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Введение 
Основными целями национального проекта «Образование» 

является обеспечение доступности высококачественного образова-
ния для всех граждан России, достижение единого образовательно-
го пространства в стране, повышение качества образования и его 
соответствие современным требованиям, подготовка компетентных 
и конкурентоспособных специалистов, развитие инновационных 
технологий и методов обучения, а также содействие развитию твор-
ческого потенциала и личностного роста каждого обучающегося. 

Национальная технологическая инициатива (НТИ) является 
одним из важных инструментов прогнозирования будущего и разви-
тия образования в России. Она направлена на создание инновацион-
ных технологических решений, стимулирование развития новых от-
раслей экономики и повышение конкурентоспособности России 
на мировом рынке. В рамках НТИ разрабатываются программы 
совместной работы между научными и образовательными учрежде-
ниями, бизнесом и государством. Проекты НТИ охватывают раз-
личные сферы, такие как информационные технологии, медицина, 
энергетика, транспорт и другие. Одним из важных направлений 
НТИ в образовании является развитие STEM-образования (наука, 
технологии, инженерия и математика). Данная программа направ-
лена на подготовку и развитие специалистов в области высоких 
технологий, которые будут способны эффективно работать в инно-
вационной среде и справиться с вызовами будущего. Также в рам-
ках НТИ осуществляется поддержка инновационных проектов 
и стартапов, чтобы создать условия для развития предприниматель-
ства и реализации новаторских идей в сфере высоких технологий. 
Таким образом, НТИ является важным инструментом прогнозиро-
вания будущего и развития образования в России, так как она 
направлена на развитие инноваций и подготовку специалистов, спо-
собных справиться с вызовами будущего. 

В Указе Президента РФ от 9 мая 2017 года № 203 «О Стратегии 
развития информационного общества в РФ на 2017-2030 годы» рас-
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сматриваются меры по созданию современной, цифровой экономики 
и общества, развитию образования и обеспечению информационной 
безопасности. 

Приказ Минпросвещения РФ от 02.12.2019 № 649 «Об утвер-
ждении целевой модели цифровой образовательной среды» опреде-
ляет основные принципы и цели развития цифровой образовательной 
среды в России. Он устанавливает направления деятельности образо-
вательных учреждений по освоению цифровых технологий, внедре-
нию электронных образовательных ресурсов и разработке современ-
ных методик обучения с использованием цифровых инструментов. 
Концептуальные документы, такие как «Компетенции XXI», «Клю-
чевые компетенции и новая грамотность», «Как развивать навыки 
XXI века» и другие, определяют компетенции, которые необходимо 
развивать у обучающихся для успешной адаптации в современном 
информационном обществе. 

Так целью первого в России глобального цифрового Универ-
ситета 20.35 является достижение технологического лидерства 
страны через эффективное и осознанное профессиональное образо-
вание на протяжении всей жизни. 

Так, например, Д. Песков, руководитель направления «Молодые 
профессионалы» Агентства стратегических инициатив, подчеркивает 
важность коллективного участия ярких лидеров в достижении успеха 
в рамках Национальной технологической инициативы. Он выражает 
свою точку зрения на необходимость избегания бюрократического 
подхода и согласовывания каждого действия, при этом необходимо 
поддерживать инициативу и активность каждого участника команды. 
По мнению Д. Пескова, результаты могут быть достигнуты при усло-
вии, что каждый член команды активно выполняет свою задачу, не-
останавливаясь на согласовании или ожидании указаний. При актив-
ном вкладе каждого члена команды, работа по достижению общих це-
лей становится более эффективной. Таким образом каждый член ко-
манды является лидером в своей части работы и вносит посильный 
вклад в достижение общей цели. 
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В силу этого назрела необходимость реагирования на современ-
ные вызовы, поиска направления модернизации системы образования, 
обеспечивающей формирование личности, способной работать в но-
вых экономических и технологических условиях. Существует необхо-
димость создания непрерывной региональной образовательной систе-
мы по подготовке будущих лидеров глобальных рынков высоких 
технологий, основанной на концепции обучение в течение жизни 
(Life Long Learning). Возникает необходимость адаптации суще-
ствующей системы образования к новым требованиям к подготовке 
будущих кадров способных и готовых работать в новых технологи-
ческих условиях. Можно констатировать, что мы вступили в эпоху, 
которая обусловила потребность в специалистах, целенаправленно 
и профессионально занимающихся решением глобальных техноло-
гических проблем, специалистах совершенно иной формации, уро-
вень комплексных знаний и воспитания которых соответствует по-
требности в решении нового класса комплексных задач. 

Вышеизложенные тенденции приводят к необходимости 
адаптации системы образования к современным требованиям и вы-
зовам. В условиях быстрого развития экономики и технологий, 
формирование личности, способной работать в новых условиях, 
становится ключевым фактором. Одно из предложенных решений – 
создание непрерывной региональной образовательной системы, 
ориентированной на подготовку будущих лидеров глобальных рын-
ков высоких технологий. Эта система должна быть основана 
на концепции обучения в течение жизни, что предполагает непре-
рывность образовательного процесса и постоянное обновление зна-
ний и навыков в соответствии с изменяющимися технологическими 
требованиями. Также, следует отметить, что современная эпоха тре-
бует специалистов, способных решать глобальные технологические 
проблемы. Это требует нового подхода к формированию специали-
стов с комплексными знаниями и навыками, способных адаптиро-
ваться к быстро меняющейся среде. Это также подразумевает разви-
тие способностей к критическому мышлению, инновационности 



и коллаборации с другими специалистами. Результатом таких адап-
таций и модернизации системы образования должно быть создание 
кадрового резерва специалистов, способных эффективно решать 
сложные и новые проблемы. Организация образовательного процес-
са, направленного на развитие учащихся этих навыков и качеств, яв-
ляется ключевым фактором в достижении этой цели и успешной под-
готовке будущих лидеров в области высоких технологий. 
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Глава 1. Концепция формирования личности 
будущего лидера глобальных рынков 

высоких технологий 

1.1. Проблема личности в психологии в условиях цифровой 
трансформации общества 

Происходящие на сегодняшний день стремительные измене-
ния, связанные с процессом глобальной цифровизации во многих 
странах, раскрывают ряд новых проблем, требующих от научного 
сообщества должного осмысления. Так, цифровая трансформация 
общества представляет собой процесс внедрения цифровых техно-
логий в жизнь общества, а также во все уровни жизни людей. Она 
затрагивает различные сферы жизни, включая бизнес, государ-
ственное управление, образование, медицину, культуру, психоло-
гию и т. д. Тем самым, цифровая трансформация общества обуслав-
ливает преобразование многих аспектов жизни, включая способы 
коммуникации, образования и работы, увеличение эффективности 
и скорости производства, улучшение качества жизни и др. Кроме то-
го, следует подчеркнуть, что цифровая трансформация общества – 
это не только современные технологии, но и эволюция мышления 
личности в изменяющихся условиях технологичной среды. 

По мнению большинства исследователей, возможные поло-
жительные последствия цифровой трансформации общества заклю-
чаются в том, что преобразования в бизнесе стали значительнее, 
возникли новые цифровые средства и инструменты, искусственный 
интеллект, а также цифровые экосистемы, появились понятия рас-
ширенной и виртуальной реальности и многое другое, несомненно, 
являющееся фактором, оказывающим воздействие на развитие че-
ловечества в целом. Необходимо отметить, что данные технологии 
и инструменты дают возможность не только автоматизировать 
и оптимизировать имеющиеся процессы, но и сократить время, тре-
буемое для решения ряда задач. Например, применение цифровых 
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технологий в сфере образования обуславливает создание эффектив-
ных и инновационных методов обучения с учетом расширения 
учебных возможностей. В области здравоохранения цифровые тех-
нологии могут быть применены для ведения дистанционных кон-
сультаций, поддержки принятия решений врачами, изменения 
режима лечения пациентов и прочего. Вместе с этим, в условиях 
цифровой трансформации общества увеличивается число людей, за-
нимающихся интеллектуальной или информационной деятельно-
стью, а также возрастает массовый доступ к информации в целом. 
Так, Е. О. Гаспарович и И. В. Готман в совместных трудах рассмат-
ривают взаимосвязь проблем развития человека в процессе трудовой 
деятельности в условиях цифровизации общества и экономики [60]. 
В свою очередь, Т. Л. Кузьменковой был проведен анализ системы 
ценностей молодежи, существующей на современном этапе развития 
[137]. Э. В. Сычева выделила имеющиеся проблемы образования 
в условиях цифровизации [253]. 

Однако цифровая трансформация общества способна привнести 
в жизнь человека и отрицательные последствия, связанные с наруше-
нием конфиденциальности данных, уязвимостью к взлому и хакерским 
атакам, а также значительным сокращением рабочих мест, вследствие 
автоматизации производства и использования искусственного интел-
лекта. М. О. Зырянова изучала вопросы, касающиеся влияния цифро-
визации общества на современные социальные технологии [99]. Авто-
ры Л. Д`Арканджело и Ф. Скрини в своей работе акцентировали вни-
мание на негативных аспектах цифровизации общества [268]. Рядом 
исследователей, как Б. Д. Килук, Д. Е. Шугарман, К. Нич, С. Дж. Гиб-
бонс, С. Матртино, Б. Дж. Рунсавиль и К. Кэррол, выявлены возмож-
ные причины появления компьютерной зависимости у людей [271]. 
А. А. Осипова, О. В. Марголис, Н. Н. Лысенко проявили интерес 
к проблеме того, что бесконтрольное пользование современными циф-
ровыми технологиями может повлечь за собой множество негативных 
последствий: регресс критического мышления, асоциальность, разрыв 
процессов обучения и воспитания [205]. 
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Таким образом, процесс цифровой трансформации общества 
сопряжен не только с большим количеством сложностей, но и спо-
собен в корне трансформировать менталитет, психологическую 
культуру отношений и психику человека. 
Исследование личности в трудах зарубежных авторов в условиях 

цифровой трансформации общества 

Цифровая трансформация общества порождает личностные 
изменения и повышает необходимость адаптации человека к новым 
условиям жизни. Все большее количество людей подвергается 
стрессовым состояниям в связи с происходящими изменениями 
в условиях работы и недостатком баланса между работой и личной 
жизнью. В связи с этим возникает потребность в создании психоло-
гических условий, способных облегчить процесс приспособления 
к новым условиям жизни, а также сделать цифровую трансформа-
цию общества более гуманной и эффективной. Так, в своей работе, 
З. Х. Ахметова ставит актуальный вопрос: как и куда цифровизация 
повернет человечество – в сторону культуры, или ее краха? [17]. 

А. В. Карпов изучал специфику состава и динамики когни-
тивных способностей в информационной деятельности [112]. 

Первым этапом в данной работе наиболее целесообразным 
представляется рассмотрение теории личности в психологии в кон-
тексте цифровой трансформации общества. Стоит отметить, что 
изучением личности занимались такие зарубежные авторы 
как Э. Берн [31], Г. Келли [115], Ж. Пиаже [274], К. Э. Реннер [248]. 

Когнитивная теория личности Дж. Келли [270], включающая 
в себя разработанную американским психологом теорию личност-
ных конструктов, а также социально-когнитивную теорию личности 
А. Бандуры [266] и Дж. Роттера [276]. Когнитивная психология 
представляет собой подход, подчеркивающий значение таких ко-
гнитивных процессов, как познание, восприятие, мышление, вни-
мание, память, речь и другие когнитивные функции, связанные 
с обработкой информации, её хранением и использованием. 
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В условиях происходящих цифровых трансформаций, когда 
технологические процессы ускоряются, а общество становится ин-
формационным и связанным, когнитивная теория личности Дж. Келли 
приобретает особую значимость. Ключевым аспектом данной тео-
рии является понимание того, что каждый человек воспринимает 
действительность путем собственных моделей или конструктов, 
требующихся для создания непротиворечивой картины мира. 
В рамках ускоренно изменяющихся условий жизни и возникновения 
новых технологий, подобные личностные конструкты трансформи-
руются и пересматриваются. Такие технические усовершенствова-
ния, как искусственный интеллект и машинное обучение, играют 
значительную роль в цифровой трансформации, а также оказывают 
существенное влияние на когнитивные процессы человека. Кроме 
того, предложенная Дж. Келли теория, является актуальной и в обла-
сти изучения социальных медиа, где личностные конструкты пользо-
вателя развиваются и преобразуются в процессе нахождения в новой 
цифровой среде, формируя на их основе собственную действитель-
ность, что может отразиться на поведении в реальной жизни. Таким 
образом, когнитивная психология Дж. Келли представляет особое 
значение в условиях цифровой трансформации общества, проявляясь 
в помощи людям с адаптацией к новым условиям, эффективном ис-
пользовании новых успехов и достижении успехов в национальной 
технологической инициативе. 

Теория интеллектуального развития Ж. Пиаже, являющаяся 
наиболее разработанной и влиятельной из имеющихся теорий в дан-
ной области [274]. Ж. Пиаже – швейцарский психологи и биолог, ко-
торый в своих исследованиях выявил, что развитие познавательных 
способностей человека происходит в определенной последователь-
ности. Концепция развития познавательной сферы автора строится 
на предположении о том, что человеческая психика проходит четыре 
этапа развития: сенсомоторная стадия, дооперациональная стадия, 
стадия конкретных операций и стадия формальных операций. Рас-
сматривая подробнее выделенные этапы, необходимо отметить, 
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что на сенсомоторной стадии ребенок познает окружающий мир че-
рез свои сенсорные и двигательные возможности. Основной характе-
ристикой дооперациональной стадии является начало использования 
символов, в том числе слов. На стадии конкретных операций ребенок 
достигает возможности решать логические задачи и устанавливать 
причинно-следственные связи, тогда как на стадии формальных опе-
раций становится способным мыслить абстрактно и оперировать 
сложными понятиями. 

Однако в нынешних реалиях с развитием технологий наиболее 
важным становится развитие не только познавательных, но и цифро-
вых навыков, аналогичным образом дающих возможность человеку 
успешно адаптироваться в современном мире. В этом также есть 
своя особая последовательность развития, а у каждого периода свои 
задачи – от первичного знакомства с цифровыми устройствами, 
до умения применять программное обеспечение и решать сложные 
задачи в процессе работы. Таким образом, стоит выделить, что раз-
витие познавательной и цифровой сферы личности является важ-
нейшим этапом, позволяющим предельно полно проявить имею-
щийся творческий потенциал и благополучно адаптироваться в об-
ществе. 

Гуманистическая психология включает в себя теорию лич-
ностных черт Г. Олпорта [265], концепцию самоактуализации 
А. Маслоу [273], индирективную психотерапию К. Роджерса [275] 
и представления Ш. Бюлер о жизненном пути личности [267]. Гу-
манистическая психология опирается на идею, изначально призна-
ющую человека существом духовным, положительным, стремя-
щимся к саморазвитию и самоактуализации, иными словами, на то, 
что любой человек имеет потенциал, который может быть раскрыт 
и использован в полной мере. В данном направлении, основанном 
на оптимистическом подходе, предполагается, что личность готова 
к тому, чтобы стремиться к самосовершенствованию, на основании 
чего необходимо поощрять внутреннюю мотивацию для достиже-
ния успеха. В организмической теории подчеркивается единство, 
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интегрированность, согласованность и когерентность здоровой 
личности, что указывает на способность человека к самоопределе-
нию и самопознанию. Кроме того, она указывает на то, что каждый 
человек имеет собственные ценности, отражающиеся в его поведе-
нии и жизненных выборах, которые должны быть осознаны и реа-
лизованы на практике. В целом, гуманистическая психология, ак-
центирует внимание на общее развитие личности, ее возможности 
к самоактуализации, а также поощрение внутренней мотивации 
и удовлетворение потребностей человека. 

Гуманистическая психология в контексте цифровой трансфор-
мации общества не утрачивает своей значимости, поскольку ориен-
тирована на человеческие потребности и ресурсы, а не на механиче-
ские процессы и поведение человека без учета чувств и эмоций. Дан-
ное направление представляет собой поход к пониманию личности 
в частности и общества в целом, ставя задачу решения проблем чело-
веческого бытия, выявляя имеющийся потенциал личности, а также 
возможности для развития и самореализации. У современных техно-
логий в цифровой сфере существуют свои преимущества и ресурсы 
для повышения уровня качества жизни, но вместе с этим могут ока-
зывать негативное влияние, нарушая психологическую стабильность, 
в том числе нормальное функционирование. В подобной ситуации 
гуманистическая психология оказывается полезной в разработке 
стратегий противодействия отрицательному влиянию цифровых тех-
нологий на психологическое здоровье и личностное развитие челове-
ка. Вместе с этим, гуманистическая психология может помочь в кон-
струировании новых подходов к образованию и профессиональной 
подготовке, дающих возможность развития творческих способно-
стей, креативности и интеллектуального потенциала личности, что 
представляется немало важным фактором успеха в современном об-
ществе. Таким образом, гуманистическая психология в условиях 
цифровизации не утрачивает своей необходимости, поскольку скон-
центрирована на ценностях человеческой жизни, давая возможность 
помочь в создании условий, необходимых для полноценного разви-
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тия личности, способной к творчеству, самореализации и здоровой 
активности в обществе. 

Теория личностных черт Г. Олпорта, утверждающая, что по-
ведение человека сравнительно стабильно с течением времени 
и в разнообразных ситуациях [265]. Указанная концепция предпола-
гает подход к изучению личности как сложной «открытой» системы, 
взаимодействующей с внешней средой и изменяющейся под ее влия-
нием. Персонологическая концепция стала одним из наиболее влия-
тельных направлений в современной психологии, основная идея кото-
рой заключается в том, что личность является нестабильной системой, 
которая имеет способность к изменению, развитию и самореализации. 
Личность рассматривается как единственной творец собственной жиз-
ни, способный осуществлять выбор и заниматься самопознанием. 

Неотъемлемой частью персонологической концепции являет-
ся мотивационно-потребностная сфера личности, где выделяется 
два уровня функционирования: уровень мотивов и нужды и уровень 
высших мотивов (мотивов развития). Так, первый уровень содержит 
в себе удовлетворение базовых потребностей человека, как пища, 
одежда, жилище и т. д. Второй уровень связан с реализацией потен-
циалов личности, саморазвитием и самоактуализацией. 

