: «увеличение 

территория дружбы народов и межнационального 

мира»: материалы Международной научно-практи-

ческой конференции (25 ноября 2014). – Омск: Поли-

графист, 2014. – С. 24–32. 
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количества школ с этнокультурным компо-

нентом, в которых преподавание родного 

языка (немецкого, татарского, казахского, 

иврита) включено в учебный план; региональ-

ный и школьный компонент учебного плана 

представлен такими предметами, как эконо-

мика, экология, историко-культурное насле-

дие народов Омского Прииртышья; развитие 

партнерских отношений школ с национально-

культурными объединениями региона (насчи-

тывается более 50 таких объединений), кото-

рые используют ресурсы внеучебной деятель-

ности для популяризация традиций нацио-

нальных культур и языка; включение этногра-

фических музейных пространств в образова-

тельных процесс школ» (А. Ф. Филатова [16]). 

Ответами на запросы сегодняшней прак-

тики поликультурного образования в Омской 

области являются:  

– более активная региональная политика 

по повышению квалификации работающих 

педагогов, например, региональный проект 

«Внедрение этнокультурного компонента в 

образовательные учреждения» и программа 

повышения квалификации «Методика работы 

с детьми и молодежью в рамках деятельности 

этнокультурных и языковых клубов»; 

– разработка вариативных модулей этно-

культурного и языкового образования для 

включения в программы повышения квалифи-

кации в системе дополнительного профессио-

нального образования Омской области; 

– совместные мероприятия учреждений 

культуры (Омская филармония, театры, му-

зеи, библиотеки, культурно-досуговые цен-

тры) и ОмГПУ, направленные на развитие 

культуры народов Омского Прииртышья, ду-

ховно-нравственное, патриотическое и этно-

культурное воспитание жителей региона, раз-

витие межнационального культурного сотруд-

ничества; 

– магистерская подготовка в ОмГПУ 

(программы «Региональная культура и социо-

культурное проектирование», «Образование 

на русском языке в поликультурном мире», 

«Педагогическая инноватика»); 

– включение в психолого-педагогиче-

скую подготовку будущих педагогов в 

ОмГПУ учебных материалов поликультур-

ного характера (в дисциплины «Педагогика», 

«Психология»). 

 

Отличия образовательных практик под-

готовки педагогов к профессиональной дея-

тельности в регионах 

На основании анализа образовательных 

практик подготовки педагогов к профессио-

нальной деятельности в Воронежской, Самар-

ской, Омской областях можно выявить ряд от-

личий. 

Первое отличие связано с видом поли-

культурной модели (ассимиляционная, или 

модель плавильного котла, и интеграционная), 

сложившейся в каждом взятом для сравнения 

регионе, несомненно, оказывающей влияние 

на подготовку педагогов к профессиональной 

деятельности. Известно, что до сегодняшнего 

дня подготовка педагогов активно реализовы-

валась по двум моделям: ассимиляционной 

(«плавильный котел») или мультикультурной 

интеграционной. 

В исследованиях американского ученого 

Р. Парка подчеркивается, что «…каждое об-

щество, каждая нация и каждая цивилизация 

представляют собой кипящий котел и таким 

образом вносят вклад в слияние рас, в резуль-

тате чего с неизбежностью возникают новые 

http://sciforedu.ru/glavnaya
http://sciforedu.ru/journal/2024-4
http://sciforedu.ru/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2658-6762


Science for Education Today 

2024. Том 14. № 4                             http://sciforedu.ru                             ISSN 2658-6762 

 

© 2011–2024 Science for Education Today   Все права защищены 
 

153 

культуры, формируется глобальный тип мыш-

ления»8. Эта идея подкреплялась и государ-

ственной политикой, и социальной практикой, 

на формирование, развитие этой идентично-

сти были направлены огромные усилия госу-

дарства, проявлявшиеся в законодательстве, 

идеологии, образовании. Очевидно, что к ее 

значимым недостаткам стоит отнести следую-

щие. Во-первых, это может способствовать 

появлению межнациональной розни, так как 

большая часть вливаемых культур не всегда 

стремится к ассимиляции – это могут быть те, 

кто не сумел адаптироваться в новой среде; 

стремящиеся к компактному проживанию, тя-

готеющие к общению в своих национальных 

общинах. Во-вторых, никакая культура не же-

лает быть частью «плавильного котла», каж-

дая в той или иной степени стремится сохра-

нить свою самобытность и индивидуальность. 

В-третьих, принимающая культура, в силу 

своего численного превосходства над дру-

гими, неизбежно частично утрачивает соб-

ственную национальную самобытность. К со-

жалению, как показала практика, ассимиля-

ция, предполагающая овладение ценностями 

принимающей культуры, не стала достаточ-

ным условием для развития консолидации в 

регионе и организации подготовки педагогов 

к профессиональной деятельности в условиях 

динамичности этнокультурных процессов. 

Должна ли новая идентичность вливаемых в 

регион культур совпадать с идентичностью 

принимающей культуры, каковы пределы до-

пустимых совмещений – вот главные вопросы, 

требующие решения принимающим обще-

ством. Большое значение в профилактике та-

ких проявлений имеет деятельность педагогов 

в образовательных организациях разного 

уровня и типа. Это порождает необходимость 

 
8  Парк Р. Избранные очерки. – М.: Изд-во РАН 

ИНИОН, 2011. – 320 с. 

ответа на вопросы: каким образом должен 

быть выстроен процесс подготовки педагогов 

к профессиональной деятельности в условиях 

динамичности этнокультурных процессов в 

регионе; как педагогу в своей деятельности 

учитывать особенности интеграции вливае-

мого социума (соответственно модели пла-

вильного котла или требуется выстраивание 

новой модели интеграции в регионе). 

Определение модели интеграции различ-

ных социокультурных групп в регионе, в рам-

ках которой выстраивается процесс подго-

товки педагогов к профессиональной деятель-

ности, позволяет выделить характеристики ре-

гиональной образовательной инфраструктуры 

и системы подготовки педагогов 

(L. V. Mardakhaev с соавт. [10]).  

Каждая региональная система имеет 

определенную структуру, организованную по 

правилам формирования и функционирова-

ния, что обусловлено характером этнокуль-

турных процессов, изначально сложившейся 

монокультурностью (Воронежская область) 

или поликультурностью (Самарская и Омская 

области). Нарушение структурной целостно-

сти неизбежно приводит к ее дисфункции или 

проявлению энтропии.  