С учетом цифровой трансформации общества концепция, 
предложенная Г. Олпортом, может быть особенно значима, так как 
человек сталкивается с возможностями, требующими адаптации 
и поиска новых способов реализации собственных потребностей 
и мотивов. Например, с распространением цифровых технологий 
люди способны получать доступ к большому количеству информа-
ции, создавать собственный контент и делится им в социальных се-
тях, на видеохостингах и иных платформах, что может послужить 
дополнительным источником мотивации для творческих людей, 
стремящихся реализовать свои идеи и проекты. В то же время циф-
ровые технологии также становятся источником возникновения но-
вых стрессовых ситуаций и деструктивных мотиваций, связанных 
с интернет-зависимостью, социальной изоляцией, депрессией и т. д. 
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При наличии подобной ситуации, персонологическая концепция 
может помочь человеку лучше осознать свои потребности и мотивы 
в условиях цифровой трансформации общества и развивать лич-
ностные ресурсы для успешной адаптации и реализации потенциала 
в изменяющихся условиях. 

Теория самоактуализации А. Маслоу представляет собой одну 
из основополагающих теорий гуманистической психологии [273]. 
В соответствии с данной концепцией, человек стремится к самоакту-
ализации, то есть к развитию имеющихся потенциалов и удовлетво-
рению своих потребностей на более высоких уровнях. По А. Маслоу, 
потребности человека имеют иерархическую структуру, разделяю-
щуюся на пять уровней. Наиболее удовлетворительным уровнем са-
моактуализации личности является тот уровень, когда человеком 
полностью используется собственный потенциал. 

В условиях цифровой трансформации общества, предложенная 
А. Маслоу теория самоактуализации, не теряет своей актуальности, 
поскольку направлена на развитие личности в целом. Тем не менее, 
в свете современных технологических достижений возникают такие 
новые возможности для достижения самоактуализации личности, как 
использование дистанционного образования и цифровых платформ 
для саморазвития. Кроме того, цифровые инструменты позволяют 
находить новые источники информации и знаний, включаться в со-
общества единомышленников и расширять свои горизонты. Однако 
важно подчеркнуть, что технологии не заменят полноценного взаи-
модействия с людьми и личностного роста, который происходит бла-
годаря анализу своих стремлений, целей и переживаний, а также при 
использовании своих знаний и навыков на практике. 

Таким образом, исходя из анализа теоретических подходов 
в изучении личности зарубежных исследователей, необходимо вы-
делить обнаруженные в ходе рассмотрения достоинства и недостат-
ки цифровизации, приведенные в Таблицах 1 и 2. 
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Таблица 1 

Личностные ресурсы развития человека в условиях цифровой 
трансформации общества согласно зарубежным теориям личности 

Подходы Достоинства цифровизации 

Когнитивная теория 
личности Дж. Келли 

Содействует в успешной адаптации 
к изменяющимся условиям, эффективном 
использовании новых технологий, 
в частности в развитии таких когнитивных 
навыков, как внимание, память и скорость 
обработки информации. 

Теория интеллектуального 
развития Ж. Пиаже 

Оказывает помощь в развитии цифровых 
навыков, в том числе познавательной 
и цифровой сферы личности, дающих 
возможность человеку предельно полно 
проявить имеющийся творческий потенциал 
и успешно адаптироваться в современном 
обществе. Кроме стимулирования 
познавательной мотивации, активизирует 
навыки самостоятельного поиска 
и понимания информации, развивает 
коммуникативные и социальные навыки. 

Теория личностных черт 
Г. Олпорта 

Способствует лучшему осознанию 
человеком собственных потребностей 
и мотивов в условиях цифровой 
трансформации общества, а также развитию 
личностных ресурсов для успешной 
адаптации и реализации потенциала 
в изменяющихся условиях. 

Теория самоактуализации 
личности А. Маслоу 

Создает новые такие возможности для 
достижения самоактуализации личности, 
как внедрения дистанционного образования 
и цифровых платформ для саморазвития. 

На основании указанного стоит отметить, что выделенные 
теории личности зарубежных исследователей обладают рядом до-
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стоинств, подчеркивая тем самым свою значимость в условиях 
цифровой трансформации общества. Подходы авторов в изучении 
личности обеспечивают наилучшее понимание человеком соб-
ственных потребностей в ситуации цифровизации, оказывая по-
мощь в развитии личностных ресурсов для создания условий благо-
получной адаптации и реализации внутреннего потенциала. 

Таблица 2 

Риски развития человека в условиях цифровой трансформации 
общества согласно зарубежным теориям личности 

Подходы Недостатки цифровизации 

Когнитивная теория личности 
Дж. Келли 

Способствует возникновению 
образного восприятия материала, 
присущего клиповому мышлению, 
без глубокого осознания 
информации, а также 
затрудненному выделению смысла 
и понимания аналогий между 
абстрактными понятиями. 

Теория интеллектуального развития 
Ж. Пиаже 

Обуславливает потерю базовых 
когнитивных компетенций, 
снижение интеллектуальной 
активности, связанной с 
переработкой сложной и объемной 
информации, обесценивание знания 
в соответствии с легкостью его 
получения и подмену переработки 
информации ее поиском и 
использованием. 

Теория личностных черт Г. Олпорта 

Вызывает негативные 
эмоциональные и социальные 
особенности поведения, ввиду 
возникновения новых стрессовых 
ситуаций и деструктивных 
мотиваций, связанных с интернет-
зависимость, социальной 
изоляцией, депрессией и т. д.  
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Теория самоактуализации личности 
А. Маслоу 

Порождает потерю интереса к соб-
ственному внутреннему миру и 
другого, поскольку на первый план 
выходят мотивы самопрезентации 
в виртуальной реальности, а также 
приводит к утрате переживания 
личной ответственности за вторже-
ние в мир, пространство смыслов 
других людей и т. д. 

Следовательно, за исключением достоинств, отмеченных 
в теориях зарубежных авторов, существуют значительные 
недостатки в условиях цифровизации общества. Так, виртуальная 
реальность не имеет возможности обеспечить полноценное 
взаимодействие с людьми и личностный рост, происходящий 
посредством анализа человеком собственных стремлений, целей 
и мотивов, неизбежно приводя к негативным эмоциональным 
и социальным особенностям поведения личности. 

Исследование личности в трудах зарубежных авторов 
в условиях цифровой трансформации общества 

Переходя к рассмотрению отечественных концепций личности 
необходимо отметить, что в каждой из них личность представлена 
в форме некоторой гипотетической структуры или организации. 
Иными словами, поведение человека организуется и интегрируется 
на уровне личности. В большинстве определений личности, 
отмечается значение имеющихся индивидуальных различий между 
людьми, а сама личность характеризуется в эволюционном процессе 
как субъект влияния внутренних и внешних факторов, включая 
генетическую и биологическую предрасположенность, социальный 
опыт и динамическую внешнюю среду. 

Отечественные теории личности описывают личность, как 
проявляющую ответственное отношение за устойчивость 
поведения, обеспечивая тем самым чувство постоянства во времени 
и окружающей среде. Сравнение обобщенных взглядов 
отечественных исследователей обнаруживает конкретное сходство 
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между ними в отношении личности, а выделенные в концепциях 
особенности представляются значимыми в условиях стре-
мительного развития и распространения цифровых технологий. 

Прежде всего, стоит выделить деятельностную теорию 
личности, получившую наибольшее распространение в отечественной 
психологии. Данный подход основан С. Л. Рубинштейном [249] 
и в дальнейшем развит А. Н. Леонтьевым [145], которому 
на сегодняшний день принадлежит наиболее разработанная 
общепсихологическая теория деятельности. По мнению советского 
психолога, деятельность представляет собой целостное образование, 
поэтому как внешняя, так и внутренняя деятельность имеют сходные 
компоненты – мотивы, цели, действия и операции (конкретные 
способы осуществления действий). В последующем к выделенным 
компонентам добавились и средства деятельности (умения и навыки). 
Тем самым, в теории автора, личность является субъектом 
деятельности, формирующаяся в деятельности, а также определяющая 
характер этой деятельности и общения, где главными 
психологическими составляющими являются мотивы.  

В рамках цифровой трансформации общества, деятельностная 
теория личности имеет немаловажное значение, поскольку 
охватывает широкий спектр познавательных процессов 
и личностных качеств, находя эффективное воплощение во всех 
частных областях психологической науки и практики. С учетом 
использования цифровых технологий, обозначенный подход может 
быть направлен на обеспечение условий для успешного развития 
личности, умственных и творческих способностей, а также создание 
условий для саморазвития человека. Кроме того, системно-
деятельностная теория личности позволяет рассматривать 
цифровую трансформацию общества как условие конструирования 
индивидуальных траекторий развития личности, условие 
развивающее, мотивирующее на активную деятельность. Наряду 
с этим, деятельностный подход может оказать помощь в создании 
новых подходов к образованию и профессиональной подготовке, 
способствуя развитию творческих способностей, изобретательности 
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и интеллектуального потенциала личности, являясь существенны 
фактором достижения успеха в современном обществе. Исходя 
из указанного, деятельностный подход в условиях цифровизации 
оказывается актуальным, поскольку акцентирует свое внимание 
на то, как человек, находясь между действительной реальностью 
внешнего мира и цифровой средой, может сохранять свою 
субъектность, в том числе координировать собственную 
деятельность в разных «средах», неся ответственность за свои 
поступки и поддерживая целостность личности. 

Теория отношений В. Н. Мясищева, характеризующая 
личность в первую очередь как систему отношений человека 
к окружающей действительности [187]. Автор отмечает отношение 
человека к миру природы и вещей, людям и обществу, к самому себе 
как личности. В то же время система отношений подчинена 
конкретной иерархии, отражающей значимость объектов отношений 
для человека. Согласно подходу В. Н. Мясищева, на первый план 
выдвигаются отношения с людьми. По мысли отечественного 
психолога, отношение представляет собой системообразующий 
элемент личности, предстающий в качестве системы отношений. При 
этом значимым аспектом является идея о личности как о системе 
отношений, структурированной по степени обобщенности – 
от связей субъекта с отдельными сторонами или явлениями внешней 
среды до связей с общей действительностью в целом. Кроме того, на 
развитие любого рода отношений, то есть самой личности, оказывает 
влияние воспитание и самовоспитание на основе врожденных 
особенностей, а также социальные условия развития и сознательная 
деятельность человека. 

В условиях цифровой трансформации общества, теория 
отношений является наиболее значимой по той причине, что именно 
общение и установление отношений в социальных сетях становятся 
важнейшими проявлениями личности в контексте цифровизации. 
Кроме того, одним из аспектов общения и взаимодействия 
в виртуальной реальности является самопрезентация. Структурные 
компоненты самопрезентации человека в сфере отношений 
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в реальной жизни и в социальных сетях совпадают по смыслу, 
но имеют внутренние содержательные различия. Так, в социальных 
сетях для человека важным является выражение собственной 
популярности, в отличие от демонстрации талантов. Для реального 
общения, напротив, таланты представляются более значимыми 
популярности. Вместе с этим, люди используют виртуальную 
реальность как место для экспериментирования, благодаря которому 
возможно решать имеющиеся затруднения в общении, развивать 
самосознание и формировать «образ Я». Тем самым, теория 
отношений в рамках цифровизации раскрывается, прежде всего, 
в качестве результата того, как человеку удается взаимодействовать 
с совершенно конкретной для него окружающей средой и насколько 
данная среда дает простор для проявления и развития его 
индивидуальности – в предметной деятельности, и в ходе вза-
имодействия с другими людьми.  

Еще одна концепция личности была предложена 
А. В. Петровским [217], выделяющим три стадии развития личности 
в процессе социализации, куда входит: адаптация (происходит 
вхождение человека в социум, характеризующееся овладением 
основами научных знаний, элементами материальной и духовной 
культуры воспроизведенной человечеством, примитивными 
нормами и правилами поведения, социальными ролями и усвоением 
простых форм деятельности), индивидуализация (характерной 
чертой данной стадии является возникновение и реализация 
потребности нахождения собственного места в социуме с учетом 
уникальных индивидуальной способностей личности) и интеграция 
(на этой стадии предполагается вхождения человека в общество 
в целях оптимальной самореализации в личной, профессиональной 
и гражданской жизнедеятельности). 

Обозначенные отечественным исследователем стадии вы-
деляются на основании взаимодействия внутреннего и внешнего мира, 
индивидуального и общественного, что в свою очередь не исключает 
компонент цифровизации ни на одном из этапов. Вместе с этим, 
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возможно выделить различные изменения, происходящие в стадиях 
социализации А. В. Петровского, которые обусловлены посредством 
взаимодействия личности с виртуальной реальностью. Так, при 
помощи сети ускоряется и расширяется процесс адаптации личности 
к социуму, модифицируется характер взаимодействия субъектов 
в сети, гораздо труднее формируется критичность к происходящему, 
поскольку последствия действия отсрочены или не наступают вовсе. 
Отрицательное влияние на процесс индивидуализации в виртуальном 
мире осуществляет анонимность презентации и самопрезентации 
пользователей. Интеграция личности в социум нарушается 
вследствие того, что в сети изменяется взаимодействие между 
людьми, потому как ввиду наличия широкого круга пользователей, 
не требуется прилагать усилия для того, чтобы найти 
единомышленников либо получить социальное поощрение 
и признание. Таким образом, можно предположит допустимость 
применения подхода А. В. Петровского как методологического 
основания для диагностического рассмотрения этапов цифровой 
социализации. 

Таким образом, исходя из анализа теоретических подходов 
в изучении личности отечественных исследователей, необходимо 
выделить обнаруженные в ходе рассмотрения достоинства и недо-
статки цифровизации, приведенные в Таблицах 3 и 4. 

Таблица 3 
Личностные ресурсы развития человека в условиях цифровой 

трансформации общества согласно отечественным теориям 
личности 

Подходы Достоинства цифровизации 

Деятельностная теория 
личности А. Н. Леонтьева 

Обеспечивает условия для успешного 
развития личности, умственных 
и творческих способностей, а также 
создание условий для саморазвития 
человека. Оказывает помощь в создании 
новых подходов к образованию 
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и профессиональной подготовке, 
способствуя развитию творческих 
способностей, изобретательности и 
интеллектуального потенциала личности. 

Теория отношений 
В. Н. Мясищева  

Способствует грамотному 
использованию виртуальной реальности 
как места для экспериментирования, 
благодаря которому можно решать 
имеющиеся затруднения в 
межличностном общении, развивать 
самосознание и формировать «образ Я». 

Теория личности  
А. В. Петровского 

Помогает ускорять и расширять процесс 
адаптации личности к социуму, 
модифицирует характер взаимодействия 
субъектов в сети. 

Ввиду рассмотрения теорий личности отечественных иссле-
дователей в условиях цифровизации общества, возможно отметить, 
что имеются существенные достоинства влияния современных тех-
нологи на развитие эмоционально-личностной и ценностно-
смысловой сферы человека. В контексте отечественных подходов, 
цифровизация способствует обеспечению определенных условий 
для результативного развития личности, умственных и творческих 
способностей, в том числе создает необходимые условия для само-
развития личности. 

Таблица 4 
Риски развития человека в условиях цифровой трансформации 

общества согласно отечественным теориям личности 

Подходы Недостатки цифровизации 

Деятельностная теория личности 
А. Н. Леонтьева 

Порождает виртуализацию 
деятельности, снижает эффект 
присутствия, оказывает негативное 
воздействие на поведение и 
психическое состояние, в том числе 
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приводит к регрессу имеющихся 
навыков за счет использования 
цифровых технологий. 

Теория отношений 
В. Н. Мясищева  

Оказывает влияние на снижение 
опыта непосредственного 
взаимодействия, реальных 
отношений и общения, последствием 
чего является нарушение социальной 
адаптации, социализации, 
формирование упрощенной картины 
мира, а также создание ложной 
реальности. Изменение социальных 
контактов ведет к общему регрессу 
межличностных отношений, 
на основании ограничения 
непосредственного контакта, что 
увеличивает возможность 
повышения чувства одиночества 
и склонность к депрессивному 
состоянию. 

Теория личности  
А. В. Петровского 

Способствует затруднению 
формирования критичности 
к происходящему, поскольку 
последствия действия отсрочены или 
не наступают совсем. Нарушает 
интеграцию личности в социуме 
вследствие того, что в сети 
изменяется взаимодействие между 
людьми, потому как ввиду наличия 
широкого круга пользователей, не 
требуется прилагать усилия для того, 
чтобы найти единомышленников 
либо получить социальное 
поощрение и признание.  
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Наряду с положительным влиянием цифровизации на лич-
ность, отмечается негативное воздействие. Недостатки 
отечественных подходов в условиях цифровизации общества 
заключаются в угрозе разрушения реального социального 
пространства жизни человека, утраты своего места в нем, кроме того 
отчуждения его от жизни, поскольку в виртуально пространстве 
центральным выступает обезличенный образ человека, тогда как 
остальное существует лишь в качестве материала создания удобных 
для личности отношений, а социальные контакты сводятся 
к отношениям в сети. Однако необходимо подчеркнуть, что 
позитивное или негативное влияние цифровизации может быть 
обусловлено индивидуальными особенностями личности, а также 
связано с характером взаимодействия виртуальной среды 
с предметной, социальной и социокультурной. 

1.2. Психологическая структура личности будущего 
лидера глобальных рынков высоких технологий 

Рассмотрим понятие лидерство в различных отраслях науки 
и практики. 

В толковом словаре С. И. Ожегова лидер – глава, руководи-
тель политической партии, общественно-политической организации 
или вообще какой-нибудь группы людей; человек, пользующийся 
авторитетом и влиянием в каком-нибудь коллективе [202]. 

В словаре социального педагога и социального работника лидер 
рассматривается как член группы, вызывающий доверие и симпатию 
у других членов группы, оказывающих влияние на их поведение [250]. 

О. С. Гребенюк, М. И. Рожков утверждали, что лидер – член 
группы, обладающий высоким статусом, оказывающий значительное 
влияние на мнение и поведение ее членов, и выполняющий комплекс 
функций, сходный с функциями руководителя [70]. 

В педагогике, по мнению В. И. Загвязинского, А. Ф. Закировой, 
лидер – 1) человек, эффективно осуществляющий формальное или 
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неформальное руководство (лидерство); 2) «человек с идеями», 
умелый организатор, способный вдохновить, сплотить людей 
и повести их за собой [215]. 

В определении О. Н. Хохловой, лидер – член группы, 
за которым она признает прав принимать решения в значимых для нее 
ситуациях; индивид, который способен играть центральную роль 
в организации совместной деятельности и регулировании 
взаимоотношений в группе [211]. 

В контексте социальной педагогики, Л. В. Мардахаев дал сле-
дующее определение лидеру. Это глава; вождь; человек, ведущий за 
собой, возглавляющий, авторитетный член организации или малой 
группы, личностное влияние которого позволяет ему играть в ней 
ведущую роль. Авторитет и повседневное влияние лидера имеют 
неформальный характер, складываются стихийно и поддерживаются 
неофициальными средствами группового контроля [157]. 

З. И. Тюмасева, Е. Н. Богданов, Н. П. Щербак анализировали 
лидера как члена группы, за которым признается право принимать 
решения в значимых для нее ситуациях. Лидер может быть 
официальным, формальным руководителем группы или не-
формальным лидером – «вожаком», ведущим за собой группу. 
Успех лидерства во многом зависит от восприятия членами группы 
его статуса, компетентности и личностных качеств [254]. 

При этом в социальной педагогике М. Н. Бурмистровой, 
Л. Л. Васильевой, Л. Ю. Петровой, А. В. Кащеевой акцентировалось 
что лидер – член группы с наивысшим социальным статусом, 
за которым остальными членами группы признается право принимать 
решения в значимых для нее ситуациях. Лидер может быть: 
1) по характеру деятельности универсальный лидер и ситуативный
лидер; 2) по направленности деятельности эмоциональный лидер
и деловой лидер; 3) по содержанию деятельности лидер – исполнитель
и лидер – вдохновитель; 4) по статусу в деятельности формальный
лидер и неформальный лидер [251].

http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/app/webroot/index.php?url=/auteurs/view/20706/source:default
http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/app/webroot/index.php?url=/auteurs/view/20707/source:default
http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/app/webroot/index.php?url=/auteurs/view/20708/source:default
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В рамках стратегического управления О. С. Анисимовым 
лидером считается человек, склонный и проявляющий активность 
в рамках фиксированной программы деятельности или в ходе 
перепрограммирования и реализации скорректированной программы 
(а также – проектов). Лидер либо индивидуализирует активное 
воздействие на достижение значимых целей по принципу «делай как 
я», либо проявляет активность в вовлечении партнеров в реализацию 
идей, программы, проекта и т. п. и в их соорганизации (формирование 
«команды») [10]. 

В профессиональном образовании С. М. Вишняковой лидер это – 
1) глава, руководитель политической партии, общественной 
организации и др.; лицо, пользующееся наибольшим влиянием, 
авторитетом в каком-либо коллективе; 2) член группы, способный 
в значимых для нее ситуациях оказывать существенное влияние 
на поведение остальных участников, практически руководить ими. 
Выделяют две основные лидерские роли, связанные с разными 
аспектами функционирования группы: роль делового лидера 
включает действия, направленные на решение поставленной перед 
группой задачи; роль эмоционального лидера связана со сферой 
эмоциональной активности коллектива и содержит действия, 
относящиеся к сфере межличностного общения в группе [48]. 

 

Понятие «лидер» в психологической литературе  
По определению В. А. Жмурова, лидер – это любой индивид, 

занимающий позицию доминирования, имеет власть или 
определяющее влияние в социальной группе. Термин обычно 
уточняется прилагательным, характеризующим вид рас-
сматриваемого лидера или лидерства. В тех нередких случаях, когда 
это уточнение опускается, термин может использоваться 
в манипулятивных целях, при этом эксплуатируются такие 
коннотации термина, как «самый активный», «наиболее 
компетентный и ответственный», «обладающий качествами ру-
ководителя», «знающий всё лучше других», «альфа-самец» 
и т. п [88]. 
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А. В. Петровский и М. Г. Ярошевский утверждали, что лидер 
– это член группы, за которым она признает право принимать
ответственные решения в значимых для нее ситуациях, т. е. наибо-
лее авторитетная личность, реально играющая центральную роль
в организации совместной деятельности и регулировании взаи-
моотношений в группе [247].

По мнению М. М. Кашапова, лидер – это человек, который 
может сделать так, чтобы остальные убежденно и с энтузиазмом 
совершали верные действия [114]. 

В Оксфордском толковом словаре по психологии – лидер это 
любой, кто занимает позицию доминирования, имеет власть или 
влияние в группе. Обычно добавляется прилагательное, 
характеризующее вид, рассматриваемого лидера или лидерства [203]. 

С. М. Емельянов дал следующее определение лидеру. Это член 
группы, оказывающий существенное влияние на сознание 
и поведение остальных членов группы в силу своего личного 
авторитета (неформальный лидер) или занимаемой должности 
(формальный лидер) [87]. 

В психологии управления А. В. Морозовым лидер рассматри-
вался как член группы, чей авторитет безоговорочно признается 
остальными членами, готовыми следовать за ним. Группа признает 
за лидером право принимать ответственные решения в значимых 
для нее ситуациях [184]. 

В рамках психологии взаимопонимания И. М. Стариковым лидер 
изучался как авторитетный член организации или малой группы, 
личностное влияние которого позволяет ему играть главную роль 
в социальных ситуациях и процессах. По характеру воздействия 
на малую группу различают позитивных лидеров, оказывающих 
положительное влияние, и негативных, воздействующих отрицательно 
[252]. 

А. С. Батуев, Е. П. Ильин, Л. В. Соколова анализировали лидера 
как члена малой группы, имеющий влияние на других ее членов при 
выполнении совместной деятельности, при общении, за которыми 
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она признает право принимать ответственные решения в значимых 
для нее ситуациях. На лидерскую роль человек выдвигается 
стихийной вследствие признания членами группы его преимущества 
в чем-либо [261]. 

В конфликтологии, по мнению А. Я. Анцупова, лидер – это 
член группы, за которым она признает право принимать 
ответственные решения в значимых для нее ситуациях, 
т. е. наиболее авторитетная личность, реально играющая 
центральную роль в организации совместной деятельности 
и регулировании взаимоотношений в группе. В психологии 
приняты различные классификации лидеров: 1) по содержанию 
деятельности (лидер – вдохновитель и лидер – исполнитель); 
2) по характеру деятельности (универсальный лидер и ситуативный
лидер); 3) по направленности деятельности (эмоциональный лидер
и деловой лидер) и т. д. Лидер играет важную роль в урегулировании
конфликтов в организации. Во-первых, от его индивидуальных
особенностей зависит количество и содержание конфликтов,
возникающих у него с окружающими. Во-вторых, лидер влияет
на социально-психологический климат в коллективе и тем самым
на конфликтность взаимоотношений. В-третьих, лидер чаще других
участвует в урегулировании проблемных и конфликтных ситуаций,
возникающих во взаимоотношениях др. членов группы [12].

Помимо этого, существуют ряд государственных программ, 
направленных на выявление и развитие будущих лидеров глобальных 
рынков высоких технологий. Рассмотрим их более подробно. 

1) Агентство стратегических инициатив по продвижению
новых проектов (Агентство стратегических инициатив, АСИ) – 
российская автономная некоммерческая организация, созданная 
Правительством России для реализации комплекса мер 
в экономической и социальной сферах. В частности, для 
продвижения приоритетных проектов, реализации мероприятий 
по улучшению предпринимательской среды в России, развитию 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%A4
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профессиональных кадров и т. п. Действует с 11 августа 2011 года 
[195]. 

2) 100 городских лидеров – программа Центра городских 
компетенций Агентства стратегических инициатив и Российской 
государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». 
Ежегодно в рамках программы отбирается 20 сильнейших заявок из 
20 городов [105]. 

3) Фонд «Будущие Лидеры» – некоммерческая организация, 
созданная для поддержки талантливой молодежи, воспитания 
профессиональных и ответственных лидеров. Фонд реализует 
собственные и партнерские проекты, связанные с дополнительным 
образованием, институтом наставничества и взаимодействием 
с проактивной молодежью [195]. 

4) Конкурс Президентского фонда культурных инициатив – 
грантовый конкурс направлен на поддержку проектов в сфере 
культуры, искусства, творческих и креативных индустрий. Свои 
творческие проекты могут представить негосударственные НКО, 
коммерческие и муниципальные организации, а также 
индивидуальные предприниматели [177]. 

5) Приоритет 2030 – программа стратегического акаде-
мического лидерства и крупнейший в истории государственный 
проект поддержки развития российских вузов. Цель программы: 
формирование группы университетов – национальных лидеров 
 создании нового научного знания, драйверов территориального 
и технологического развития экономики, генераторов лучших практик 
в научно-исследовательской, образовательной и инновационной 
деятельности [13]. 

Концепция формирования личности будущих лидеров гло-
бальных рынков высоких технологий в системе непрерывного обра-
зования объединяет теоретическое обучение, практическую работу 
и подготовку к реальным вызовам, что позволит выпускникам 
успешно справляться с сложными задачами на глобальной арене. 
Блоки концепции включают в себя: проблемный (целеполагающий) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2011_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://www.rosatom.ru/
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блок, базис (основание концепции), содержательную и практиче-
скую (прикладного) части. 

Программы «Развитие образования» на 2018–2025 годы 
и «Кадры для цифровой экономики» национальной программы 
"Цифровая экономика Российской Федерации" (2020–2024 годы) 
направлены на обновление содержания образования, развитие циф-
ровых технологий в учебном процессе, создание цифровых образо-
вательных платформ и ресурсов, а также подготовку кадров для 
цифровой экономики. Эти программы ставят перед собой задачу 
подготовки специалистов, обладающих цифровыми навыками, спо-
собных эффективно работать с новыми технологиями и инструмен-
тами. 

Одним из этапов федеральной программы «Научно-
технологическое развитие Российской Федерации» (2019–2030 годы) 
направлена на формирование научно-технологической интеллектуаль-
ной элиты и обеспечение конкурентоспособности российского образо-
вания. В рамках данной программы предусмотрены мероприятия 
по поддержке талантливой молодежи, развитию инноваций в образо-
вании и повышению качества образовательных программ. 

В целом, эти программы и проекты создают условия для форми-
рования личности будущих лидеров глобальных рынков высоких тех-
нологий, обеспечивают развитие цифровых навыков, подготавливают 
кадры для цифровой экономики и повышают качество общего образо-
вания в России. Они направлены на обеспечение глобальной конку-
рентоспособности российского образования и включения России 
в число ведущих стран мира по качеству образования [233; 248]. 

Наша цель состоит в формировании различных аспектов лич-
ности на нескольких уровнях образования (основное общее, среднее 
и высшее). Для достижения этой цели мы ставим перед собой сле-
дующие задачи: 

1. Выявление и развитие индивидуальных способностей и навы-
ков, необходимых для освоения и применения высоких технологий. 
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2. Формирование основополагающих знаний и умений в области
высоких технологий, а также развитие «гибких» и «жестких» компе-
тенций, которые необходимы для успешной работы в данной сфере. 

3. Развитие морально-этических черт и ценностей, которые поз-
волят эффективно реализовывать и применять высокие технологии 
с соблюдением этических принципов и социальной ответственности. 

4. Осознание и освоение системы традиционных общероссий-
ских и общечеловеческих ценностей, на основе которых формируются 
ценностные ориентации, необходимые для разработки и внедрения 
новых технологий. 

5. Подготовка к активному гражданскому участию, включая спо-
собность к конструктивному взаимодействию в современном обществе, 
соблюдение этических норм в условиях цифровой экономики, развитие 
социально-критического мышления и участие в общественной жизни. 

Концепция формирования личности будущего лидера глобаль-
ных рынков высоких технологий в системе непрерывного образования 
базируется на взаимосвязи и взаимозависимости развития всех аспек-
тов личности. Эти аспекты включают направленность и отношения 
личности, биопсихические свойства, опыт и индивидуальные особен-
ности психических процессов. Все эти подструктуры личности взаи-
модействуют друг с другом и обеспечивают непрерывность 
на различных уровнях образования, а также адаптивность в условиях 
цифровой экономики. 

Для достижения цели формирования личности будущего лидера 
глобальных рынков высоких технологий применяются различные под-
ходы в личностно-ориентированном обучении и воспитании. Основ-
ные подходы, лежащие в основе этого процесса, включают: 

1. Интегративный подход: взаимосвязь и взаимодействие всех
аспектов личности с целью формирования единой целостной систе-
мы знаний, умений и ценностей. 

2. Системный подход: рассмотрение личности как системы,
включающей в себя множество взаимосвязанных элементов, и ори-
ентация на их взаимодействие и влияние друг на друга. 
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3. Квалиметрический подход: использование квалиметриче-
ских методов и инструментов для определения уровня и качества 
развития личности, а также для оценки эффективности образова-
тельного процесса. 

4. Синергетический подход: акцент на взаимодействии и со-
трудничестве всех участников образовательного процесса, с целью 
достижения синергетического эффекта и увеличения качества обуче-
ния и воспитания. 

5. Аксиологический подход: основывается на ценностях и иде-
алах, лежащих в основе личностно-ориентированного образования, 
и нацелен на формирование у личности ценностных ориентаций. 

6. Личностно-ориентированный подход: учёт индивидуаль-
ных особенностей, потребностей и интересов каждого учащегося 
в процессе обучения с целью активизации и максимальной самореа-
лизации личности. 

7. Компетентностный подход: основывается на развитии учеников 
таких компетенций, которые позволят им успешно функционировать 
в современном обществе и на глобальных рынках высоких технологий. 

Реализация этих подходов в образовательном процессе позво-
ляет эффективно формировать личность будущего лидера глобаль-
ных рынков высоких технологий и обеспечивать прогрессивное 
развитие и успех в данный сфере. 

Рассмотрим основополагающие принципы формирования лич-
ности будущего лидера глобальных рынков высоких технологий: 

1. Целеустремленность и гармоничное развитие личности: фор-
мирование личности осуществляется с учетом интересов и потребно-
стей самой личности, стремится к ее самоопределению и самореализа-
ции в соответствии с требованиями общества. 

2. Научность в формировании личности: процесс обучения
и воспитания базируется на научно обоснованных методах и теориях, 
учитывает актуальные научные достижения в области психологии, 
педагогики и социальной науки. 

3. Учет ценностей и идеалов: формирование личности осно-
вывается на ценностях общечеловеческого характера, включая цен-
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ности мира, этики, морали, гражданства и др., а также националь-
ных и культурных ценностей. 

4. Непрерывность и преемственность: формирование лично-
сти осуществляется на различных этапах образования, с учетом по-
требностей и развития личности в детском, подростковом и юноше-
ском возрасте, обеспечивая согласованность образовательных про-
грамм и методов. 

5. Системный подход: формирование личности рассматривается 
как многоаспектный и взаимосвязанный процесс, учитывающий взаимо-
действие различных компонентов личности и их влияние друг на друга. 

6. Взаимодействие и самоорганизация: формирование лично-
сти происходит через взаимодействие субъекта педагогических воз-
действий и формирующегося субъекта, с активной ролью последнего 
в самоорганизации и саморазвитии. 

7. Акцент на актуальных тенденциях общественного разви-
тия: формирование личности ориентировано на развитие гумани-
стических, демократических, законных и гражданских ценностей, 
а также на развитие культуры и экологической осознанности. 

8. Формирование культуры личности: освоение и развитие эсте-
тических, этических, экологических, семейных, бытовых и здоровых 
ценностей, которые способствуют развитию гармоничной личности. 

Эти принципы обеспечивают целенаправленное и комплекс-
ное формирование личности будущих лидеров глобальных рынков 
высоких технологий, ориентированное на их индивидуальные по-
требности, соответствующее требованиям современного общества 
и гарантирующее их успешное функционирование в будущем. 

Формирование личности будущего лидера глобальных рын-
ков высоких технологий происходит через разнообразные формы 
организованной образовательной деятельности, включая: 

1. Урочную и внеклассную активность: обучение в рамках
учебного процесса, проведение лекций, практических занятий, се-
минаров, конференций и других форм учебной работы. 
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2. Внеурочную активность: осуществление дополнительных
курсов, кружков, творческих групп, спортивных секций и других 
внеурочных занятий для активного развития личности и приобрете-
ния дополнительных навыков и знаний. 

3. Проектную и исследовательскую деятельность: организа-
ция проектов и исследований, направленных на разработку и освое-
ние новых технологий, а также на решение конкретных проблем 
и задач в сфере высоких технологий. 

4. Использование педагогических технологий: внедрение лич-
ностно-ориентированных, проектных, информационно-коммуникатив-
ных, проблемно-диалогических, игровых и этнопедагогических подхо-
дов в образовательный процесс. 

5. Практикумы, стажировки и внешкольные мероприятия: ор-
ганизация практического опыта, стажировок в компаниях и органи-
зациях, связанных с высокими технологиями, а также участие 
в конкурсах, выставках и других мероприятиях, способствующих 
развитию лидерских качеств и профессионального роста. 

6. Индивидуализированное обучение: учет индивидуальных
особенностей, потребностей и интересов каждого учащегося, созда-
ние условий для самостоятельной работы, развития критического 
мышления и творческого мышления. 

Все эти формы образовательной деятельности направлены 
на формирование личности будущего лидера глобальных рынков 
высоких технологий и обеспечивают активную и комплексную под-
готовку к профессиональной деятельности в данной сфере. 

Для обеспечения эффективного формирования личности бу-
дущего лидера глобальных рынков высоких технологий в системе 
непрерывного регионального образования, необходимо учитывать 
следующие условия: 

1. Организационные условия: создание сетевого взаимодей-
ствия образовательных организаций, обеспечение систематического 
мониторинга уровня сформированности различных аспектов лично-
сти будущего лидера глобальных рынков высоких технологий. 
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2. Дидактико-технологические условия: разработка и реали-
зация содержания и методического обеспечения, которые способ-
ствуют формированию личностного компонента образования. 