Второе отличие, неразрывно связанное с 

первым, может быть представлено через скла-

дываемые практики формирования межкуль-

турной компетентности педагогов вуза, спо-

собных реализовывать идеи поликультурного 

образования. Обоснование ориентационного 

поля развития педагогов к профессиональной 

деятельности должно осуществляться с уче-

том этнокультурных особенностей региона: 

знание этнических групп, преобладающих в 

городе (области); наличие программ подго-

товки педагогов, реализуемых в регионе, в том 
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числе при участии диаспор; значимых регио-

нальных культурно-исторических объектов, 

обладающих высоким воспитательным потен-

циалом; основных идей поликультурного об-

разования. Очевидно, что проектирование об-

разовательного процесса в вузе должно проис-

ходить с учетов владения педагогами мето-

дами межкультурного взаимодействия; техно-

логиями и техниками сотрудничества, комму-

никации с представителями различных куль-

турных групп; способами разработки и внед-

рения программ поликультурного содержа-

ния; реализацией новых видов профессио-

нальных задач. Подготовка будущего педагога 

к профессиональной деятельности возможна 

исключительно при условии сформированно-

сти межкультурной компетентности педаго-

гов вуза.  

Итак, сравнение контекста образователь-

ной среды Воронежской, Самарской и Омской 

областей убеждает в том, что подготовка педа-

гогов к работе в поликультурном классе вклю-

чает как инвариантный, так и вариативный 

компоненты. Вариативный компонент носит 

ярко выраженный региональный характер, что 

обусловлено различиями этнического состава 

регионов, динамичностью этнокультурных 

процессов, долей русскоязычных граждан 

среди мигрантов, сложившимися традициями 

в педагогической практике региона и т. д.  

 

Обоснование разработанной авторской 

прогностической модели рамочной про-

граммы подготовки профессиональных педа-

гогов в системе образования поликультурных 

регионов 

Использование отмеченных выше мето-

дов исследования позволило получить следу-

ющие результаты. 

 
9 Библер В. С. От наукоучения – к логике культуры: 

Два философских введения в двадцать первый век. – 

М.: Изд-во «Политиздат», 1990. – 414 c. 

1. Контент-анализ способствовал опре-

делению специфики профессиональной дея-

тельности педагога в системе образования 

мультикультурных регионов. 

Диалоговая основа деятельности педа-

гога в случае поликультурного образования 

становится ведущей стратегией взаимодей-

ствия с другими субъектами образования. 

Принципы «акта общения культур», «диалога 

культур» (В. С. Библер9) раскрываются в по-

ликультурности и многокультурности образо-

вательного пространства. В процессе диалога 

носители культур вбирают или отвергают 

черты иных культур на основе собственного 

опыта, определенного учебного материала.  

Во всех регионах Российской Федерации 

работают школы с этнокультурным компонен-

том, запрос которых к подготовке педагогов 

связан со знанием родного языка (немецкого, 

татарского, казахского и др.) и готовностью 

вести предметы на этом языке. В этой связи 

возрастает потребность в знании педагогом 

индивидуально-психологических и этнопси-

хологических характеристик обучающихся, 

что способствует адекватному выбору учеб-

ного материала и созданию условий для вклю-

чения школьников в учебно-воспитательный 

процесс, а также позволяет решать проблемы 

межнациональных отношений. Особенностью 

деятельности педагога в современных усло-

виях становится работа с детьми вынужден-

ных мигрантов, травматические переживания 

которых связаны с потерей родных и близких, 

расставанием с привычной жизнью. 

На основании изложенного выше пола-

гаем, что подготовка педагога к работе в муль-

тикультурной группе должна реализовываться 

в рамках стратегии непрерывного образова-

http://sciforedu.ru/glavnaya
http://sciforedu.ru/journal/2024-4
http://sciforedu.ru/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2658-6762


Science for Education Today 

2024. Том 14. № 4                             http://sciforedu.ru                             ISSN 2658-6762 

 

© 2011–2024 Science for Education Today   Все права защищены 
 

155 

ния. Однако практика высшего педагогиче-

ского образования на сегодняшний день по-

прежнему характеризуется использованием не 

в полной мере возможностей неформального и 

информального образования; редким обраще-

нием к такому ресурсу, как социальное парт-

нерство; недостатком в учебных планах вузов 

дисциплин этнокультурного содержания, 

включая  и региональный компонент, реализа-

ция которых способствовала бы формирова-

нию поликультурной компетенции, необходи-

мой будущему педагогу для работы в много-

национальном классе (группе). В первом при-

ближении как возможный способ реализации 

идей непрерывности видится в проектирова-

нии рамочной модели подготовки педагогов к 

профессиональной деятельности. 

2. Сложившееся на сегодняшний день 

понимание метода прецедента позволяет нам 

определять возможность использовать накоп-

ленный опыт повторно, при этом сокращая 

сроки исследования. В этой связи значимая 

роль может быть отведена сравнительными 

исследованиям («сравнение корректное, поз-

воляющее выявить своеобразие на основе за-

кономерностей и определившихся тенденций, 

факторов и условий, которые позволят прини-

мать различные решения в проектировании 

профессионально-педагогической деятельно-

сти и в дальнейшем в подготовке педагогов»), 

позволяющих получить новое знание о новых 

видах профессиональных задач (И. С. Батра-

кова, Е. Н. Глубокова, С. А. Писарева, 

А. П. Тряпицына [17]), решаемых педагогом в 

условиях динамичности этнокультурных про-

цессов, c учетом опыта различных регионов (в 

нашем случае Воронежской, Самарской и Ом-

ской областей). 

Педагогу сначала требуется получение и 

накопление новых знаний об особенностях со-

циокультурных групп в регионе, а также о 

приезжающих мигрантах. Кроме этого, знания 

о социокультурных группах, проживающих в 

регионе, помогут педагогу искать необходи-

мые ресурсы, которыми располагает образова-

тельная инфраструктура региона. Вторая 

группа задач связана с проектированием соб-

ственной деятельности и выработкой страте-

гии деятельности в условиях мультикультур-

ной образовательной среды. Деятельность пе-

дагога имеет ценностно-смысловую основу и 

строится на аксиологических принципах, 

принципах диалогичности и индивидуального 

подхода к представителям каждой социокуль-

турной группы. В эту же группу задач входит 

сотрудничество с другими педагогами и спе-

циалистами, формирование команды для ре-

шения общих задач обучения и воспитания. 

Третья группа задач направлена на отбор и 

структурирование содержания поликультур-

ного образования, что, в свою очередь, помо-

гает педагогу определиться с выбором соот-

ветствующих форм, приемов и методов препо-

давания. В четвертую группу задач целесооб-

разно включить действия педагога по установ-

лению коммуникативных связей между пред-

ставителями социокультурных групп. Интер-

активные формы и методы взаимодействия 

обеспечивают «культурное взаимообогаще-

ние всех субъектов образовательного про-

цесса» (В. Г. Закирова, Л. А. Камалова [18]). 

Пятая группа задач связана с совершенствова-

нием педагогом собственной деятельности в 

условиях динамичности этнокультурных про-

цессов в регионе, рефлексией успешного 

опыта и ошибок при организации межкультур-

ного взаимодействия. 

Способность решать обозначенные за-

дачи показывает готовность педагога осу-

ществлять обучение и воспитание представи-

телей разных культур, а также быстро пони-

мать новые этнокультурные контексты и опе-

ративно реагировать на ситуации, возникаю-

щие в этих контекстах (C. Д. Резник, 
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О. А. Вдовина [19]). Иными словами, в дан-

ном случае стоит говорить о том, что педагог, 

работающий в условиях динамичности этно-

культурных процессов, должен обладать вы-

соким культурным интеллектом. 

Приведем примеры подобного рода про-

фессиональных задач. 

Обобщенная формулировка задачи. Со-

временный педагог – это педагог, способный 

вариативно использовать новейшие формы и 

технологии образовательного процесса. Оче-

видно, что для повышения уровня знаний 

необходимо активное взаимодействие с колле-

гами из иных стран. Только в совместной дея-

тельности возможна интенсификация и опти-

мизация процесса развития поликультурной 

образовательной среды. 

Ключевое задание. Разработайте педаго-

гический инструментарий по оптимизации 

процесса развития поликультурной образова-

тельной среды. 

Контекст решения задачи. Вы педагог 

многонационального класса, понимаете необ-

ходимость модернизации образовательной 

среды, ориентированной на каждого ребенка. 

В новой среде должны быть созданы условия 

для толерантного взаимодействия друг с дру-

гом. 

Задания, которые приведут к решению. 

– Соберите информацию для решения за-

дачи. Проанализируйте соответствующие ис-

точники. 

– Совместно составьте общий план дей-

ствия, разработайте единую модель. 

– Обсудите полученные результаты с пе-

дагогом. 

3. Моделирование, как известно, – «это 

один из наиболее эффективных системных ин-

струментов стратегического менеджмента. 

В образовательной сфере этот метод нацелен 

на создание наиболее адекватного, богатого 

деталями видения будущего объекта, системы 

или процесса, из которого затем будут выра-

щиваться все остальные компоненты страте-

гии изменений» (А. Н. Дахин [20]). Мы гово-

рим о значимости прогнозируемых измене-

ниях в подготовке педагогов. 

В теории поликультурного образования 

разработано несколько моделей ориентации 

содержания высшего образования на поли-

культурную  подготовку: парциальная модель 

предполагает соответствие идеям поликуль-

турности всех тематических разделов в учеб-

ных курсах; модульная модель означает нали-

чие лишь определенных тем поликультурного 

воспитания в том или ином учебном курсе, 

возможность применения особых – норматив-

ных или элективных – курсов по указанным 

вопросам; интегративная модель – это инте-

гративный учебный курс или их совокупность, 

где представлены сведения из различных об-

ластей знаний, включая педагогические, свя-

занные с вопросами поликультурного воспи-

тания. 

Моделирование результатов является ча-

стью целого аналитического комплекса, поз-

воляющего осуществить диагностику и отоб-

разить их в системе «общее, частное и единич-

ное», взятых нами в качестве параметров для 

сравнения, характеризующих изменения под-

готовки педагогов к межкультурному взаимо-

действию (схема 1).  
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Схема 1  

Прогностические изменения подготовки педагогов к профессиональной деятельности 

Scheme 1 

Forecasting changes of teachers’ training to professional activity  
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В нашем исследовании наиболее пер-

спективной является прогностическая модель 

рамочной программы подготовки педагогов к 

профессиональной деятельности. Прогности-

ческая модель отражает целостное видение от-

крытой нелинейной системы регионального 

поликультурного образования, в которой про-

исходит преобразование и перестройка струк-

турных элементов. Нелинейность порождает 

неожиданные изменения направлений течения 

процессов, непредвиденные новые структуры. 

Если представить поликультурное образова-

ние в качестве нелинейной системы, то появ-

ляется возможность изучать ее в состоянии не-

устойчивости и динамичности, когда происхо-

дит возникновение новых образовательных 

практик и перестройка уже сложившихся 

практик. Прогностический подход к развитию 

нелинейной системы регионального поли-

культурного образования предполагает, что ей 

нельзя навязывать способ поведения или раз-

вития, но можно выбирать и стимулировать 

один из заложенных в конкретных условиях 

вариантов. Перспективность видения эффек-

тов развития системы регионального поли-

культурного образования будет выражаться в 

осмыслении и определении «особенной» об-

разовательной практики, обладающей своеоб-

разием и специфическими характеристиками. 

Представленная модель определяет ос-

новные стратегии в построении системы педа-

гогического образования с учетом динамично-

сти этнокультурных процессов: реализация 

ценностей поликультурного общества; педа-

гогическое сопровождение студентов в новых 

условиях жизнедеятельности; организация 

различных видов педагогической поддержки – 

социокоммуникативной, лингвистической; 

организация внеучебной деятельности уча-

щихся. 

Авторские результаты исследования 

Особенности организации непрерывной 

подготовки педагогов к профессиональной де-

ятельности в условиях динамичности этно-

культурных процессов  

Итак, подведем итоги того, как осу-

ществлять подготовку будущих и работающих 

педагогов к профессиональной деятельности в 

условиях динамичности этнокультурных про-

цессов в регионе. 

На схеме 2 предложено авторское виде-

ние развития идеи организации непрерывной 

подготовки педагогов к профессиональной де-

ятельности в условиях динамичности этно-

культурных процессов. Разработка модели ра-

мочной программы подготовки педагогов к 

профессиональной деятельности позволила 

сконструировать этапы подготовки студентов 

к работе в межкультурном классе (группе).  

Первый этап предполагает проведение 

диагностики, позволяющей иметь объектив-

ное представление о готовности студентов к 

взаимодействию с представителями различ-

ных этнических групп. Разработанная с целью 

изучения уровня готовности будущих педаго-

гов к межкультурному взаимодействию ан-

кета может содержать следующие вопросы: 

Смогли бы Вы составить этническую характе-

ристику класса (группы)? Какие Вам известны 

технологии поликультурной поддержки обу-

чающихся? Как вы реализуете «диалог куль-

тур» и как Вы его понимаете? Какие трудно-

сти в работе в поликультурной образователь-

ной среде вы испытываете? Что, на Ваш 

взгляд, следует изменить в процессе обучения 

в вузе, чтобы лучше подготовить педагога для 

работы с представителями различных куль-

турных сред и т. д. 
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Схема 2 

Модель рамочной программы подготовки педагогов к профессиональной деятельности 

Scheme 2 

The model of framework program of teachers’ training to professional activity  
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Говоря о дальнейших путях подготовки 

педагога к профессиональной деятельности, 

важно отметить реализацию профессио-

нально-мультикультурного сопровождения, 

которое осуществляется в следующих направ-

лениях: социокультурное, лингвистическое, 

когнитивное. 