3. Социально-педагогические условия: создание образователь-
ной среды, интегрирующей предметный, духовно-нравственный, со-
циально-психологический и деятельностный аспекты, а также направ-
ленной на всестороннее формирование личности будущего лидера 
глобальных рынков высоких технологий. 

4. Организация социального партнерства: включение всех 
субъектов образовательного пространства (родительское сообщество, 
образовательные, общественные, спортивные, религиозные органи-
зации, учреждения культуры, производственные предприятия, орга-
ны правопорядка и другие) в сотрудничество с целью обеспечения 
эффективности формирования личности будущего лидера глобаль-
ных рынков высоких технологий. 

Только при соблюдении этих условий возможно обеспечить 
успешное формирование личности будущих лидеров глобальных 
рынков высоких технологий в непрерывной системе образования. 

Согласно разработанной концепции, была разработана специ-
альная программа формирования личности будущего лидера гло-
бальных рынков высоких технологий в рамках системы непрерыв-
ного регионального образования. 

На основе анализа соответствующей литературы, мы разрабо-
тали модель личности будущего лидера глобальных рынков высо-
ких технологий, которая включает следующие критерии: 

1. Морально-этические черты: набор свойств и ценностей, поз-
воляющих личности этично и ответственно реализовывать технологии 
НТИ. 

2. Навыки освоения технологий НТИ: сочетание «жестких» 
и «мягких» навыков, необходимых для эффективного овладения 
и применения технологий НТИ. 



37 

3. Знания в области НТИ: основные понятия, теории и факты,
относящиеся к области высоких технологий, необходимые для глу-
бокого понимания и компетентности в данной сфере. 

4. Умения при освоении технологий НТИ: способности к кри-
тическому мышлению, проблемному решению, творчеству, комму-
никации и другим навыкам, позволяющим успешно осваивать 
и применять технологии НТИ. 

5. Способности к освоению технологий НТИ: естественные
абстрактное и логическое мышление, аналитические и инновацион-
ные способности, необходимые для понимания и взаимодействия 
с высокими технологиями. 

6. Биопсихические свойства личности: физическое и психологи-
ческое здоровье, стрессоустойчивость, эмоциональный интеллект 
и другие аспекты, которые влияют на общую готовность и приспособ-
ляемость личности к сфере глобальных рынков высоких технологий. 

Эта модель помогает определить ключевые характеристики 
и компетенции, необходимые для будущего лидера глобальных рын-
ков высоких технологий, и может служить основой для дальнейшего 
развития и формирования личности в данной области [12; 13; 14; 17]. 
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Рис. 1. Модель личности будущего лидера глобальных рынков 
высоких технологий 

Процесс формирования личности будущего лидера 
глобальных рынков высоких технологий тесно связан с системой 
обучения и воспитания. Этот процесс должен быть комплексным 
и способствовать развитию всех структур личности. В нем должны 
участвовать все участники образовательного процесса, включая 
представителей отраслей Национальной технологической 
инициативы. Для регистрации показателей сформированности 
подструктур личности будущих лидеров глобальных рынков 
высоких технологий используются методы педагогической 
и психологической диагностики, а также экспертная оценка. Важно, 
чтобы эти методы отражали позитивную динамику развития 
личности будущих лидеров глобальных рынков высоких 
технологий. 
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1.3. Факторы риска самоопределения обучающихся 
в условиях цифровой трансформации общества: 
психологический и квалиметрический аспекты 

Окружающий мир непрерывно трансформируется, формируя 
перед государствами и перед каждым из нас новые социально-
экономические вызовы. Определяющие их понятия, такие как «гло-
бализация», «рост миграционных потоков», «борьба за таланты», 
«формирование рынков высоких технологий», «инвестиции в чело-
веческий капитал», прочно заняли место в терминологии как управ-
ленцев, так и исполнителей. Вызовы, число и разноплановость ко-
торых только будет расти, требуют от государств незамедлитель-
ных, а лучше, опережающих решений. Их содержание и успешная 
реализация определяет место государства в мире настоящем и бу-
дущем. Несомненно, принимаемые решения должны быть много-
плановы, но в основе их успешного исполнения – успешность ре-
шения проблемы кадров. Актуальность проблемы кадров иллю-
стрирует, например, реалии растущего кадрового разрыва (квали-
фикационной ямы), на существование которого обратили участники 
World Economic Forum [277]. Возрастающий риск «технологической 
безработицы» требует, по их мнению, оказания помощи тем, кто 
не сможет справиться с изменениями [272]. В 2020 году участники 
указанного форума называют образование (доступное, качественное 
и проходящее через всю жизнь) основным средством помощи 
настоящим и потенциальным жертвам «технологической безрабо-
тицы» [269]. 

Система образования является главным инструментом реше-
ния государством проблемы кадров. Она способна не только решать 
текущие кадровые проблемы за счет профессионального обучения, 
переподготовки, повышения квалификации и пр., но и может 
предотвратить или минимизировать появление кадровых проблем 
в будущем. Необходимым условием является описание образа «че-
ловека будущего» как образовательных целей дня, текущего для 
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школ, колледжей, вузов. Необходимо условно выделить три подхо-
да к описанию такого образа. Первый – описание через систему 
компетенций, формирование которых осуществляется в образова-
тельном процессе. Такой подход реализуется в системе высшего 
образования. Второй подход – реализуемый в системе общего обра-
зования – описывает образ «человека будущего» через развитие 
личностных качеств, которые должны быть востребованы во взрос-
лой, профессиональной жизни. Третий подход заключается в опи-
сании конечного результата, например, профессий будущего, кото-
рые как ориентиры должны определять взаимодействие систем об-
щего, профессионального и дополнительного образования по под-
готовке обучающихся к их овладению. Такое взаимодействие пред-
полагает как обеспечение содержательной и процессуальной непре-
рывности образования, так и ориентации общества на «образование 
через всю жизнь» как необходимое условие его развития. Не сопо-
ставляя данные подходы, отметим, что актуальным направлением 
исследований представляется обеспечение их преемственности, 
требующее обращения к понятию «качество образования». В ФЗ-
273 «Об образовании в Российской Федерации» под качеством об-
разования понимается не только комплексная характеристика, от-
ражающая соответствие ФГОС, но и соответствие «…потребностям 
физического или юридического лица, в интересах которого осу-
ществляется образовательная деятельность, в том числе степень до-
стижения планируемых результатов образовательной программы». 
К сожалению, ни фонды оценочных средств, ни государственная 
итоговая аттестация, ни мониторинги и проверочные работы 
не позволяют и не стремятся измерить такое соответствие. Обра-
тимся к определению качества, сформулированному основополож-
ником квалиметрии Г. Г. Азгальдовым: «Качество – это «совокуп-
ность всех тех и только тех свойств, которые характеризуют полу-
чаемые при потреблении объекта результаты (как желательные, по-
ложительные, так и нежелательные, отрицательные), но которые 
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не включают в себя затраты денежных средств на его создание 
и потребление» [2]. 

Исходя из этого определения, качество образования измеря-
ется не только знаниями, умениями, навыками, компетенциями 
и пр. Овладение ими не гарантирует успешного применения, если 
последующий уровень обучения или профессиональная деятель-
ность не соответствует возможностям и потребностям обучающего-
ся, если отсутствует профессиональное и личностное самоопреде-
ление обучающегося. Именно такое отсутствие – риск отсутствия 
профессионального и личностного самоопределения – является од-
ним из основных рисков для образовательных организаций и педа-
гогических коллективов при обеспечении качества образования. 
Следовательно, для реализации траектории «обучающийся – образ 
«человека будущего» необходимо обеспечение обучающегося про-
фессиональным и личностным самоопределением.  

Вопросами профессионального и личностного самоопределе-
ния занимались такие ученые, как Н. С. Пряжников [246], Э. Ф. Зеер 
[95], Е. А. Климов [119], В. Н. Ковалёв [122], Е. Ю. Валитова, 
В. А. Стародубцев [45], Г. И. Егорова [86], Н. Ю. Насырова [191]. 
Так, в сфере их интересов были вопросы профессионального отбо-
ра, профессиональной пригодности человека, учёт личностных осо-
бенностей в выборе профессии.  

Цифровая трансформация общества влияет, в том числе 
и на профессиональное и личностное самоопределение, так как 
происходит постоянное изменение рынка труда, появление новых 
профессий и исчезновение старых. При этом возрастают возможно-
сти для самореализации людей, связанные с развитием цифровых 
технологий, в частности возможности удаленной работы и широко-
го доступа онлайн-обучения. 

Но при этом также возникают определенные сложности, свя-
занные, например, с информационной перегрузкой и постоянной 
необходимостью адаптироваться к новым условиям. В условиях 
цифровой трансформации общества профессиональное самоопреде-
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ление будет также претерпевать изменения в связи с тем, что люди 
будут менять свою профессию несколько раз в течение всей своей 
жизни. В этих условиях необходимо развивать как личностные, 
так и профессиональные качества. Необходимо чтобы каждый че-
ловек взял на себя ответственность за собственное развитие и был 
способен взять на себя роль лидера. 

Особенно важным данный вопрос является в ранней юности, 
именно возраст 15–17 лет считается сенситивным в вопросах про-
фессионального и личностного самоопределения [119]. 

Правомерен вопрос: как же системе образования (образова-
тельной организации) преодолеть (минимизировать) риск отсут-
ствия профессионального и личностного самоопределения обучаю-
щихся в условиях цифровой трансформации общества? Не претен-
дуя на описание универсальной технологии, отвечающей на вопрос, 
считаем, что необходимым является конкретизация риска – его опи-
сание через систему факторов. Учет этих факторов в деятельности 
образовательной организации позволит преодолеть (минимизиро-
вать) риск отсутствия профессионального и личностного самоопре-
деления обучающихся в условиях цифровой трансформации обще-
ства. 

Рассмотрим решение следующих задач. Во-первых, выявим 
факторы риска отсутствия профессионального и личностного само-
определения обучающихся в условиях цифровой трансформации 
общества (ФР). Во-вторых, определим представления о выявленных 
факторах риска учащихся, их родителей и педагогов (участников 
образовательных отношений). В-третьих, рассмотрим психологиче-
ский аспект полученных результатов. 

Методы. Для решения задач исследования были использова-
ны следующие методы: теоретические (анализ психолого-
педагогической литературы по изучаемой проблематике, сравнение, 
синтез сущностных характеристик понятий, обобщение практиче-
ского опыта); эмпирические (педагогическое наблюдение, анкети-
рование, метод групповых экспертных оценок). Для проведения 
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экспертизы была сформирована экспертная группа, состоящая из 
учителей, выполняющих функции классного руководителя в 10–11-х 
классах, имеющих опыт профессиональной ориентации учащихся, 
и школьные педагоги-психологи. Всего в экспертизе приняли уча-
стие 11 экспертов, коэффициент компетентности которых находил-
ся в пределах от 0,81 до 0,94. Коэффициент согласованности экс-
пертной группы соответствовал показателю «хорошее согласие». 
При расчете коэффициентов компетентности экспертов учитывались 
результаты применения методов самооценки и взаимной оценки [2]. 

Для определения представлений о выявленных факторах рис-
ка учащихся, их родителей и педагогов (участников образователь-
ных отношений) была разработана анкета. 

Анкета посвящена выявлению рисков профессионального 
и личностного самоопределения молодежи в условиях цифровой 
трансформации общества и определению отношения к ней обучаю-
щихся, их родителей, педагогов. Данная анкета включала в себя пе-
речень вышеперечисленных рисков, которые нужно было оценить 
по 10-балльной шкале: 0 – риск абсолютно субъективно не значи-
мый для респондента, 10 – высоко субъективно значимый для чело-
века. Обучающиеся должны были определить собственную субъек-
тивную значимость данных факторов риска. Родители определяли 
значимость факторов для своих детей. Педагоги должны были 
субъективно оценить важность рисков для своих учеников. 
Исследование проводились в сети Интернет. 
Испытуемыми были: 

1. Учащиеся 9–11-х классов общеобразовательных школ Уд-
муртской Республики (144 человека). 

2. Родители школьников-старшеклассников – 68 человек, из
них 37 женщин и 31 мужчина в возрасте от 39 до 52 лет. 

3. Педагоги-предметники общеобразовательных школ – 98 че-
ловек, из них 68 женщин и 30 мужчин в возрасте от 25 до 59 лет. 

Вышеперечисленным респондентам было предложено пройти 
компьютерное анкетирование. 
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Статистический анализ осуществлялся с помощью программы 
SPSS Statistics 17.0 с использованием коэффициента ранговой кор-
реляции Пирсона. 

Результаты и их обсуждение. В ходе решения первой зада-
чи экспертам было предложено определить список факторов риска 
отсутствия профессионального и личностного самоопределения 
обучающихся в условиях цифровой трансформации общества. 
В совокупности эксперты выделили 14 факторов риска, которые 
и явились объектом экспертизы. По итогам экспертизы были выяв-
лены 8 факторов риска, которые представлены на Рисунке 2.  

Рис. 2 Специфика факторов риска профессионального и личностно-
го самоопределения обучающихся в условиях цифровой 

трансформации общества 

Как видно на Рисунке 2, факторы риска профессионального 
и личностного самоопределения в условиях цифровой трансформа-
ции общества связаны с внешними причинами, обусловленными 
увеличением информационных потоков, их качеством (агрессивной 
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и негативной информации), появлением новых технологии, роботи-
зацией и автоматизацией производства. Вышеперечисленные при-
чины могут вызвать затруднения в профессиональном и личност-
ном самоопределении обучающихся, так как их ближайшее окру-
жение (родители и педагоги) сами не имеют опыта нахождения 
в таком интенсивном инфопотоке и не имеют опыта работы по но-
вым специальностям. Имеют значения и внутренние (психологиче-
ские) причины, связанные со сложностями в концентрации внима-
ния, с формированием зависимостей и стрессовых состояний в про-
цессе адаптации к новым условиям жизнедеятельности. Безусловно, 
для снижения данных факторов риска требуется профилактическое 
использование методов психологической саморегуляции для купи-
рования возникновения негативных личностных деструкций, а так-
же коррекционная психологическая работа в индивидуальной 
и групповой формах. При этом необходимо проводить целенаправ-
ленную работу по развитию у обучающихся критического мышле-
ния и ценностно-смысловой сферы.  

Для определения представлений о выявленных факторах рис-
ка учащихся, их родителей и педагогов (участников образователь-
ных отношений) была разработана анкета. 

Рассмотрим результаты анкетирования представлений участ-
ников образовательных отношений о факторах риска профессио-
нального и личностного самоопределения юношей и девушек. 
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Рис. 3 Результаты анкетирования испытуемых участников образо-
вательных отношений об их представлениях о факторах риска 
профессионального и личностного самоопределения молодежи 

Как видно на Рисунке 3, для обучающихся субъективно более 
значимы все факторы риска профессионального и личностного са-
моопределения, за исключением негативного воздействия инфор-
мации на молодежь, развития зависимостей и сложности в саморе-
гуляции. Данные показатели более высокие у педагогов. По нашему 
мнению, педагоги, обладающие профессиональными знаниями 
в области педагогики и психологии, в большей степени могут оце-
нить негативные последствия и угрозы данных рисков. В свою оче-
редь, родителей больше волнует вопрос профессионального само-
определения и адаптации своих детей в социуме в связи с масштаб-
ной автоматизацией многих процессов. 

Полученные эмпирические данные были подвергнуты мате-
матической обработке с помощью статистической программы SPSS. 
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В процессе исследования была проведена выборка на нормаль-
ность распределения признаков показателей с использованием кри-
терия Колмогорова – Смирнова, которая показала, что эмпирическое 
распределение признака не отличается значимо от теоретического, 
поэтому при расчетах мы используем коэффициент ранговой корре-
ляции Пирсона. 

Анализ корреляционных связей в группе испытуемых 
участников образовательных отношений. 

Цель: выявить взаимосвязи между показателями. 

Рис. 4 Корреляционные связи результатов анкетирования обучаю-
щихся об их представлениях о рисках профессионального 

и личностного самоопределения молодежи 

Как видно на Рисунке 4, были выявлены следующие значи-
мые корреляционные связи. 

Показатель «Проблемы с концентрацией внимания» имеет 
положительную корреляционную связь с показателем «Воздействие 
негативной информации на психологическое состояние» (r= 0,44). 

То есть стрессовое состояние у молодых людей, вызванное 
негативной информацией, вызывает проблемы с концентрацией 
внимания. 

Рис. 5 Корреляционные связи результатов анкетирования родителей 
об их представлениях о рисках профессионального 

и личностного самоопределения молодежи 
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Как видно на Рисунке 5, были выявлены следующие значи-
мые корреляционные связи. 

Показатель «Необходимость адаптации к новым технологи-
ям» имеет положительную корреляционную связь с показателем 
«Сложности в развитии критического мышления и ценностно-
смысловой сферы» (r= 0,50).  

Освоение новых технологий для родителей старших школь-
ников является поводом для пересмотра приоритетов в жизни. 

Рис. 6 Корреляционные связи результатов анкетирования 
обучающихся и педагогов об их представлениях о рисках 

профессионального и личностного самоопределения молодежи 

Как видно на Рисунке 6, были выявлены следующие значи-
мые корреляционные связи. 

Показатель «Сложности в саморегуляции и зависимость 
от инфопотоков» анкетирования педагогов имеет отрицательную 
корреляционную связь с показателем «Формирование зависимостей 
и вредных привычек» обучающихся (r= -0,42). 

Сложности в регуляции своего психологического состояния 
у педагогов приводит к тенденции формирования зависимости 
у обучающихся. 

Таким образом, нами были выявлены факторы риска профес-
сионального и личностного самоопределения молодежи в условиях 
цифровой трансформации общества. Проблемы юношества связаны 
с такими вопросами, как активное воздействие информации, авто-
матизация и роботизация производства, изменение ценностно-
смысловой сферы.  