Социокультурное сопровождение имеет 

отношение к изменениям в содержании подго-

товки к профессиональной деятельности с 

учетом особенностей представителей различ-

ных культур. Реализация социокультурного 

сопровождения обеспечивается разнообра-

зием поликультурных программ в учебных 

учреждениях, что свидетельствует о сложив-

шихся интересах в той или иной стране, при 

этом формирует субъективное отношение к 

своей культуре (Г. В. Палаткина [21]). 

Лингвистическое сопровождение в зна-

чительной части представлено с реализацией 

билингвального и полилингвального обуче-

ния. В структуре лингвистического сопровож-

дения выделяют следующие направления: 

– поддержка способности говорить, чи-

тать и писать на родном языке, одновременно 

изучая родной язык; 

– обучение не сводится лишь к обучению 

двух языков; 

– обучение предназначено для группо-

вого обучения, предполагающего взаимообу-

чение, когда объединяются носители и не но-

сители языка. 

Когнитивный вид сопровождения ориен-

тирован на формирование аналитико-синтети-

ческих способностей личности и критиче-

ского мышления, владение навыками анализа 

и самоанализа. Реализация когнитивного со-

провождения возможна посредством нейропе-

 
10  Программа виртуального обучения. URL: 

https://www.querium.com/ 

дагогических технологий, технологий искус-

ственного интеллекта (Querium 10 , Alta by 

Knewton Alta11).  

Научно-исследовательское, информаци-

онное и организационно-управленческое со-

провождение предполагает создание в вузе по-

ликультурной среды за счет общей стратегии 

выстраивания управленческой вертикали, 

направленной на организацию межкультур-

ного взаимодействия, когда все структурные 

подразделения (направление учебной рабо-

той, внеучебной деятельности, сетевое взаи-

модействие, информационная среда вуза) 

включают межкультурный компонент в свою 

работу.  

Научно-исследовательская деятельность 

включает проведение межрегиональных ис-

следований в различных научных сферах. 

Обращаясь к информационной деятель-

ности следует отметить значимость владения 

студентами современными информацион-

ными технологиями, обеспечивающими при-

менение различного рода программ и цифро-

вых технологий, в том числе для проведения 

научных исследований.  

Смысл организационно-управленческой 

деятельности заключается в обеспечении сту-

дентам формирования своего образователь-

ного маршрута и педагогического сопровож-

дения его со стороны преподавателя в форме 

консультаций, индивидуальных рекоменда-

ций, творческих заданий. 

Именно целостная поликультурная 

среда, интегрирующая все сферы деятельно-

сти студентов, позволяет сформировать инди-

видуальный маршрут, обеспечивает выбор 

научных и творческих интересов, дает воз-

можность проявить индивидуальные способ-

ности в разных видах деятельности. Особое 

11 Программа, которая выявляет и заполняет пробелы в 

знаниях. URL: https://www.wiley.com/en-ie/educa-

tion/alta 
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значение приобретает взаимодействие, обще-

ние студентов различных национальностей, 

которое создает благоприятные условия для 

адаптации и последующей интеграции их в об-

разовательный процесс за счет участия в науч-

ных конференциях, совместных проектах, 

научных исследованиях, конкурсах различной 

направленности, студенческом самоуправле-

нии и т. д. 

 

Заключение 

В ходе проведенного нами исследования 

были выявлены следующие региональные 

особенности подготовки педагогов к профес-

сиональной деятельности в системе образова-

ния поликультурных регионов: сложившаяся 

региональная модель поликультурного обра-

зования (ассимиляционная или модель пла-

вильного котла и интеграционная), определя-

ющая специфику профессиональной деятель-

ности педагога; актуальные профессиональ-

ные задачи, которые требуется решать педа-

гогу в ситуации динамичности этнокультур-

ных процессов в конкретном регионе; регио-

нальная система подготовки педагогов к ра-

боте в условиях поликультурного образова-

ния; сложившиеся традиции в педагогической 

практике региона. 

Проведенный анализ опыта подготовки 

педагогов к профессиональной деятельности в 

Воронежской, Самарской и Омской областях 

позволяет сделать вывод об общих и особен-

ных чертах организации данного процесса. 

Общее отражается в подходах к формирова-

нию поликультурных компетенций педагогов 

(совершенствование психолого-педагогиче-

ской подготовки в вузе, организация курсов 

повышения квалификации, включение буду-

щих и работающих педагогов в социальные 

поликультурные проекты и др.); особенное 

требует учета регионального образователь-

ного контекста, определяемого различиями эт-

нического состава, интенсивностью этнокуль-

турных процессов, сложившимися традици-

ями и т. п.).  

Прогностическая модель рамочной про-

граммы отражает запросы современного муль-

тикультурного мира, требования к качеству 

подготовки педагогов в области поликультур-

ной компетенции, этнокультурных знаний и 

предполагает профессионально-мультикуль-

турное сопровождение подготовки педагога, 

осуществляемое в следующих направлениях: 

социокультурное, лингвистическое, когнитив-

ное. Рамочная программа позволяет гибко ре-

агировать на образовательные запросы реги-

она в условиях динамичных этнокультурных 

процессов и осуществлять подготовку педаго-

гических кадров к работе в поликультурной 

среде.  

Дальнейшие исследования региональ-

ных особенностей подготовки педагогов к 

профессиональной деятельности в системе об-

разования поликультурных регионов могут 

быть связаны с изучением возможностей не-

формальных и информальных образователь-

ных практик (волонтерская и проектная дея-

тельность, участие в деятельности диаспор, 

творческие национальные конкурсы и т. п.), 

включающих будущих и работающих педаго-

гов в познание новой культуры, ее традиций и 

норм; анализом цифровых региональных ре-

сурсов, транслирующих ту или иную куль-

туру, что будет способствовать обогащению 

содержания подготовки; обоснованием про-

фессиональных задач по взаимодействию с 

родителями детей мигрантов. 
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Abstract 

Introduction. The authors investigate the problem of how initial teacher education is developing 

in the context of dynamic ethnocultural processes. The purpose of this study is to identify regional 

peculiarities of preparing prospective teachers for working in education systems of multicultural 

regions in order to substantiate a forecasting model of the framework program. 

Materials and Methods. The research is based on the ideas of system-based and integration-

based approaches. The authors use the following methods: content analysis, method of precedents and 

modeling. 

Results. The authors presented the following results: studies conducted by Russian and 

international researchers on the problems of preparing teachers to work in education systems of 

multicultural regions are reviewed; regional specifics of educational systems of multicultural regions 

(Voronezh, Samara and Omsk regions) are revealed and the best regional practices of training teachers 

to solve professional tasks in the conditions of dynamic ethnocultural processes are described; the 

forecasting model of the framework program for teacher training in the education system of 

multicultural regions is presented. 
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Conclusions. The study concludes about the forecasting model of the framework program for 

training teachers who would be able to solve professional tasks in the education system of regions with 

dynamic ethnocultural processes. 