По нашему мнению, направления психологического сопро-
вождения помощи обучающимся в профессиональном и личност-
ном самоопределении должны включать в себя: 

1) работу с целеполаганием и жизненными приоритетами
в условиях цифровой трансформации общества; 

2) повышение уверенности в себе и развитие профес-
сиональной мотивации; 

3) знакомство с новыми профессиями и проведение профес-
сиональных проб; 

4) развитие «мягких» и «жестких» компетенций;
5) психологическую помощь в преодолении психологических

барьеров и ограничивающих стереотипов. 
В целом данная работа должна быть комплексной и включать 

в себя скоординированные действия всех участников образова-
тельных отношений. 
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Выводы по главе 1

Цифровая трансформация общества, представляя собой 
неотъемлемую часть современных реалий, оказывает существенное 
влияние на психическое и психосоциальное состояние человека. 
Оказываемое влияние цифровизации на общество в целом 
и на личность в частности, представляется наиболее актуальной 
научно проблемой. Современные технологии внедряются 
в различные сферы жизни общества, приводя к новым возмож-
ностям для развития человека и новым рискам. Тем самым, 
в рамках теоретического анализа были рассмотрены различные 
психологические теории личности, в том числе их применимость 
в условиях цифровой трансформации общества. Представленные 
в работе концепции зарубежных и отечественных исследователей, 
такие как теория конструктов Дж. Келли, теория интеллектуального 
развития Ж. Пиаже, теория личностных черт Г. Олпорта, 
гуманистический подход А. Маслоу, деятельностная теория 
личности А. Н. Леонтьева, теория отношений В. Н. Мясищева, 
концепция личности А. В. Петровского и другие. Тем самым 
вследствие того, что цифровые технологии оказывают 
существенное влияние на все сферы общественной жизни, включая 
личностную, возникает необходимость в формировании новых 
подходов к изучению личности в условиях цифровой транс-
формации. Кроме того, цифровая трансформация общества влечет 
за собой разного рода психологические проблемы, связанные 
с информационным перенасыщением, социальной изоляцией, 
зависимостью от технологий и другие. Исследование в области 
психологии личности, а также ее адаптации к условиям цифровой 
трансформации общества становятся актуальными задачами 
современной науки. Понимание ключевых психологических теорий 
личности и их использование в реальной жизни даст возможность 
людям правильнее осознавать собственные потребности и цели, 
в том числе, в последующем, воспроизводить новые технологии, 
которые будут способствовать творческом и здоровому развитию 
личности в условиях цифровой трансформации. 
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Глава 2. Организация и результаты  
опытно-экспериментальной работы 

2.1. Цель, задачи, этапы и общая характеристика 
осуществления экспериментально-исследовательской 

работы 

Цель исследования: разработать и обосновать теоретико-
методическое, концептуальное обоснование, методико-техно-
логическое обеспечение становления и развития непрерывной ре-
гиональной образовательной системы по подготовке будущих ли-
деров глобальных рынков высоких технологий. 

Задачи исследования: 
1. Раскрыть сущность понятия непрерывной региональной 

образовательной по подготовке будущих лидеров глобальных 
рынков высоких технологий, его основные признаки, а также кри-
терии и показатели его сформированности. 

2. Обосновать концепцию формирования личности будущего 
лидера глобальных рынков высоких технологий в контексте си-
стемного квалиметрического подхода, определить её структуру, 
факторы, влияющие на процесс её развития, и концептуальные 
подходы к формированию гармоничного развития всех сфер лич-
ности, включающей в себя развитие подструктур направленности 
и отношений личности и учета биопсихических и индивидуальных 
особенностей психических процессов или функций памяти, эмо-
ций, ощущений, мышления, восприятия, чувств, воли. 

3. Обосновать психолого-педагогические условия формиро-
вания непрерывной региональной образовательной системы по 
подготовке будущих лидеров глобальных рынков высоких техно-
логий и содержание управленческой деятельности, направленной 
на их реализацию. 
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Этапы исследования. 
Формирование личности будущего лидера глобальных рын-

ков высоких технологий в непрерывной региональной образова-
тельной системе будет иметь следующие этапы: 

− этап определения требований к сформированности лично-
сти выпускника на каждой из ступеней образования (соответству-
ющих критериев и показателей); 

− этап проектирования, в рамках которого создается про-
грамма формирования личности будущего лидера глобальных рын-
ков высоких технологий в непрерывной региональной образова-
тельной системе, методические указания и прочие документы, по-
дробно раскрывающие способ и план достижения выявленных 
на первом этапе требований; 

− этап реализации программы формирования личности буду-
щего лидера глобальных рынков высоких технологий в непрерыв-
ной региональной образовательной системе; 

− этап интеграции, когда происходит обобщение полученного
опыта реализации программы; 

− этап тестирования, позволяющий получить реальные дан-
ные о степени эффективности программы формирования личности 
будущего лидера глобальных рынков высоких технологий в непре-
рывной региональной образовательной системе, устранить недоче-
ты, появившиеся на предыдущих стадиях разработки; 

− этап внедрения программы с одновременным обеспечением
его поддержки. 
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2.2. Содержательная интерпретация критериев 
и показателей формирования личности будущего лидера 

глобальных рынков высоких технологий 

Изучение сущности и содержания формирования личности 
будущего лидера глобальных рынков высоких технологий в непре-
рывной региональной образовательной системе показало, что в ее 
структуре можно выделить следующие подструктуры: направлен-
ность личности, опыт, особенности психических процессов, био-
психические свойства. Определим показатели сформированности 
личности будущего лидера глобальных рынков высоких технологий 
на различных уровнях образования. 

Сформированность личности будущего лидера глобальных 
рынков высоких технологий у студентов предполагает наличие сле-
дующих показателей: 

Направленность личности 
− Направленность личности.
− Внутренний локус контроля, ответственность.
− Высокая потребность в достижении.
− Высокий уровень ценности профессии.
− Низкий уровень эгоцентризма.
− Инициатива и желание принимать решение в условиях

неопределенности. 
− Настойчивость, стремление к конечному результату,

изобретательность и гибкость. 
− Понимание собственных навыков, умений и личностных

качеств. 
− Этика, честь и социальная ответственность.
− Упреждающее видение и планирование карьеры.
− Справедливость и терпимость.
− Доверие и лояльность.
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Опыт 
− Знания и умения, необходимые для освоения технологий

НТИ. 
− «Гибкие» и «жесткие» навыки.
− Базовые научные знания математики (включая статистику),

физики, химии, биологии. 
− Фундаментальные инженерные знания (в зависимости

от программы подготовки). 
− Углубленные инженерные знания, методы и средства

(в зависимости от программы подготовки). 
− Экспериментирование, исследование и приобретение

знаний (формулирование гипотезы, анализ литературы в печатном 
и электронном виде, экспериментальное исследование, проверка 
и защита гипотезы). 

− Обучение в течение всей жизни.
− Управление временем и ресурсами.
− Профессиональное поведение.
− Осведомленность в актуальных вопросах инженерной

области. 
− Работа в команде (формирование эффективной команды,

работа в самой команде, рост и развитие команды, управление 
командой, технические и междисциплинарные команды). 

− Коммуникация (стратегия, структура коммуникации;
письменная, электронная/мультимедийная, графическая 
коммуникация; устная презентация; умение задать вопрос, слушать 
и вести диалог; ведение переговоров, нахождение компромисса 
и разрешение конфликтов, защита интересов; установление 
контактов). 

− Коммуникация на иностранных языках (родной язык, языки
промышленных стран-партнеров, другие языки). 

Особенности психических процессов. 
− Уровень развития воли, чувств, восприятия, мышления,

ощущений, эмоций, памяти. 



− Способности к освоению технологий НТИ.
− Аналитическое мышление и способность решать задачи

(выявление и формулирование проблемы, моделирование, оценка 
и качественный анализ, анализ в условиях неопределенности, 
решение и рекомендации). 

− Системное мышление (целостное мышление, взаимо-
действие внутри систем, расстановка приоритетов, уступки, 
суждения и соблюдение интересов при вынесении решения). 

− Творческое мышление.
− Критическое мышление.
Биопсихические свойства.
− Учёт возрастных особенностей, половых различий, темпе-

рамента. 
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. 

С
ре

дн
ий

 у
ро

ве
нь

 н
ас

то
й-

чи
во

ст
и,

 
ст

ре
мл

ен
ия

 
к 

ко
не

чн
ом

у 
ре

зу
ль

та
ту

, 
из

об
ре

та
те

ль
но

ст
и 

и 
ги

бк
ос

ти
. 

Н
е 

сф
ор

ми
ро

ва
на

 
си

с-
те

ма
 

на
пр

ав
ле

нн
ос

ти
 

ли
чн

ос
ти

. 
Н

из
ки

й 
ур

о-
ве

нь
 к

ач
ес

тв
. И

ни
ци

ат
ив

а 
и 

ж
ел

ан
ие

 
пр

ин
им

ат
ь 

ре
ш

ен
ие

 
в 

ус
ло

ви
ях

 
не

-
оп

ре
де

ле
нн

ос
ти

. 
Н

из
ки

й 
ур

ов
ен

ь 
на

-
ст

ой
чи

во
ст

и,
 с

тр
ем

ле
ни

я 
к 

ко
не

чн
ом

у 
ре

зу
ль

та
ту

, 
из

об
ре

та
те

ль
но

ст
и 

и 
ги

бк
ос

ти
. 

Н
из

ки
й 

ур
ов

ен
ь 

по
ни

-
ма

ни
я 

со
бс

тв
ен

ны
х 

на
вы

-



Н
из

ки
й 

ур
о-

ве
нь

 
эг

оц
ен

-
тр

из
ма

. 

от
ве

тс
тв

ен
но

ст
ь.

 
У

пр
еж

да
ю

щ
ее

 
ви

де
ни

е 
и 

пл
ан

ир
ов

ан
ие

 к
ар

ье
ры

. 
С

пр
ав

ед
ли

во
ст

ь 
и 

те
рп

им
ос

ть
. 

Д
ов

ер
ие

 и
 л

оя
ль

но
ст

ь.
 

С
ре

дн
ий

 
ур

ов
ен

ь 
по

ни
-

ма
ни

я 
со

бс
тв

ен
ны

х 
на

вы
ко

в,
 

ум
ен

ий
 

и 
ли

чн
ос

тн
ы

х 
ка

че
ст

в.
 

С
ре

дн
ий

 у
ро

ве
нь

 э
ти

ки
, 

че
ст

и 
и 

со
ци

ал
ьн

ой
 о

т-
ве

тс
тв

ен
но

ст
и.

 
С

ре
дн

ий
 у

ро
ве

нь
 у

пр
еж

-
да

ю
щ

ег
о 

ви
де

ни
я 

и 
пл

а-
ни

ро
ва

ни
я 

ка
рь

ер
ы

. 
С

ре
дн

ий
 

ур
ов

ен
ь 

сп
ра

-
ве

дл
ив

ос
ти

 
и 

те
рп

им
ос

ти
. 

С
ре

дн
ий

 у
ро

ве
нь

 д
ов

ер
ия

 
и 

ло
ял

ьн
ос

ти
. 

ко
в,

 
ум

ен
ий

 
и 

ли
ч-

но
ст

ны
х 

ка
че

ст
в.

 

Н
из

ки
й 

ур
ов

ен
ь 

эт
ик

и,
 

че
ст

и 
и 

со
ци

ал
ьн

ой
 о

т-
ве

тс
тв

ен
но

ст
и.

 
Н

из
ки

й 
ур

ов
ен

ь 
уп

ре
ж

-
да

ю
щ

ег
о 

ви
де

ни
я 

и 
пл

а-
ни

ро
ва

ни
я 

ка
рь

ер
ы

. 
Н

из
ки

й 
ур

ов
ен

ь 
сп

ра
ве

д-
ли

во
ст

и 
и 

те
рп

им
ос

ти
. 

Н
из

ки
й 

ур
ов

ен
ь 

до
ве

ри
я 

и 
ло

ял
ьн

ос
ти

. 

О
пы

т 
Зн

ан
ия

 
и 

ум
ен

ия
, 

не
-

об
хо

ди
мы

е 
дл

я 
ос

во
ен

ия
 

те
хн

ол
ог

ий
 

Н
ТИ

. 
«Г

иб
ки

е»
 

и 
«ж

ес
тк

ие
» 

Сф
ор

ми
ро

ва
ны

 
ба

зо
вы

е 
на

уч
ны

е 
зн

ан
ия

 
ма

те
ма

ти
ки

 
(в

кл
ю

ча
я 

ст
ат

ис
ти

ку
), 

фи
зи

ки
, 

хи
ми

и,
 б

ио
ло

ги
и.

 
Ф

ун
да

ме
нт

ал
ьн

ые
 

ин
ж

ен
ер

ны
е 

зн
ан

ия
 

(в
 за

ви
си

мо
ст

и 
от

 п
ро

гр
ам

мы
 

по
дг

от
ов

ки
). 

Н
еч

ет
ки

е,
 

не
до

ст
ат

оч
-

ны
е,

 
по

ве
рх

но
ст

ны
е 

зн
ан

ия
 

ма
те

ма
ти

ки
 

(в
кл

ю
ча

я 
ст

ат
ис

ти
ку

), 
фи

зи
ки

, 
хи

ми
и,

 
би

ол
о-

ги
и.

 
С

ре
дн

ий
 

ур
ов

ен
ь 

ин
ж

е-
не

рн
ы

х 
зн

ан
ий

, 
ме

то
до

в 

Н
е 

сф
ор

м
ир

ов
ан

ы
 з

на
-

ни
я 

ма
те

ма
ти

ки
 

(в
кл

ю
-

ча
я 

ст
ат

ис
ти

ку
), 

фи
зи

ки
, 

хи
ми

и,
 б

ио
ло

ги
и.

 
Н

из
ки

й 
ур

ов
ен

ь 
ин

ж
е-

не
рн

ы
х 

зн
ан

ий
, 

ме
то

до
в 

и 
ср

ед
ст

в 
(в

 за
ви

си
мо

ст
и 

от
 

пр
ог

ра
мм

ы
 

по
д-



на
вы

ки
. 

У
гл

уб
ле

нн
ы

е 
ин

ж
ен

ер
ны

е 
зн

ан
ия

, 
ме

то
ды

 
и 

ср
ед

ст
ва

 
(в

 за
ви

си
мо

ст
и 

от
 п

ро
гр

ам
мы

 
по

дг
от

ов
ки

). 
Эк

сп
ер

им
ен

ти
ро

ва
ни

е,
 

ис
сл

ед
ов

ан
ие

 
и 

пр
ио

бр
ет

ен
ие

 
зн

ан
ий

 
(ф

ор
му

ли
ро

ва
ни

е 
ги

по
те

зы
, 

ан
ал

из
 л

ит
ер

ат
ур

ы 
в 

пе
ча

тн
ом

 
и 

эл
ек

тр
он

но
м 

ви
де

, 
эк

сп
ер

им
ен

та
ль

но
е 

ис
сл

ед
ов

ан
ие

, 
пр

ов
ер

ка
 

и 
за

щ
ит

а 
ги

по
те

зы
). 

О
бу

че
ни

е 
в 

те
че

ни
е 

вс
ей

 
ж

из
ни

. 
У

пр
ав

ле
ни

е 
вр

ем
ен

ем
 

и 
ре

-
су

рс
ам

и.
 

П
ро

фе
сс

ио
на

ль
но

е 
по

ве
де

ни
е.

 
О

св
ед

ом
ле

нн
ос

ть
 

в 
ак

ту
ал

ьн
ых

 
во

пр
ос

ах
 

ин
ж

ен
ер

но
й 

об
ла

ст
и.

 
Ра

бо
та

 
в 

ко
ма

нд
е 

(ф
ор

ми
ро

ва
ни

е 
эф

фе
кт

ив
но

й 
ко

ма
нд

ы,
 

ра
бо

та
 

в 
са

мо
й 

и 
ср

ед
ст

в 
(в

 за
ви

си
мо

ст
и 

от
 

пр
ог

ра
мм

ы
 

по
д-

го
то

вк
и)

. 
С

ре
дн

ий
 у

ро
ве

нь
 э

кс
пе

-
ри

ме
нт

ир
ов

ан
ия

, 
ис

сл
ед

ов
ан

ия
 

и 
пр

ио
бр

ет
ен

ия
 

зн
ан

ий
 

(ф
ор

му
ли

ро
ва

ни
е 

ги
по

те
зы

, 
ан

ал
из

 
ли

-
те

ра
ту

ры
 

в 
пе

ча
тн

ом
 

и 
эл

ек
тр

он
но

м 
ви

де
, 

эк
сп

ер
им

ен
та

ль
но

е 
ис

сл
ед

ов
ан

ие
, 

пр
ов

ер
ка

 
и 

за
щ

ит
а 

ги
по

те
зы

). 
С

ре
дн

ий
 

ур
ов

ен
ь 

го
-

то
вн

ос
ти

 
к 

об
уч

ен
ию

 
в 

те
че

ни
е 

вс
ей

 
ж

из
ни

, 
уп

ра
вл

ен
ию

 
вр

ем
ен

ем
 

и 
ре

су
рс

ам
и,

 
к 

пр
оф

ес
си

он
ал

ьн
ом

у 
по

ве
де

ни
ю

. 
С

ре
дн

ий
 

ур
ов

ен
ь 

ос
ве

-
до

мл
ен

но
ст

и 

го
то

вк
и)

. 
Н

из
ки

й 
ур

ов
ен

ь 
эк

сп
е-

ри
ме

нт
ир

ов
ан

ия
, 

ис
сл

ед
ов

ан
ия

 
и 

пр
ио

бр
ет

ен
ия

 
зн

ан
ий

 
(ф

ор
му

ли
ро

ва
ни

е 
ги

по
те

зы
, 

ан
ал

из
 

ли
те

-
ра

ту
ры

 
в 

пе
ча

тн
ом

 
и 

эл
ек

тр
он

но
м 

ви
де

, 
эк

сп
ер

им
ен

та
ль

но
е 

ис
сл

ед
ов

ан
ие

, 
пр

ов
ер

ка
 

и 
за

щ
ит

а 
ги

по
те

зы
). 

Н
ес

по
со

бе
н 

к 
об

уч
ен

ию
 

в 
те

че
ни

е 
вс

ей
 

ж
из

ни
, 

уп
ра

вл
ен

ию
 

вр
ем

ен
ем

 
и 

ре
су

рс
ам

и,
 

к 
пр

оф
ес

си
он

ал
ьн

ом
у 

по
ве

де
ни

ю
. 