Keywords 

Multicultural region; Dynamics of ethnocultural processes; Teachers’ professional activities; 

Teacher’s professional tasks; Teacher education and training; Forecasting model; Framework 

program. 
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Оценка социальных и личностных проявлений подростков,  
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Проблема и цель. Проблема исследования связана с представлением о социализации как 

процессе формирования личности подростков. Решение данной проблемы значимо для профи-

лактики негативного влияния субкультуры на личность подростка в образовательном про-

странстве. Подросток в виду своей возрастной специфики особое внимание уделяет реакции 

сверстников. Определив себя как члена какой-либо социальной группы, он закладывает данную 

идентификацию в схему самосознания и начинает «приводить» себя в «соответствие с груп-

пой». Глубокая и длительная включенность в неформальное движение детерминирует интери-

оризацию системы ценностей группы и изменение мировосприятия у подростка. В связи с этим 

цель данного исследования – выявление социальных и личностных проявлений подростков, увле-

ченных молодежной субкультурой.  

Методология. Теоретико-методологической основой исследования стали личностно-ори-

ентированный и когнитивный подходы. Для достижения цели исследования авторы использо-

вали теоретические (анализ, обобщение, систематизация) и эмпирические (тестирование, бе-

седа, анкетирование, экспертные оценки) методы. Выборка составила 85 учащихся 10-х классов 

общеобразовательных учреждений Краснодарского края. 

Результаты. В статье представлен теоретический анализ подходов к проблеме изучения 

социальных и личностных характеристик подростков, включенных в молодежные субкультуры. 

В ходе исследования получены данные, свидетельствующие об особенностях личности и соци-

ального статуса, детерминирующих увлеченность определенными субкультурами.  

В частности, у подростков, находящихся в молодежных субкультурах, были представ-

лены: неудовлетворенность социальным статусом, проблемы коммуникации, адекватность/не-

адекватность самооценки, поиск острых ощущений, влияние друзей, недостаточное знание со-

держания и особенностей влияния молодежной субкультуры. 
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Заключение. На основе теоретического анализа литературы по проблеме исследования 

установлено, что включенность ребенка в неформальное объединение определяется социаль-

ными и личностными особенностями. У подростков, увлеченных молодежными субкультурами, 

в ходе проведенного эмпирического исследования в качестве общих характеристик представ-

лены: потребность в более высоком статусе в ученическом коллективе, в одобрении сверстни-

ками, неустойчивая самооценка и пр. Понимание особенностей ребенка позволяет выстроить 

адекватное формирование личности и определить содержание профилактики негативных вли-

яний неформальных объединений. 

Ключевые слова: социализация; молодежная субкультура; подросток; личность; просо-

циальный опыт; ценности; социальный статус. 

 

 

Постановка проблемы 

Изучение социализации подростка и тен-

денций современного общества – одно из зна-

чимых направлений психологии, социологии 

и педагогики. В последнее время эта проблема 

определяется изменениями ценностей, куль-

туры, информации и пр. Важнейшим трендом 

новой нормальности являются цифровые 

трансформации, направляющие пересборку 

повседневности и изменение картины мира1. 

Трансформация связана с действием фено-

мена молодежных субкультур [1]. В рамках 

истории социума содержание субкультур со-

относится с возможностью личностного само-

выражения, социализации, реализации себя в 

социальном аспекте [2]. Каждая социальная 

группа предлагает свои уникальные ценности, 

нормы и обычаи, которые формируют индиви-

дуальный стиль жизни включенного в группу. 

Субкультура становится референтной груп-

пой для своих участников. В свою очередь, 

превращение личной идентичности в часть са-

мопонимания связано со стремлением соот-

ветствовать группе. Глубокая и длительная 

включенность в субкультуру также подразу-

мевает интериоризацию системы ценностей, 

изменение мировосприятия участников.  

 
1 Buheji M. A New Era Full of Inspiration and Resilience 

after COVID-19 // International Journal of Inspiration & 

Процесс получения социальных характе-

ристик в рамках социализации происходит в 

различных сферах жизни общества и должен 

рассматриваться комплексно с учетом социо-

логического, культурологического, психоло-

гического, социально-педагогического и дру-

гих аспектов [2; 3; 4], в плане использования 

возрастных возможностей, кризиса основных 

институтов социализации, характера СМИ в 

современном обществе и пр. [5; 6]. При этом в 

силу определенных обстоятельств, включая и 

особенности поколения «Альфа», современ-

ные подростки не всегда готовы адаптиро-

ваться к происходящим изменениям в обще-

стве. Достаточно часто в социальных сетях 

выражаются переживания подростками отчая-

ния, отчуждения и безысходности, отказ при-

нимать традиционные ценности, осуществля-

ется поиск событий, позволяющих испытать 

новые ощущения [7]. Дети с детства погру-

жены в цифровой мир, человеческое общение 

имеет «размытость» границ коммуникации и 

взаимодействия. Без должного руководства со 

стороны взрослых подростки оказываются 

беспомощными и ищут вдохновение в себе, в 

интернете, на улице и в различных молодеж-

ных субкультурах. При этом, по мнению 

J. T. Ward и M. Fomey [8], подтверждается, что 

Resilience Economy. – 2020. – Vol. 4 (2). DOI: 

https://doi.org/10.5923/j.ijire.20200402.00 
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неструктурированная деятельность в онлайн-

пространстве способствует отклонениям в по-

ведении и правонарушениям, так как исклю-

чает социальный контроль со стороны взрос-

лых [8]. 

Субкультура как референтная группа со-

здает пространство, в котором подростки мо-

гут себя чувствовать равноправными, обеспе-

чивает чувство стабильности, сглаживание 

протестной реакции [9]. При попадании в суб-

культуру подросток принимает правила 

«игры» в группе безусловно, изменяя свой 

взгляд на мир порою кардинально [10; 11].  

Подростковый период в качестве специ-

фических имеет следующие аспекты, которые 

служат психологическими предпосылками 

вхождения в молодежную субкультуру: убеж-

дения и мировоззрение формируются, есть 

стремление быть самостоятельным [12]; тре-

бует и ожидает принятия себя, активизиру-

ются желание проявить себя и неспособность 

сделать это правильно; потребность в руко-

водстве, поддержке, помощи и отсутствие же-

лания подчиняться; отрицание авторитетов, 

стремление к идеалам и сомнения в их дости-

жимости в реальной жизни; любознатель-

ность, но при этом неадекватное отношение к 

учебе и повседневным делам [13; 14].  

По мнению И. С. Кона 2 , молодежную 

субкультуру можно рассматривать как соци-

альную группу, выделяемую на основе сово-

купности возрастных характеристик, особен-

ностей социального положения и обусловлен-

ных тем и другим социально-психологических 

свойств. Эти субкультуры постоянно меня-

ются и развиваются под воздействием измене-

ний в обществе [15].  

В своих исследованиях ученые различ-

ных школ и центров (Р. Мертон, Г. Беккер, 

 
2  Кон И. С. Социализация детей в изменяющемся 

мире  // Вопросы воспитания. – 2010. – № 1. – С. 18–

24. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=20158252 

К. Конер, С. И. Левинкова, Е. Л. Омельченко, 

Д. Рисмен, В. И. Чупрова и др.) отмечают ос-

новные характеристики, внешние отличия и 

внутренние объединительные мотивы и цен-

ности молодежной культуры и субкультуры, а 

также подчеркивают их направленность влия-

ния на молодежь [16; 17; 18]. 

Механизм влияния субкультуры на под-

ростка в ряде исследований рассматривается 

как принятие ребенком уникального набора 

ценностей, существующего в неформальном 

объединении. Ребенок, находящийся в соци-

альном окружении, может разрушать «уста-

ревшие» связи, отрицать реальность, исклю-

чать планы на будущее, принижать ценность 

жизни и т. п. Это может проявляться в диапа-

зоне от ироничного отношения до одобрения 

аддитивного поведения, вплоть до соверше-

ния преступления под влиянием сложившихся 

обстоятельств или окружающих лиц [19; 20]. 

Групповую направленность имеют основные 

характерологические реакции подросткового 

возраста, включая реакцию группирования, в 

первую очередь со сверстниками, реакции 

эмансипации, имитации, оппозиции. Таким 

образом, определив себя как члена какой-либо 

социальной группы, подросток, с одной сто-

роны, закладывает данную идентификацию в 

схему самосознания, а с другой – начинает 

приводить себя в «соответствие с группой». 

Принадлежность к группе требует от человека 

соблюдения ее норм и правил как стереотип-

ного группового поведения.  

Особенное значение в понимании суб-

культур имеют группы, ассоциированные с 

интернет-пространством. Относительно таких 

групп подростки в качестве позитивных воз-

можностей рассматривают признаки: наличие 
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удобной связи с друзьями, ощущение под-

держки, принятия, творческая реализация 

своих идей, возможность повысить психоло-

гическое благополучие, сосредоточившись на 

положительной информации и др. (Anderson, 

Vogel, Perrin, Raine, 2022) [21]. При рассмот-

рении воздействия цифровизации основное 

внимание уделяется негативному аспекту: в 

результате киберзапугивания в социальных 

сетях возможно возникновение депрессии, 

тревоги, психологического напряжения, суи-

цидального поведения. Но в последнее время 

в исследованиях рассматриваются и варианты 

позитивного влияния, а не только формирова-

ния «дефицита и барьеров» в развитии [22]. 

В связи с этим цель данного исследова-

ния – выявление социальных и личностных 

проявлений подростков, увлеченных моло-

дежной субкультурой.  

 

Методология исследования 

Исследование построено на личностно-

ориентированном и когнитивном подходах. 

Личностно-ориентированный подход исполь-

зуется для акцентирования индивидуальных 

особенностей и возможностей подростков. 

Когнитивный подход предполагает рассмот-

рение субкультуры как общей системы зна-

ний, верований и правил, определяющих соот-

ветствующие формы поведения. 

Для достижения цели исследования 

нами был выбран комплекс теоретических и 

эмпирических методов: тестирование, беседа, 

анкетирование, экспертные оценки, анализ и 

интерпретация данных. Выбор методик был 

определен содержанием изучаемых характе-

ристик.  

Социальные аспекты изучались с помо-

щью анкеты «Молодежная субкультура», со-

циометрического теста Дж. Морено, методики 

М. И. Рожкова; личностные моменты исследо-

вались с использованием методики С. А. Бу-

дасси, диагностики потребности в поисках 

острых ощущений, бесед с подростками, бе-

седы для определения характера реагирования 

детьми. Дополнительная информация была 

получена с помощью контент-анализа личных 

дел и экспертных оценок. 

Выборка исследования составила 85 уча-

щихся 10-х классов общеобразовательных 

учреждений Краснодарского края.  

 

Результаты исследования 

Анкета «Молодежная субкультура» 

была проведена для получения сведений о ха-

рактере знаний о молодежной субкультуре и 

предрасположенности подростков к вовлечен-

ности в молодежную субкультуру, (количе-

ственные результаты приведены в таблице).  

Анализ ответов показал следующее по-

нимание подростками содержания субкуль-

туры. Большинство подростков имеют общее 

представление, но не могут дать точного опре-

деления молодежной субкультуре (почти 

53 %), знают, что такое субкультура, и дали ей 

верное определение всего лишь 29,4 % под-

ростков, у 17,7 % – искаженное понимание 

субкультуры. Меньше половины подростков 

считают, что субкультура несет в себе пози-

тивную направленность (41,2 %), 23,5 % счи-

тают, что субкультура несет в себе негатив-

ную направленность, 35,3 % затруднились от-

ветить на данный вопрос. Чуть более трети 

опрошенных подростков (35,3 %) отметили, 

что они увлечены конкретной субкультурой, 

47,1 % не вовлечены в молодежные субкуль-

туры, но при этом 17,7 % хотели бы быть 

включенными в какую-либо субкультуру. 

В качестве определяющих предпосылок увле-

чения молодежной субкультурой подростки 

назвали личный интерес и включенность дру-

зей в субкультуру – по 40 % каждый вариант 

ответа.  
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Таблица 

Количественное распределение ответов по вопросам анкеты «Молодежная субкультура» 

Table 

Quantitative distribution of responses to the questions on the questionnaire “Youth Subculture” 

Вопрос / Question 
Варианты ответа / 

 Possible answers 

Число респондентов / 

Number of the respondents 

% респондентов /  

% of the respondents 

1. Что такое молодежная 

субкультура? 

Дали точное опреде-

ление 
25 29,4 

Дали неточное опре-

деление 
45 52,9 

Искаженное понима-

ние 
15 17,7 

2. Молодежная 

субкультура – это плохо? 

Да 20 23,5 

Нет 35 41,2 

Затрудняюсь ответить 30 35,3 

3. Считаешь ли ты себя 

носителем или активным 

участником молодежной 

субкультуры? 

Да 30 35,3 

Нет и не хотел бы 40 47,1 

Нет, но хотел(-а) бы 15 17,7 

4. Если да, что послужило 

предпосылками для увле-

чения конкретной моло-

дежной субкультурой?  