Н
из

ки
й 

ур
ов

ен
ь 

ос
ве

до
м-

ле
нн

ос
ти

 
в 

ак
ту

ал
ьн

ы
х 

во
пр

ос
ах

 
ин

ж
ен

ер
но

й 
об

ла
ст

и.
 

Н
из

ки
й 

ур
ов

ен
ь 

го
то

в-



ко
ма

нд
е,

 
ро

ст
 

и 
ра

зв
ит

ие
 

ко
ма

нд
ы,

 
уп

ра
вл

ен
ие

 
ко

ма
нд

ой
, 

те
хн

ич
ес

ки
е 

и 
ме

ж
ди

сц
ип

ли
на

рн
ые

 
ко

ма
нд

ы)
. 

Ко
мм

ун
ик

ац
ия

 
(с

тр
ат

ег
ия

, 
ст

ру
кт

ур
а 

ко
мм

ун
ик

ац
ии

; 
пи

сь
ме

нн
ая

, 
эл

ек
тр

он
на

я/
му

ль
ти

ме
ди

йн
ая

, 
гр

аф
ич

ес
ка

я 
ко

мм
ун

ик
ац

ия
; 

ус
тн

ая
 

пр
ез

ен
та

ци
я;

 
ум

ен
ие

 
за

да
ть

 
во

пр
ос

, 
сл

уш
ат

ь 
и 

ве
ст

и 
ди

ал
ог

; 
ве

де
ни

е 
пе

ре
го

во
ро

в,
 

на
хо

ж
де

ни
е 

ко
мп

ро
ми

сс
а 

и 
ра

зр
еш

ен
ие

 
ко

нф
ли

кт
ов

, 
за

щ
ит

а 
ин

-
те

ре
со

в;
 

ус
та

но
вл

ен
ие

 
ко

н-
та

кт
ов

). 
Ко

мм
ун

ик
ац

ия
 

на
 

ин
о-

ст
ра

нн
ых

 
яз

ык
ах

 
(р

од
но

й 
яз

ык
, 

яз
ык

и 
пр

ом
ыш

ле
нн

ых
 

ст
ра

н-
па

рт
не

ро
в,

 
др

уг
ие

 
яз

ык
и)

. 

в 
ак

ту
ал

ьн
ы

х 
во

пр
ос

ах
 

ин
ж

ен
ер

но
й 

об
ла

ст
и.

 
С

ре
дн

ий
 

ур
ов

ен
ь 

го
-

то
вн

ос
ти

 
к 

ра
бо

те
 

в 
ко

ма
нд

е 
(ф

ор
ми

ро
ва

ни
е 

эф
фе

кт
ив

но
й 

ко
ма

нд
ы

, 
ра

бо
та

 в
 с

ам
ой

 к
ом

ан
де

, 
ро

ст
 и

 р
аз

ви
ти

е 
ко

ма
нд

ы
, 

уп
ра

вл
ен

ие
 

ко
ма

нд
ой

, 
те

хн
ич

ес
ки

е 
и 

ме
ж

ди
сц

ип
ли

на
рн

ы
е 

ко
ма

нд
ы

). 
С

ре
дн

ий
 

ур
ов

ен
ь 

ко
-

мм
ун

ик
ац

ии
 

(с
тр

ат
ег

ия
, 

ст
ру

кт
ур

а 
ко

мм
ун

ик
ац

ии
; 

пи
сь

ме
нн

ая
, 

эл
ек

тр
он

на
я/

му
ль

ти
ме

ди
йн

ая
, 

гр
аф

ич
ес

ка
я 

ко
м-

му
ни

ка
ци

я;
 

ус
тн

ая
 

пр
е-

зе
нт

ац
ия

; 
ум

ен
ие

 з
ад

ат
ь 

во
пр

ос
, 

сл
уш

ат
ь 

и 
ве

ст
и 

ди
ал

ог
; 

ве
де

ни
е 

пе
-

но
ст

и 
к 

ра
бо

те
 в

 к
ом

ан
де

 
(ф

ор
ми

ро
ва

ни
е 

эф
фе

кт
ив

но
й 

ко
ма

нд
ы

, 
ра

бо
та

 в
 с

ам
ой

 к
ом

ан
де

, 
ро

ст
 и

 р
аз

ви
ти

е 
ко

ма
нд

ы
, 

уп
ра

вл
ен

ие
 

ко
ма

нд
ой

, 
те

хн
ич

ес
ки

е 
и 

ме
ж

ди
сц

ип
ли

на
рн

ы
е 

ко
ма

нд
ы

). 
Н

из
ки

й 
ур

ов
ен

ь 
ко

мм
у-

ни
ка

ци
и 

(с
тр

ат
ег

ия
, 

ст
ру

кт
ур

а 
ко

мм
ун

ик
ац

ии
; 

пи
сь

ме
нн

ая
, 

эл
ек

тр
он

на
я/

му
ль

ти
ме

ди
йн

ая
, 

гр
аф

ич
ес

ка
я 

ко
мм

ун
ик

ац
ия

; 
ус

тн
ая

 
пр

ез
ен

та
ци

я;
 

ум
ен

ие
 

за
да

ть
 

во
пр

ос
, 

сл
уш

ат
ь 

и 
ве

ст
и 

ди
ал

ог
; 

ве
де

ни
е 

пе
ре

го
во

ро
в,

 н
ах

ож
де

ни
е 

ко
мп

ро
ми

сс
а 

и 
ра

зр
еш

ен
ие

 



ре
го

во
ро

в,
 

на
хо

ж
де

ни
е 

ко
мп

ро
ми

сс
а 

и 
ра

зр
еш

ен
ие

 
ко

нф
ли

кт
ов

, 
за

щ
ит

а 
ин

-
те

ре
со

в;
 

ус
та

но
вл

ен
ие

 
ко

нт
ак

то
в)

. 
С

ре
дн

ий
 у

ро
ве

нь
 к

ом
му

-
ни

ка
ци

и 
на

 и
но

ст
ра

нн
ы

х 
яз

ы
ка

х 
(р

од
но

й 
яз

ы
к,

 
яз

ы
ки

 
пр

ом
ы

ш
ле

нн
ы

х 
ст

ра
н-

па
рт

не
ро

в,
 

др
уг

ие
 

яз
ы

ки
). 

ко
нф

ли
кт

ов
, 

за
щ

ит
а 

ин
те

ре
со

в;
 

ус
та

но
вл

ен
ие

 
ко

нт
ак

то
в)

. 
Н

из
ки

й 
ур

ов
ен

ь 
ко

мм
у-

ни
ка

ци
и 

на
 и

но
ст

ра
нн

ы
х 

яз
ы

ка
х 

(р
од

но
й 

яз
ы

к,
 

яз
ы

ки
 

пр
ом

ы
ш

ле
нн

ы
х 

ст
ра

н-
па

рт
не

ро
в,

 
др

уг
ие

 
яз

ы
ки

). 

О
со

бе
н-

но
ст

и 
пс

их
ич

е-
ск

их
 п

ро
-

це
сс

ов
 

У
ро

ве
нь

 
ра

з-
ви

ти
я 

во
ли

, 
чу

вс
тв

, 
во

с-
пр

ия
ти

я,
 

мы
ш

ле
ни

я,
 

ощ
ущ

ен
ий

, 
эм

оц
ий

, 
па

-
мя

ти
. 

С
по

со
бн

ос
ти

 
к 

ос
во

ен
ию

 
те

хн
ол

ог
ий

 
Н

ТИ
. 

С
фо

рм
ир

ов
ан

а 
ра

зв
ит

ая
 

си
-

ст
ем

а 
пс

их
ич

ес
ки

х 
пр

оц
ес

-
со

в.
 

А
на

ли
ти

че
ск

ое
 м

ы
ш

ле
ни

е 
и 

сп
ос

об
но

ст
ь 

ре
ш

ат
ь 

за
да

чи
 

(в
ы

яв
ле

ни
е 

и 
фо

рм
ул

ир
ов

ан
ие

 п
ро

бл
ем

ы
, 

мо
де

ли
ро

ва
ни

е,
 о

це
нк

а 
и 

ка
-

че
ст

ве
нн

ы
й 

ан
ал

из
, 

ан
ал

из
 в

 
ус

ло
ви

ях
 

не
оп

ре
де

ле
нн

ос
ти

, 
ре

ш
ен

ие
 и

 р
ек

ом
ен

да
ци

и)
. 

С
ис

те
мн

ое
 

мы
ш

ле
ни

е 
(ц

е-

С
фо

рм
ир

ов
ан

а 
си

ст
ем

а 
пс

их
ич

ес
ки

х 
пр

оц
ес

со
в 

на
 с

ре
дн

ем
 у

ро
вн

е.
 

С
ре

дн
ий

 у
ро

ве
нь

 а
на

ли
-

ти
че

ск
ог

о 
мы

ш
ле

ни
я 

и 
сп

ос
об

но
ст

и 
ре

ш
ат

ь 
за

да
чи

 (в
ы

яв
ле

ни
е 

и 
фо

р-
му

ли
ро

ва
ни

е 
пр

об
ле

мы
, 

мо
де

ли
ро

ва
ни

е,
 о

це
нк

а 
и 

ка
че

ст
ве

нн
ы

й 
ан

ал
из

, 
ан

ал
из

 
в 

ус
ло

ви
ях

 
не

-

Н
е 

сф
ор

ми
ро

ва
на

 с
ис

те
-

ма
 п

си
хи

че
ск

их
 п

ро
це

с-
со

в.
 

Н
из

ки
й 

ур
ов

ен
ь 

ан
ал

ит
и-

че
ск

ог
о 

мы
ш

ле
ни

я 
и 

сп
о-

со
бн

ос
ти

 р
еш

ат
ь 

за
да

чи
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Учитывая возрастные этапы формирования личности будуще-
го лидера глобальных рынков высоких технологий, нами были 
определены показатели ее сформированности для обучающихся 
уровня среднего (полного) общего образования. 

Направленность личности. 
− Направленность личности.
− Внутренний локус контроля, ответственность.
− Высокая потребность в достижении.
− Низкий уровень эгоцентризма.
− Инициатива и желание принимать решение в условиях

неопределенности. 
− Настойчивость, стремление к конечному результату,

изобретательность и гибкость. 
− Понимание собственных навыков, умений и личностных

качеств. 
− Справедливость и терпимость.
− Доверие и лояльность.
Опыт.
− Знания и умения, необходимые для освоения технологий

НТИ. 
− «Гибкие» и «жесткие» навыки.
− Базовые научные знания математики, физики, химии,

биологии. 
− Экспериментирование, исследование и приобретение

знаний (формулирование гипотезы, анализ литературы в печатном 
и электронном виде, экспериментальное исследование, проверка 
и защита гипотезы). 

− Управление временем и ресурсами.
− Работа в команде (формирование эффективной команды,

работа в самой команде, рост и развитие команды, управление 
командой, технические и междисциплинарные команды). 
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− Коммуникация (стратегия, структура коммуникации;
письменная, электронная/мультимедийная, графическая 
коммуникация; устная презентация; умение задать вопрос, слушать 
и вести диалог; ведение переговоров, нахождение компромисса 
и разрешение конфликтов, защита интересов; установление 
контактов). 

− Коммуникация на иностранных языках (родной язык, языки
промышленных стран-партнеров, другие языки). 

Особенности психических процессов 

− Уровень развития воли, чувств, восприятия, мышления,
ощущений, эмоций, памяти. 

− Способности к освоению технологий НТИ.
− Аналитическое мышление и способность решать задачи

(выявление и формулирование проблемы, моделирование, оценка 
и качественный анализ, решение и рекомендации). 

− Системное мышление (целостное мышление, расстановка
приоритетов, уступки, суждения и соблюдение интересов при 
вынесении решения). 

− Творческое мышление.
− Критическое мышление.
Биопсихические свойства

− Учёт возрастных особенностей, половых различий,
темперамента. 

На основе представленных показателей были описаны уровни 
сформированности личности будущего лидера глобальных рынков 
высоких технологий для обучающихся уровня среднего (полного) 
общего образования (Таблица 6). 
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Нами были определены показатели сформированности лично-
сти выпускника на уровне основного общего образования. 

Направленность личности. 
− Направленность личности.
− Высокая потребность в достижении.
− Инициатива и желание принимать решение в условиях

неопределенности. 
− Настойчивость, стремление к конечному результату,

изобретательность и гибкость. 
− Справедливость и терпимость.
− Доверие и лояльность.
Опыт
− Знания и умения, необходимые для освоения технологий

НТИ. 
− «Гибкие» и «жесткие» навыки.
− Базовые научные знания математики, физики, химии,

биологии. 
− Экспериментирование, исследование и приобретение

знаний (формулирование гипотезы, анализ литературы в печатном 
и электронном виде, экспериментальное исследование, проверка 
и защита гипотезы). 

− Работа в команде (умение работать в команде).
− Коммуникация (стратегия, структура коммуникации;

письменная, электронная / мультимедийная, графическая комму-
никация; устная презентация; умение задать вопрос, слушать 
и вести диалог). 

− Коммуникация на иностранных языках (родной язык, языки
промышленных стран-партнеров, другие языки). 

Особенности психических процессов. 

− Уровень развития воли, чувств, восприятия, мышления,
ощущений, эмоций, памяти. 

− Способности к освоению технологий НТИ.



− Аналитическое мышление и способность решать задачи
(выявление и формулирование проблемы, моделирование, оценка 
и качественный анализ, решение и рекомендации). 

− Творческое мышление.
− Критическое мышление.
Биопсихические свойства
− Учёт возрастных особенностей, половых различий, темпе-

рамента. 
На основе представленных показателей были описаны уровни 

сформированности личности будущего лидера глобальных рынков 
высоких технологий на уровне основного общего образования 
(Таблица 7). 
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Таким образом, с учетом структурных компонентов личности 
будущего лидера глобальных рынков высоких технологий и их со-
ставляющих, в совокупности сводимых к наличию определенных 
знаний, отношений, ценностных ориентаций и деятельности 
на уровнях высшего, среднего (полного) общего и основного обще-
го образования, для оценки уровня сформированности личности 
будущего лидера глобальных рынков высоких технологий были ис-
пользованы такие критерии как: направленность личности; внут-
ренний локус контроля, ответственность; высокая потребность вдо-
стижении; низкий уровень эгоцентризма; знания и умения, необхо-
димые для освоения технологий НТИ; «гибкие» и «жесткие» навы-
ки; уровень развития воли, чувств, восприятия, мышления, ощуще-
ний, эмоций, памяти; способности к освоению технологий НТИ; 
учёт возрастных особенностей, половых различий, темперамента. 
Описаны их уровни - низкий, средний и высокий. 
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2.3. Характеристика и обсуждение результатов 
экспериментально-исследовательской работы 

Проведенная на констатирующем этапе исследования диагно-
стика показала необходимость проведения работы по формирова-
нию личности будущего лидера глобальных рынков высоких техно-
логий. Формирующий этап проходил на основе разработанной нами 
концепции, программы и модели формирования личности будущего 
лидера глобальных рынков высоких технологий в системе непре-
рывного образования. 

Технологическое обеспечение формирования личности буду-
щего лидера глобальных рынков высоких технологий в системе не-
прерывного образования реализовывалось на основе ряда принципов: 

− принцип регионализации (учет региональных особенностей
Удмуртской Республики в процессе прогнозирования и обеспечения 
развития непрерывной региональной образовательной системы 
по подготовке будущих лидеров глобальных рынков высоких 
технологий); 

− принцип системности (осмысление и определение
перспектив развития непрерывной региональной образовательной 
системы по подготовке будущих лидеров глобальных рынков 
высоких технологий как системы); 

− принцип открытости и доступности (возможность
и доступность получения необходимой информации о содержании, 
способах получения непрерывного образования по подготовке 
будущих лидеров глобальных рынков высоких технологий 
и перспективах его развития); 

− принцип гуманизации (ориентация на удовлетворение
профессиональных, духовных и общеобразовательных потреб-
ностей участников образовательных отношений); принцип 
дифференциации и индивидуализации (ориентация образова-
тельных программ на цели участников образовательных отношений 
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и обеспечение их реализации с учетом индивидуальных 
особенностей обучающихся); 

− принцип преемственности (учет опыта и традиций
Удмуртской Республики в образовательной деятельности); принцип 
прогностичности (ориентация на определенную сферу 
удовлетворения кадровыми ресурсами, связанную с перспективами 
развития социально-экономических стратегий региона, мирового 
рынка труда и услуг, а также потребностей участников образова-
тельных отношений) и др. 

Процессуально-технологическими составляющими формиро-
вания личности будущего лидера глобальных рынков высоких тех-
нологий в системе непрерывного образования являлись: 

− диагностическая – определение уровня сформированности
личности будущего лидера глобальных рынков высоких технологий; 

− организационно-процессуальная – научно-методическое
обеспечение всех форм, направлений формирования личности бу-
дущего лидера глобальных рынков высоких технологий в системе 
непрерывного образования; 

− мониторинговая – экспертная оценка эффективности фор-
мирования личности будущего лидера глобальных рынков высоких 
технологий в системе непрерывного образования. 

Для эффективного формирования личности будущего лидера 
глобальных рынков высоких технологий в системе непрерывного 
образования необходим ряд психолого-педагогических условий. 

Реализация первого психолого-педагогического условия со-
средоточена на согласовании целей участников образовательных 
отношений: обучающиеся, родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их 
представители, организации, осуществляющие образовательную 
деятельность. В контексте развития экосистемы будущего к участ-
никам образовательных отношений относятся: носитель практики 
будущего, наставник, держатель образовательной площадки, стейк-
холдер и агент развития. 
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Для выявления особенностей формирования личности буду-
щего лидера глобальных рынков высоких технологий необходимо 
выявить специфику целей участников образовательных отношений 
для согласования действий и получения более эффективного ре-
зультата. Предпосылки данного исследования обусловлены потреб-
ностью в обеспечении взаимосвязи прогнозируемых целей образо-
вания и целей развития образования государства и общества. Рас-
сматривая национальную технологическую инициативу как реаль-
ную и прогнозируемую цель развития государства правомерны во-
просы – как обеспечить взаимосвязь в ее реализации все заинтере-
сованные стороны, как обеспечить соответствие качества образова-
ния реалиям, которых еще нет? Проблема педагогического целепо-
лагания в современных условиях является одной из актуальных 
направлений в современном образовании. Особенно актуальна дан-
ная проблематика в условиях нестабильности и отсутствия четких 
ориентиров движения современного общества. Что делает актуаль-
ной проблему повышения качества образования школьников для 
подготовки к новому технологическому укладу. 