СМИ 6 20 

Личный интерес 12 40 

Включенность друзей 

в субкультуру 
12 40 

Ничего не послужило 0 0 

5. Если нет, хотел(-а) бы 

ты увлекаться какой-ни-

будь молодежной субкуль-

турой?  

Да 7 46,7 

Нет 5 33,3 

Затрудняюсь ответить 3 20 

6. Представляет ли для 

тебя интерес изучение ма-

териала о молодежной 

субкультуре?  

Да 38 44,7 

Нет 29 34,1 

Затрудняюсь ответить 18 21,2 
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На вопрос, связанный с выявлением ин-

тереса опрошенных к изучению материалов о 

молодежной субкультуре, были получены сле-

дующие ответы: хотели бы узнать – 44,7 %, за-

трудняются с ответом – 21,2 %, не заинтересо-

ваны в информации – 34,1 %. Результаты от-

ветов позволили сделать вывод о том, что в 

ученическом коллективе есть подростки, уже 

вовлеченные в определенную субкультуру. 

При этом в комментариях детей из этой 

группы отмечается желание иметь более высо-

кий социальный статус, отрицание классного 

коллектива как референтной группы, нежела-

ние взаимодействовать с одноклассниками. 

Для исследования межличностных отно-

шений подростков, вовлеченных в молодеж-

ные субкультуры, был использован социомет-

рический тест Дж. Морено. На основе анализа 

ответов подростков мы составили диаграмму, 

которая дает представление о положении, за-

нимаемом детьми в классе, в системе межлич-

ностных отношений (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Характеристика социометрического статуса подростков, вовлеченных в молодежные 

субкультуры 

Fig. 1. Characteristics of the sociometric status of adolescents involved in youth subcultures 

 

 

Анализ результатов показал, что распре-

деление выборки подростков, вовлеченных в 

субкультуру, присутствует по всем социаль-

ным статусам. У детей отмечены взаимные 

выборы с одноклассниками. Подростки, во-

влеченные в молодежные субкультуры, вклю-

чены в систему межличностных отношений в 

классе, часть имеет очень благоприятный ста-

тус, однако, как выяснилось в индивидуаль-

ной беседе, они претендуют на более высокий 

уровень признания в классе и хотели бы иметь 

популярность, успешность и авторитет.  

Для изучения социализированности уча-

щихся нами была применена методика 

М. И. Рожкова. По итогу исследования 

(в среднестатистических показателях изучае-

Принятые

Предпочитемые

Пренебрегаемые

Изолированные

http://sciforedu.ru/glavnaya
http://sciforedu.ru/journal/2024-4
http://sciforedu.ru/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2658-6762


Science for Education Today 

2024. Том 14. № 4                             http://sciforedu.ru                             ISSN 2658-6762 

 

© 2011–2024 Science for Education Today   Все права защищены 
 

177 

мых проявлений) было выявлено, что боль-

шинство подростков (57,65 %) имеют средний 

уровень социализированности, 35,29 % имеют 

низкий уровень развития социальных качеств, 

высокий уровень развития показали 7,06 % 

(рис. 2). Основная категория подростков, во-

влеченных в молодежные субкультуры, пока-

зала средний уровень социализированности. 

 

 
 

Рис. 2. Характеристика количественного распределения подростков по уровням развития со-

циальных характеристик 

Fig. 2. Characteristics of the quantitative distribution of adolescents by levels of development of 

social characteristics 

 

 

Для понимания характера самооценки 

личности нами использовалась методика 

С. А. Будасси. Отношение между Я-идеаль-

ным, и Я-реальным определяет модель пове-

дения человека, влияющую на поступки и об-

щение. Результаты тестирования представ-

лены на рисунке 3. 

 

высокий уровень

средний уровень

низкий уровень
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Рис. 3. Количественное распределение подростков по уровням самооценки 

Fig. 3. Quantitative distribution of adolescents by levels of self-esteem 

 

 

Анализ ответов позволяет сделать вывод 

о том, что большинство подростков (45 чело-

век – 52,9 %) имеют адекватный уровень само-

оценки, что свидетельствует об их адекватно-

сти восприятия себя и окружающего мира. За-

вышенной самооценкой обладают 19 подрост-

ков (22,4 %), 21 подросток (24,7 %) страдает 

заниженной самооценкой.  

Рассматривая отдельно группу подрост-

ков, вовлеченных в субкультуры, мы увидели, 

что из 30 детей, явно выражающих свое увле-

чение, распределение по уровням проявления 

самооценки следующее: адекватную само-

оценку показали 8 человек (26,7 %), завышен-

ную – 9 человек (30 %), заниженную – 13 че-

ловек (43,3 %). 

Для изучения уровня социализации под-

ростков, вовлеченных в молодежные субкуль-

туры, использовалась диагностика потребно-

сти в поисках острых ощущений М. Цукерман 

(рис. 4). 

 

адекватная самооценка

завышенная самооценка

заниженная самооценка
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Рис. 4. Количественное распределение подростков по уровням потребности в поисках острых 

ощущений 

Fig. 4. Quantitative distribution of adolescents by levels of need for thrill-seeking 

 

 

Большинство подростков показали сред-

ний балл (41 %), что свидетельствует об уме-

ренности в удовлетворении потребности в ост-

рых ощущениях и одновременно об открыто-

сти новому опыту и о сдержанности и рассу-

дительности в определенные моменты жизни. 

У подростков, вовлеченных в субкультуры, 

наблюдается высокий уровень поиска острых 

ощущений, из чего можно сделать вывод о 

том, что у них возможно влечение к бескон-

трольным, новым, «щекочущим нервы» впе-

чатлениям, что может провоцировать их на 

участие в рискованных мероприятиях и аван-

тюрах.  

В ходе бесед с подростками, вовлечен-

ными в субкультуры, изучались аспекты реа-

гирования. Среди мотивов участия подрост-

ков в неформальных группах были названы: 

желание выделиться из толпы, непонимание в 

семье и обществе, интерес попробовать что-то 

новое, влияние компаний и друзей, желание 

изменить стиль жизни, проявление мировоз-

зрения, желание найти новых друзей, «жела-

ние доказать» и пр. Дети рассказывали, что 

увлечение занимает достаточно большое 

время, «родители в основном не поддержи-

вают увлечения» или же «родителям и учите-

лям все равно, чем занимаюсь». На вопрос, хо-

тели бы вы связать будущую профессию с суб-

культурой, основная часть выборки ответили 

отрицательно, объясняя, что считают это 

«хобби и не более того». Однако среди увле-

ченных ролевыми играми или киберспортом 

были подростки, которые хотели бы «связать 

свои способности и навыки с будущей профес-

сией». 

Контент-анализ личных дел подростков 

и экспертной оценки (в качестве экспертов вы-

ступали родители, классные руководители, 

педагоги-предметники, социальные педагоги 

Высокий уровень

Средний уровень

Низкий уровень
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и педагоги-психологи) показал, что у подрост-

ков, вовлеченных в субкультуры, присут-

ствуют противоречиво различные характери-

стики. Отмечены проблемы (в частности, 

неуспеваемость, конфликты и проявления 

агрессивного поведения, отсутствие активно-

сти в участии в мероприятиях, неадекватная 

самооценка, изолированность) и позитивные 

моменты (высокие отметки и успехи в пред-

метных олимпиадах, социальная активность, 

положительные формы реагирования, адек-

ватное восприятие себя и окружающих и пр.). 

 

Обсуждение, заключение 

В ходе данного исследования авторы 

рассматривали социальные и личностные про-

явления подростков, увлеченных молодежной 

субкультурой. Это определяется ситуацией 

развития социальной активности, формирова-

ния опыта социально безопасного поведения 

несовершеннолетних в процессе онлайн-соци-

ализации, противодействия распространению 

криминальной субкультуры, психологической 

профилактики негативного поведения в под-

ростковой среде.  

Следует вывод, что современные моло-

дежные субкультуры могут оказывать уни-

кальное воздействие на индивидуальность 

подростка, который идентифицирует себя как 

член определенного молодежного объедине-

ния. При этом негативное влияние на социали-

зацию подростка может способствовать выра-

жению асоциального поведения. А позитив-

ное влияние соотносится с возможностью от-

работки ролевого поведения, понимания сво-

его круга общения и пр. 

В существующих исследованиях в ос-

новном рассматривается, что субкультура, не-

формальное объединение накладывает отпе-

чаток на личность и поведение ребенка, осо-

бенности характера подростка нивелируются 

и растворяются в общей группе, представля-

ется достаточно категоричный «портрет» 

участника группы [10; 11; 15; 17; 19; 23]. Чаще 

рассматриваются негативное влияние суб-

культуры без представления ресурсов группы 

[2; 7; 9]. 

В полученных нами данных также было 

локально представлено, что содержание кон-

кретной субкультуры, которой увлекается 

подросток, накладывает определенный отпе-

чаток на личностные характеристики ребенка, 

его ценности, установки. В частности, среди 

детей, увлекающихся аниме, К-рор, принадле-

жащих к «спортикам», «дрейнерам», «альтуш-

кам», «тиктокерам», «ролевикам», были отме-

чены мотивация на спортивные и творческие 

виды деятельности, стремление «раскрасить» 

и переделать ситуацию вокруг себя. Под-

ростки, которые выбрали «ролевые» субкуль-

туры, чаще использовали понимание социаль-

ных ролей и позиций, имели адекватную само-

оценку, активно включались в процесс вер-

бальной коммуникации. Дети, выбравшие суб-

культуру «оффники» и «забивные», чаще по-

казывают самодеструктивное поведение, теат-

ральность, неуверенность.  

При этом имеющиеся результаты не 

дают основания категорически утверждать, 

что конкретная субкультура будет вызывать 

конкретные проявления личности и поведе-

ния, так как есть детерминация и других ин-

ститутов социализации (семья, школа, СМИ, 

интернет-пространство), придерживающихся 

своих субкультуральных традиций. 

Подростки присоединяются к молодеж-

ным субкультурам по различным причинам, 

например, из-за желания повысить свой статус 

среди одноклассников, получить одобрение 

сверстников, испытать новые ощущения. 

В связи с этим важно понимать, что для 

оптимальной социализации подростка необхо-

димо не только включать его в различные 
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виды активности, «заменяя» определенную 

субкультуру, но и комплексно использовать 

возможности и особенности всех институтов и 

средств социальной жизни. 

Обобщая полученные результаты, мы 

пришли к следующим выводам. На содержа-

ние социализации подростка большое влияние 

оказывают молодежные субкультуры. При 

этом выбор объединения как референтного 

для ребенка определяется его социальными и 

личностными характеристиками. Потребность 

вхождения в объединение определяется нали-

чием внутренних конфликтов, неустойчивой 

самооценкой, коммуникативными пробле-

мами. В свою очередь, ценности и поведение 

группы интериоризуются ребенком в ходе вза-

имодействия с участниками. Конкретизация 

влияния частной субкультуры на ребенка 

также определяется комплексом его личност-

ных и социальных возможностей. Получен-

ные результаты требуют дальнейшей верифи-

кации путем расширения выборок, выявления 

специфических характеристик подростков, 

включенных в конкретные молодежные объ-

единения.  
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Valentina I. Spirina1, Yulia A. Belous2, Maria L. Spirina1, Olga V. Belous  1  

1 Armavir State Pedagogical University, Armavir, Russian Federation 
2 Kuban Institute of Vocational Education, Krasnodar, Russian Federation 

 

Abstract 

Introduction. The problem of the study is related to the idea of peculiarities of socialization as 

the formation of adolescents’ personality. The solution to this problem is necessary to prevent the 

negative impact of the subculture on the personality of the adolescent in the learning environment. 

According to the age specificity, an adolescent pays special attention to the reaction of their peers. 

Having identified themselves as members of social groups, adolescents put this identification into the 

scheme of self-awareness and begin to ‘bring’ themselves into ‘conformity with the group’. Deep and 

long involvement in the informal movement determines the interiorization of the group’s value system 

and changes in the adolescent’s worldview. In this regard, the purpose of this study is to identify social 

and personal manifestations of adolescents who are interested in youth subculture. 

Materials and Methods. The study follows personality-oriented and cognitive approaches. In 

order to achieve the goal of the study, the authors used theoretical (analysis, generalization, 

systematization) and empirical (testing, conversations, questionnaires, expert assessments) methods. 

The sample included 85 Year 10 students of secondary educational institutions in the Krasnodar 

Territory (Russia). 

Results. The article presents a theoretical analysis of approaches to the problem of studying 

social and personal characteristics of adolescents included in youth subcultures. The data obtained 

indicate personality traits and social status that determine the enthusiasm for certain subcultures. 

In particular, adolescents interested in youth subcultures demonstrated the following problems: 

dissatisfaction with social status, communication problems, adequacy/inadequacy of self-esteem, search 

for thrills, influence of friends, and insufficient knowledge about the content and features of the influence 

of youth subculture. 
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Conclusions. Based on the theoretical analysis of scholarly literature on the problem of the 

research, it was found that the adolescent’s inclusion in an informal association is determined by social 

and personal characteristics.  

Adolescents who are interested in youth subcultures demonstrated the following common 

characteristics: the need for a higher status in the students’ group, peer approval, unstable self-esteem, 

etc. Understanding the characteristics of adolescents contributes to fostering an adequate personality 

formation and determines the content of the prevention measures aimed at eliminating negative 

influences of informal associations. 

Keywords 

Socialization; Youth subculture; Adolescent; Personality; Prosocial experience; Values; Social 

status. 
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