Для оценки качества образования следует конкретизировать 
цель образования. Правильно поставленная цель имеет определяю-
щее значение в организации успешной деятельности. В особой мере 
это утверждение правомерно для системы образования, поскольку 
однозначно понимаемая и посильная цель должна обеспечивать со-
держательную, кадровую и процессуальную интеграцию на всех 
уровнях системы образования. 

В контексте нашего исследования возникает необходимость 
выявления условий согласованности педагогической цели и совре-
менных тенденций развития. Так как одним из ключевых ориенти-
ров для прогнозирования будущего является национальная техноло-
гическая инициатива (НТИ), то, соответственно, необходимо гото-
вить школьников к тому, что они должны уметь создавать и исполь-
зовать в будущем технологии НТИ. 
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Учитывая масштаб и значимость НТИ, значимость роли пред-
ставителей потенциальных работодателей в сфере НТИ необходимо 
обеспечивать согласованность действий участников отношений 
в сфере образования. Выбор городского уровня проведенного ис-
следования обусловлен тем, что практические все общеобразова-
тельные организации имеют учредителей муниципального уровня. 

Гипотеза исследования: повышение качества обучения 
школьников в процессе подготовки к новому технологическому 
укладу возможно: 

− при определении целей образования и целей обучения,
направленных на НТИ; 

− при создании психолого-педагогических условий, способ-
ствующих субъективному осознанию необходимости получения 
знаний и развития личностных качеств. 

Цель исследования: выявить особенности целеполагания 
участников отношений в сфере образования в процессе подготовки 
к новому технологическому укладу. 

Задачи: 
1. Выявить у участников отношений в сфере образования их

представления о целях образования и целях обучения, направлен-
ных на НТИ. 

2. Определить у участников отношений в сфере образования
их уровень понимания необходимости получения компетенций, 
ориентированных на НТИ. 

Методы. Для решения поставленной задачи были использо-
ваны следующие методы исследования: теоретические (анализ пси-
холого-педагогической, методической литературы по изучаемой 
проблематике); эмпирические (педагогическое наблюдение, анкети-
рование, метод самооценки). 

Результаты. Для определения понимания целей НТИ участ-
никами отношений в сфере образования нами были разработаны 
анкеты и проведено онлайн-анкетирование в марте и апреле 
2020 года. 



80 

В опросе приняли участие более 975 респондентов – предста-
вителей сфер деятельности, ориентированных на НТИ г. Ижевска. 

Таблица 8 
Количественный состав респондентов 

Участники отношений в сфере образования Количество 
(чел.) 

Обучающиеся 166 
Педагогические работники общеобразовательной ор-
ганизации 

191 

Научно-педагогические работники вузов 24 
Родители 222 
Администрация школы 56 
Администрация вуза 84 
Представители органов государственной власти Уд-
муртской Республики 

97 

Представители органов местного самоуправления Уд-
муртской Республики 

87 

Работодатели 48 

Исследователями были поставлены следующие задачи: 
– оценить понимание цели образования у участников отноше-

ний в сфере образования; 
– выяснить понимание цели обучения, ориентированной

на НТИ; 
– рассмотреть понимание действий, направленных на достиже-

ние цели (приобретение знаний и формирование личностных ка-
честв). 

На Рисунке 7 представлены ответы на первый и второй во-
прос анкеты. 

Первый вопрос анкеты: «Укажите в баллах от 0 до 10, каков 
Ваш уровень понимания цели образования?» (0 – самый низкий по-
казатель понимания, 10 – самый высокий уровень понимания). 
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Второй вопрос анкеты: «Укажите в баллах от 0 до 10, каков 
Ваш уровень понимания цели обучения, ориентированной 
на НТИ?» (0 – самый низкий показатель понимания, 10 – самый вы-
сокий уровень понимания). 

Рис. 7 Результаты анкетирования участников отношений в сфере 
образования г. Ижевска по их пониманию 

целей образования и НТИ 

Как видно по результатам анкетирования, у всех участников 
образовательных отношений более четкое понимание цели образо-
вания по сравнению с осознанием необходимости выстраивания 
образовательного процесса, ориентированного на цели НТИ. 
При этом более заинтересованы в развитии процесса обучения 
школьников технологиям НТИ педагогические работники общеоб-
разовательной организации, администрация вуза и представители 
органов государственной власти Удмуртской Республики. 
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Рис. 8 Результаты анкетирования участников отношений в сфере 
образования г. Ижевска по их субъективному осознанию необходи-

мости получения знаний и развития личностных качеств 

На Рисунке 8 представлены ответы на третий и четвертый во-
прос анкеты. 

Третий вопрос анкеты: «Укажите в баллах от 0 до 10, каков 
Ваш уровень понимания необходимости получения знаний?» (0 – 
самый низкий показатель понимания, 10 – самый высокий уровень 
понимания). 

Четвертый вопрос анкеты: «Укажите в баллах от 0 до 10, ка-
ков Ваш уровень необходимости развития личностных качеств?» 
(0 – самый низкий показатель понимания, 10 – самый высокий уро-
вень понимания). 

Как видно по результатам анкетирования, у всех участников 
отношений в сфере образования (за исключением родителей 
и представителей органов местного самоуправления) более высокая 
направленность на получение школьниками знаний по сравнению 
с направленностью на формирование личностных качеств. 

Таким образом, достижение желаемого результата – форми-
рование личности будущего лидера глобальных рынков высоких 
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технологий – должно учитывать как внешние условия – социально-
экономическую и технологическую ситуацию развития современ-
ного общества, так и внутренние условия – готовность, понимание 
и мотивация участников отношений в сфере образования следовать 
новым трендам развития общества и экономики. 

Система образования должна ориентироваться на долгосроч-
ные цели формирования будущего лидера глобальных рынков вы-
соких технологий не декларативно, а последовательно и согласо-
ванно. Разбивка долгосрочной цели – формирование личности бу-
дущего лидера глобальных рынков высоких технологий – на этапы 
позволит родителям и обучающимся более направленно действо-
вать для достижения цели. Необходимо помогать школьникам ак-
тивнее знакомиться с технологиями НТИ и перспективами их раз-
вития, что позволит в дальнейшем более эффективно выстраивать 
карьерную траекторию развития будущего выпускника.  

В данном исследовании была предпринята попытка выявить 
представления участников отношений в сфере образования о целях 
образования и их специфики в процессе подготовки к новому тех-
нологическому укладу. 

Нами было определено, что у всех участников отношений 
в сфере образования более четкое понимание цели образования 
по сравнению с осознанием необходимости выстраивания процесса 
обучения в соответствии с программой НТИ. Наибольшую заинте-
ресованность в развитии процесса обучения школьников техноло-
гиям НТИ показали педагогические работники общеобразователь-
ной организации, администрация вуза и представители органов гос-
ударственной власти Удмуртской Республики. У всех участников 
отношений в сфере образования (за исключением родителей 
и представителей органов местного самоуправления) более высокая 
направленность на получение школьниками знаний по сравнению 
с направленностью на формирование личностных качеств. По ре-
зультатам данного исследования было выявлено, что у респонден-
тов нет четкого представления, что такое технологии НТИ и какие 
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цели призвана решать эта программа. Таким образом, необходима 
просветительская работа с участниками отношений в сфере образо-
вания по знакомству с технологиями НТИ и миром новых профессий. 

Реализация второго психолого-педагогического условия 
предполагает создание команд единомышленников, способных эф-
фективно реализовывать проекты, соответствующие глобальным 
технологическим вызовам, что требует осознанного выбора ролей 
в команде ее участниками, их готовность и возможность их каче-
ственно исполнять эти роли. 

Опыт рыночных реформ в России показывает, что такие ко-
манды способны формироваться стихийно, но глобальность задач, 
стоящих перед НТИ, требует государственной, системной работы 
по их формированию. В определенной мере эту работу реализует 
направление «Таланты НТИ». Оно предполагает построение систе-
мы раннего выявления и развития талантов, создание среды, позво-
ляющей этим талантам реализовать свой потенциал. В рамках дан-
ного направления реализуются проекты Олимпиада НТИ, Универ-
ситет НТИ, Наставничество на базе детских технопарков «Кванто-
риум». Их реализация предполагает создание детских команд, спо-
собных реализовывать различные проекты в области технологий 
НТИ. При командном подходе к реализации проектов участники 
получают опыт исполнения различных ролей в команде, что требует 
их различной подготовки. Такая практика расширяет существовав-
шую до недавнего времени тенденцию – готовить только лидеров. 
Несомненно, для полноценной работы команде нужны не только 
квалифицированные лидеры, но и квалифицированные исполните-
ли. Следовательно, подготовка обучающихся к исполнению различ-
ных ролей в команде, получение личного опыта их исполнения 
представляется сегодня приоритетной задачей для системы образо-
вания [11]. 

Признавая приоритетность подготовки обучающихся к работе 
в команде на различных ролях, следует ответить на вопрос – 
кто будет готовить их к этой работе? Названные выше проекты 
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охватывают очень незначительную часть обучающихся, которая 
явно не соответствует масштабам НТИ. Ответ однозначный – педа-
гог общеобразовательной организации. Но, готов ли педагог к этой 
работе? В перечне компетенций, которыми должен обладать вы-
пускник бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педаго-
гическое образование» (уровень бакалавриата) ориентирами такой 
подготовки являются общекультурная компетенция ОК-5, профес-
сиональные компетенции ПК-8, ПК-9, ПК-10(ФГОС – 2016). Для 
выпускников магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 
Педагогическое образование» (уровень магистратуры) таким ориен-
тиром являются профессиональные компетенции ПК-8, ПК-9, ПК-
10 [15]. Перечисленные компетенции направлены на решение про-
фессиональных задач, связанных с проектной деятельностью. Ее 
важнейшим этапом является формирование педагогом команд обу-
чающихся для проектной деятельности, предполагающую подго-
товку обучающихся к выполнению в команде различных ролей 
(в дальнейшем – командообразование).  

Согласно определению, командообразование (teambuilding) – 
термин, применимый к широкому диапазону действий, общей це-
лью которых является повышение эффективности команды [6]. 
Так, например, М. Белбин отмечал, что в распределении ролей 
в команде должны быть: исполнитель, координатор, организатор, 
генератор, искатель, математик, командный «игрок», финишер 
и специалист (Таблица 9) [2]. 

Таблица 9 

Варианты «штатного расписания ролей» 
Роль Типичная характеристика 

Исполнитель Дисциплинированный, надежный, консервативный 
и эффективный. Умеет реализовать идеи в практиче-
ских действиях. 

Координатор Зрелый, уверенный, хороший председатель. Умеет 
четко формулировать цели, продвигает решения, деле-
гирует полномочия. 

Организатор Динамичный, бросает вызов, оказывает давление. Его 
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мужество и энергия позволяют преодолевать трудно-
сти, ненавидит проигрыш. 

Генератор Изобретателен, обладает богатым воображением – 
человек с идеями, умеющий решать нестандартные 
проблемы. 

Искатель Эксперт, энтузиаст, общителен. Исследует возможно-
сти, устанавливает контакты, по своей природе – сете-
вой работник 

Математик Рассудителен, проницателен, обладает стратегическим 
мышлением. Видит все альтернативы, все взвешивает 
– инспектор.

Командный «иг-
рок» 

Мягкий, восприимчивый, дипломатичный. Умеет слу-
шать, предотвращает трения членов команды, чув-
ствителен по отношению и к индивидам, и к ситуаци-
ям. 

Финишер Старателен и добросовестен. Ищет ошибки и упуще-
ния. Контролирует сроки выполнения поручений. 

Специалист Себе на уме, одиночка. Профессионал в узкой области 
знаний. 

Р. Беблин, в своих исследованиях отмечал, что необходимо 
соблюдать принцип «оптимального баланса в исполнении функци-
ональных и командных ролей всеми членами команды» [2]. 
При этом возникает педагогическая задача практического обучения 
студентов навыкам работы в различных ролях в команде. По наше-
му мнению, данная работа должна проводиться не только в системе 
дополнительного образования, но и в массовой школе. Мы считаем, 
что наиболее необходимыми для освоения в команде являются сле-
дующие позиции: исполнитель, координатор, организатор, генера-
тор, искатель, финишер, командный «игрок». По нашему мнению, 
сочетание данных ролей в команде позволяет как генерировать 
и реализовывать идею. 

Результат работы команды при реализации проекта зависит 
от того, как распределены функциональные «роли», равновесие 
«сильных» и «слабых» сторон. Для того, чтобы педагог был готов 
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к командообразованию, необходимо, на наш взгляд, сформировать 
у него личный опыт работы на различных ролях в команде: испол-
нителя, координатора, организатора, генератора, искателя.  

Для решения поставленной задачи были использованы сле-
дующие методы исследования: теоретические (анализ психолого-
педагогической, методической литературы и диссертационных ис-
следований по изучаемой проблематике, контент-анализ, сравнение, 
синтез сущностных характеристик понятий, обобщение практиче-
ского опыта); эмпирические (педагогическое наблюдение, метод 
экспертных оценок). 

Исследование проводились на базе ФГБОУ ВО «Глазовский 
государственный педагогический институт им. В. Г. Короленко» 
(ГГПИ) в 2016−2018 годах. В исследовании принимали участие 
46 студентов. ГГПИ – экспериментальная группа (ЭГ) и вузов При-
волжского федерального округа – контрольная группа (КГ), обуча-
ющиеся по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое обра-
зование» (уровень магистратуры). Респонденты были разделены 
на две группы не зависимо от пола: ЭГ (n=22) и КГ (n=24). Отличие 
в группах состояло в том, что для магистрантов ЭГ в рамках учеб-
ных дисциплин предлагались системы практико-ориентированных 
задач, для решения которых требовалась командная работа. В ходе 
ее магистранты ЭГ исполняли различные роли в команде. 

Для измерения результатов внедрения эксперимента была ис-
пользована процедура экспертной оценки по следующим критери-
ям: критерий умения распределять социальные роли; критерий уме-
ния распределять полномочия между членами команды; критерий 
умения обеспечивать сплоченность команды; критерий удовлетво-
ренность от членства в группе и участия в достижении общей цели. 
Математико-статистическая обработка полученных результатов 
осуществлялась по Хи-квадрат при p<0,01 и p<0,05. 

Для ЭГ в содержании 5 учебных дисциплин, таких как «Со-
временные проблемы науки и образования», «Управление образова-
тельной организацией» и др. были включены системы практико-
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ориентированных задач, требующих командной работы (всего 7 за-
дач). При их выполнении магистранты исполняли различные роли 
в команде, происходило распределение командных ролей между ее 
участниками, работа в созданных командах и отработка приемов 
командного взаимодействия. При этом участники команды меня-
лись ролями и примеряли на себя позицию исполнителя, координа-
тора, организатора, генератора идей и т. д. Важным этапом работы 
была рефлексия, направленная осмысление и осознание студентами 
собственных действий и поведения в процессе командного взаимо-
действия; анализ проделанной в команде работы, обнаружение 
и исправление допущенных ошибок, проведение коррекции состава 
команды или перераспределение командных ролей ее участников. 

Следующим этапом исследовательской работы была проведе-
на апробация готовности магистрантов к командообразованию. 
В рамках проведения производственной практике в образователь-
ной организации практиканты должны были проводить работу 
с обучающимися по созданию и презентации проектов. На этом 
этапе студенты-практиканты решали задачи командообразования − 
создание команд из школьников. Магистранты на практике обуча-
лись создавать и управлять командами. Эти команды создавали 
и презентовали проекты. 

Контрольно-диагностический этап эксперимента включал 
в себя проведение экспертизы умения студентов магистратуры ор-
ганизовывать и управлять командами. 

В качестве экспертов выступали: 
1. Руководитель практики от кафедры.
2. Руководитель практики от профильной организации.
3. Учитель-предметник.
В качестве критериев экспертизы были использованы:
1. Критерий умения распределять социальные роли.
2. Критерий умения распределять полномочия между члена-

ми команды. 
3. Критерий умения обеспечивать сплоченность команды.
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4. Критерий удовлетворенность от членства в группе и уча-
стия в достижении общей цели. 

На контрольном этапе исследования для выявления эффек-
тивности обучения студентов магистратуры по направлению подго-
товки 44.04.01 Педагогическое образование была осуществлена ис-
следовательская работа по экспериментальному доказательству эф-
фективности его внедрения. Для экспериментального исследования 
в 2018 г. были проанализированы результаты академической успе-
ваемости по производственной практике и уровню сформированно-
сти критериев командообразования по направлению подготовки 
44.04.01 Педагогическое образование – уровень магистратуры 
(см. Таблицу 10).  

Таблица 10 

Результаты оценки результатов по уровню сформированности 
критериев командообразования и академической успеваемости 

по производственной практике в ЭГ 
(экспериментальной группе) и КГ (контрольной группе) 

Уровни Критерии 
командообразования X2 

Группы ЭГ КГ 
Производственная прак-
тика в ОО 1 5 X2=12,22 

p<0,01 
Критерий умения распре-
делять социальные роли 2 4 X2= 6,399 

p<0,05 
Критерий умения распре-
делять полномочия между 
членами команды 

4 8 X2=6,904 
p<0,05 

Критерий умения обеспе-
чивать сплоченность ко-
манды 

7 16 X2=6,922 
p<0,05 

Критерий удовлетворен-
ность от членства в группе 
и участия в достижении 
общей цели 

5 5 X2=0,321 
p>0,05
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На основе полученных данных проведенного сравнительного 
исследования, наглядно и математико-статистически по критерию 
Хи-квадрат выявлено, что успеваемость по производственной прак-
тике и уровень сформированности критериев командообразования 
достоверно различны в ЭГ и КГ. Лишь удовлетворенность от член-
ства в группе и участия в достижении общей цели не была опреде-
лен, как достоверно различный. Последний результат означает, что 
необходима более значительная выборка студентов в дальнейшем 
исследовании, либо требуется корректировка процесса обучения 
студентов магистратуры принципам командообразования в вопро-
сах совместной исследовательской деятельности. 

В свою очередь, можно констатировать, что в целом реализа-
ция магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагоги-
ческое образование формирует умения создавать и управлять ко-
мандами. Следует также отметить, сравнительную положительную 
динамику в академической успеваемости студентов ЭГ по произ-
водственной практике. 

В целом, результаты этого исследования согласуются с резуль-
татами других исследований по педагогике командообразования. 

По мнению А. Г. Гаджиева и М. В. Михалевой, инновацион-
ный лидер является членом команды, наставником. Это человек, 
который не боится экспериментировать, нарушать правила и выхо-
дить за границы своих возможностей, а также человек, который мо-
тивирует и вдохновляет свою команду на такие же действия. Лиде-
ры инноваций по своей сути революционеры на рынке. Они не дей-
ствуют как все, так как им не нужен результат как у всех [4]. 

При этом лидер является членом команды, наряду с другими 
членами команды выполняет определенные функции. Команда – это 
автономный, самоуправляемый коллектив профессионалов, способ-
ный оперативно, эффективно, качественно решать поставленные 
задачи [2]; хорошо сформированный, успешно управляемый, само-
организующийся коллектив, оперативно и результативно реагиру-



91 

ющий на различные изменения рыночной ситуации, ориентирован-
ный на решение задач в системе [4]. 

Д. Ю. Хомутский, И. Г. Алиев считают, что фундаменталь-
ными мотивирующими факторами для членов инновационной ко-
манды являются следующие [9]: 

− стремление к достижениям;
− наличие полномочий выполнить работу;
− вовлечённость в рабочие процессы.
Рассматривая профессиональный состав команды, Н. Д. До-

рожков выделял четыре основных роли в команде инновационного 
проекта: инженеры, ученые, менеджер, маркетолог [5]. 

Существуют определенные методики, использование которых 
может помочь руководителям сориентироваться в качествах чело-
века, и исходя из них грамотно организовать построение команды. 
Одно из самых известных исследований в данной области было 
проведено под руководством Мередита Белбина, в ходе которого 
ученый и его коллеги пришли к выводу, что поведение каждого 
члена команды соответствует одной из девяти идентифицирован-
ных и исследованных ролей, баланс которых во многом предопре-
деляет степень эффективности группы [2]. 

В этом аспекте авторское исследование дополняет предыду-
щие научные разработки системы командообразования. Реализация 
которого, в конечном итоге, как показывают статистически значи-
мые результаты исследования, стимулирует респондентов к повы-
шению их профессиональной активности и повышению уровня 
компетентности. 

Таким образом, в исследовании установлена достоверность 
эффективности реализации обучения студентов магистратуры 
принципам командообразования. 

Полученные статистические данные позволяют сделать вывод 
о том, что образовательно-воспитательная взаимосвязь в подготовке 
студентов магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педа-
гогическое образование обосновывается через необходимость реа-
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лизации психолого-педагогических принципов наставничества 
и командообразования. Для разработки технологий НТИ необходи-
мо готовить наставников, способных создавать и управлять коман-
дами. Для этого будущим педагогам необходимо приобретать соб-
ственный опыт командообразования и работы в каждой роли ко-
манды. Опыт, приобретаемый студентом в процессе обучения в ма-
гистратуре позволить будущему специалисту создавать и руково-
дить командами школьников, разрабатывающих и реализующих 
технологии НТИ. Мы считаем, что подготовка наставника − это си-
стемная работа, основой которой является комплекс занятий, 
в которой наставник проходит все роли в команде, получает личный 
опыт работы на различных позициях в команде. Подбор практик 
ориентированных форм и методов обучения в данной магистратуре, 
направленных на формирования у студентов принципов наставни-
чества и командообразования позволит сформировать новые педа-
гогические траектории и обеспечить переход к новому качествен-
ному состоянию профессионализма. Практическим результатом его 
внедрения, определена готовность студентов к готовности быть 
наставником для школьников, изучающих технологии НТИ.  

Реализация третьего психолого-педагогического условия 
направлена на организацию современного образовательного про-
странства, обеспечивающую доступность и новое качество допол-
нительного образования, реализующего право каждого ребенка 
на полноценное развитие, воспитание, образование, как основы 
успешной социализации и самореализации. 

В соответствии с разработанной концепцией была создана 
программа формирования личности будущего лидера глобальных 
рынков высоких технологий в системе непрерывного регионального 
образования. 
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Программа включает 3 модуля 
Модуль Учебно-образовательный – направлен на актуализа-

цию потенциала образовательных программ, реализуемых в школе, 
университете, акцентирование внимания на темах, формирующих 
«гибкие» и «жесткие» компетенции, позволяющие освоить техноло-
гии НТИ. Создание психолого-педагогических условий обеспечения 
преемственности и логики освоения предметов на разных этапах 
обучения, необходимых для будущей работы в новых рынках НТИ. 
Внедрение новых форматов дополнительного образования в рамках 
развития технологий НТИ. К ним относятся: «Кванториум», олим-
пиады НТИ, проектные школы, хакатоны, фаблаб, местные «Точки 
кипения». 

Модуль Воспитательный – способствует формированию 
личности будущего лидера глобальных рынков высоких технологий 
в разносторонней деятельности обучающихся, проведение темати-
ческих занятий с обучающимися, направленных на формирование 
различных компонентов личности (подструктуры направленности 
и отношений личности, опыта, индивидуальных особенностей пси-
хических процессов или функций, биопсихических свойств) и их 
составляющих (классные часы со школьниками, кураторские часы 
со студентами); способствует формированию личности через твор-
ческую, физкультурно-оздоровительную деятельность; предостав-
ляет обучающимся возможность раскрыть свой социальный потен-
циал, получить опыт общественно-полезной деятельности, практи-
ки принятия решений и их выполнения как в рамках самоуправле-
ния, так и в процессе подготовки и реализации социально ориенти-
рованных проектов; способствует развитию обучающихся в процес-
се и на основе активизации творческих способностей и творческого 
мышления. 

Модуль Работа с родителями – обеспечивает преемствен-
ность и единство требований, предполагающих осуществление вза-
имодействия семьи и образовательных организаций всех уровней 
на всех этапах развития личности. 
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В ходе проведения формирующего эксперимента испытуемые 
школьники обучались на базе Муниципального бюджетного обра-
зовательного учреждения дополнительного образования «Станция 
юных техников Устиновского района города Ижевска». Обучение 
данных школьников в рамках системы дополнительного образова-
ния проходило в 2018−2019 гг. Школьники обучались проектной 
деятельности в области инженерного творчества. Профориентация 
школьников происходила в рамках «Сетевой профильной смены 
«Лига инженеров будущего – как инструмент формирования нового 
поколения инженеров». 

Обучающиеся участвовали в следующих городских и респуб-
ликанских конкурсах: 

1. Городской конкурс «Сани Деда Мороза».
2. Городские соревнования по авиамодельному спорту

в классе «Воздушный бой F2-D», посвященных Дню Победы. 
3. Открытый городской конкурс технических идей

«Есть идея!». 
4. Открытый городской конкурс-практикум «Положительный

заряд» Республиканского конкурса технических идей «Техностарт». 
Рассмотрим программу развития Муниципального бюджетно-

го образовательного учреждения дополнительного образования 
«Станция юных техников Устиновского района города Ижевска» 
на 2018-2022 гг. 

Цель программы − построение инновационной модели обра-
зовательного пространства учреждения дополнительного образова-
ния, обеспечивающей доступность и новое качество дополнитель-
ного образования, реализующего право каждого ребенка на полно-
ценное развитие, воспитание, образование, как основы успешной 
социализации и самореализации. 

Задачи программы: 
1. Создание сетевого партнерства;
2. Внедрение инновационных программ;
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3. Организация площадки для повышения квалификации
педагогических кадров; 

4. Организация дистанционного обучения;
5. Организация современного образовательного пространства;
6. Организация отбора и апробации перспективных команд

и проектов для участия в конкурсах и соревнования всероссийского 
уровня; 

7. Привлечение инвестиции;
Включение родителей в образовательный процесс, их привле-

чение для решения организационных вопросов. 
Реализуемые образовательные программы по технической 

направленности: 
Ардуино-LAB, Ардуино старт, Ардуино проектная, Ардуино. 

Умная одежда, WeDo, Робопрофи, Робототехника, 3Д-
моделирование, Электроник, Визуальное мастерство, Начальное 
техническое моделирование, Основы электроники и робототехники, 
Мультибисер, Умная одежда, Технический дизайн, Техническое 
моделирование, Lego Wedo2.0, Инфознайка, Конструирование 
и моделирование из древесины, НТМ с художественными элемен-
тами, Информационные технологии, Конструирование малогаба-
ритной техники, Авиамоделирование, Ракетомоделирование, Тех-
ническое моделирование, Биотехнологии, Экспериментальная ар-
хеология. 

Основные проектные идеи программы развития на период 
2018-2023: 

1. Направление «Профориентация» – действовала СИП
АОУ ДПО УР ИРО, научный руководитель Е. А. Тукмачева. Ос-
новные сетевые партнеры – общеобразовательные учреждения 
(по заявкам). Форма работы – краткосрочные дополнительные об-
щеобразовательные общеразвивающие программы. Использование 
в программах элементов профессиональных проб. Реализация про-
екта в рамках профориентации, по типу проекта «Образ жизни». 
Реализация образовательного проекта «Образовательные путеше-
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ствия» (стажерская площадка, либо коммерческий проект с привле-
чением в качестве партнера туристического агентства «Открывая 
Удмуртию»). 

2. Направление «Кружковое движение» – СЮТ включен
в зонтичные проекты Приволжье Всероссийского кружкового дви-
жения. Основные задачи в рамках данного направления: соединить 
правильных людей; формирование экспертного пула (сообществ); 
встречи сообществ педагогов по направленностям (НТМ, Художе-
ственный профиль с техническим совместно); проведение совмест-
ных НПК − проблемы и инноватика; аккумулирование интеллекту-
альной элиты (специалистов по профилю, технологических энтузи-
астов) на СЮТ; реализация преимущественно технических видов 
деятельности, притяжение людей по интересам разных возрастов 
(папы, мамы, дедушки, бабушки, инженеры, и т. д.); в том числе 
проведение занятий для взрослых; проведение хаккатонов, фести-
валей мейкеров (через конкурсное движение). 

Действующие и возможные сетевые партнеры: 
Действующие: 
– проект Лига инженеров будущего (Intel, Лифт в будущее,

Аксион, Радизавод, Концерн Калашникова, АФК Система) 
− проект Научные каникулы (ИжГТУ и ИжСХА − отдельные

кафедры, бизнес-инкубатор, КИДО, ЛИФТ, общеобразовательные 
учреждения, дирекция Всероссийского Фестиваля науки) 

− Конкурсное движение (Радиозавод, ИжГТУ, ЦВТ, Аксион,
Бизнес-инкубатор ИжГТУ, Ижлада, Ижавиа, Игромакс, Автомоби-
лист, Беспилотные системы, общеобразовательные учреждения). 

3. СЮТ – как центр инновационного творчества
Выстраивание деятельности по принципу: «Меняемся раньше,

чем нас заставят это сделать». К основным этапам инноватики в рам-
ках программы отнесены: определение потребности в изменениях, 
предварительный выбор и разработка нововведения, принятие реше-
ния о внедрении, внедрение, введение в повседневную практику.  
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К числу параметров инновационного учреждения относятся: 
сильная МТБ, высококвалифицированные кадры. МБОУ ДО СЮТ 
Устиновского района соответствует данным параметрам. Стоят за-
дачи в дополнительном привлечении открытых к инновациям мо-
лодых педагогических кадров; внедрение инноватики в деятель-
ность каждого сотрудника; формирование однонаправленно-
настроенного на инновации коллектива; формирование имиджа 
СЮТ – как генератора инновационных образовательных проектов. 

Возможен вариант апробирования новых технологий на СЮТ 
и распространение их в городских и республиканских масштабах: 
через мастер-классы, семинары, НПК и др.:  

– дизайн-мышление – подход к проектированию инновацион-
ных решений, ориентированных на человека; 

– технология ФОРСАЙТ;
– CDIO (Придумывай, Разрабатывай, Внедряй, Управляй) –

принцип инновационной образовательной среды для подготовки 
нового поколения инноваторов; 

– формирование навыков будущего softskills: системное
мышление, проверка гипотез, принятие ответственности, доведение 
дел до конца, выстраивание отношений; 

- проектное обучения (skrum команды) и др.
4. СЮТ – центр повышения квалификации педагогов

по высокотехнологичным направлениям, как центр качествен-
ной методической поддержки педагогов.  

Предусмотреть возможность повышения квалификации 
или открытия стажерской площадки, с возможностью выдачи удо-
стоверений о прохождение КПК (направления: робототехника: 
Arduino, EV3, Lego Wedo, СКАРТ и др. направления реализуемым 
на СЮТ) в т. ч. дистанционные КПК. 

Методический совет СЮТ – как центр по созданию системы 
педагогического роста и сопровождению (педагогический коучинг). 
Предусмотреть возможность внедрения стадий роста педагогов: 
молодой педагог; педагог-мастер; педагог-новатор. Предусмотреть 
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форматы сопровождения для роста: корпоративное обучение; 
наставничество; аттестация, в т. ч. на соответствие должности; от-
слеживание соответствия профстандарту; индивидуализация КПК 
(1 раз в 3 года, строго отслеживать и отправлять на те КПК, кото-
рые устраняют пробелы в знаниях ПДО.), составление плана разви-
тия каждого ПДО (условные названия, карта амбиций, план само-
образования, план повышения квалификации ПДО и т. д.). 

5. СЮТ − центр дистанционного образования.
Предусмотреть возможность организации площадки дистан-

ционного обучения на портале дистанционного образования «Дом 
365», moodle.ciur.ru РЦИиОКО; организация сетевых проектов, тре-
нингов, семинаров, мастер-классов, конференций Wiki.udmteach.ru 

6. СЮТ – пространство с современным интерьером, со-
временной МТБ. 

Проведение конкурса «Лучший кабинет». План, результат, 
обязательно работа в команде, педагогов, работающих в кабинете.  

Предусмотреть возможность открытия кабинетов в ОО Усти-
новского района (СОШ № 7,73). Имеется необходимость в 4 каби-
нетах.  

Реализация проекта «СЮТ – как свободное АРТ-
пространство» - включить как АРТ-пространство не только внут-
реннее пространство в Здании, но и прилегающую территорию. 

7. СЮТ – как тренировочная база для качественной подго-
товки к участию во всероссийских и международных конкурсах.  

Рассматривать Конкурсное движение СЮТ – как тренировоч-
ную базу для конкурсов более высокого уровня: дирекции Хакато-
нов (всероссийских); КиВО – отправка для участия в конкурсе ли-
дерские образовательные проекты; First (робототехника); Форум 
одаренные школьники- будущие интеллектуальные лидеры России; 
Ученые будущего; Рост; Балтийский научно-инженерный конкурс; 
Региональный РОБОФЕСТ; Всероссийский РОБОФЕСТ; Робото-
техническая олимпиада (город, Россия); Робофинист; Шустрик; 
ИкаР; Олимпиада НТИ; Всероссийский конкурс образовательных 
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программ; УМНИК; конкурсы АСИ на новую модель дополнитель-
ного образования. 

8. СЮТ – центр притяжения инвестиций.  
Предусмотреть возможность развития инвестиционно при-

влекательного имиджа СЮТ через государственно-частное парт-
нерство.  

Основной задачей становится создание современного про-
странства, современного образования, современных педагогов через: 

− Участие в конкурсе на получение финансирования на со-
здание ЦМИТ, открытие ЦМИТ, или финансирование деятельности 
в интересах ЦМИТ с привлечением в качестве сетевого партнера 
заинтересованную школу. 

Участие в проектах: 
− поиск и участие в краудфандинговых проектах (платформах); 
− участие в программах-акселераторах (с проектами детско-

взрослых проектных команд) https://innopraktika.ru/propose_-
a_project/proekty-razvitiya/; 

− участие молодежи в грантовых проектах по линии Мини-
стерства по делам молодежи (ФАСТ, Иволга, Таврида и др.) 

− участие в стартап-конкурсах с детско-взрослыми проектами  
− гранты: национальная сеть бизнес-ангелов «Частный капитал». 
Обновление ПОУ: 
− привлечение педагогов со стороны,  
− развитие ПОУ по запросам,  
− продажа «Кружков под ключ». Суть – продажа готовых об-

разовательных программ, наборов, методик обучения,  
− продвижение коммерческих образовательных проектов, 
− платные сезонные профильные смены,  
Рассматривать родителей СЮТ – как потенциальные инве-

сторов. 
Ожидаемые результаты программы развития: 
− функционирование МБОУ ДО СЮТ Устиновского района 

как открытой, динамичной, развивающейся системы, обеспечиваю-

https://innopraktika.ru/propose_a_project/proekty-razvitiya/
https://innopraktika.ru/propose_a_project/proekty-razvitiya/
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щей свободный доступ ко всей необходимой информации о своей 
деятельности; 

− соответствие образовательного процесса и образовательных
услуг современным требованиям; 

− расширение образовательного пространства через сотруд-
ничество с социокультурными учреждениями микрорайона и горо-
да в рамках сетевого взаимодействия; 

− сформированность актуальные ключевых компетенций вос-
питанников в соответствии с современными требованиями к ре-
зультатам дополнительного образования; 

− обеспечение доступности, равных возможностей в получе-
нии качественного дополнительного образования и образователь-
ных услуг,  

− создание системы выявления, развития и адресной под-
держки одаренных детей; 

− создание современной образовательной культурно-
пространственной среды, способствующей развитию личности ре-
бенка; 

− рост профессиональной компетентности педагогов;
− стабильный мониторинг, создание эффективной системы

управления качеством дополнительного образования; 
− мотивация родителей к взаимодействию с СЮТ, реализация

просветительских, творческих и досуговых программ для семей 
воспитанников. 

Реализация четвертого психолого-педагогического условия 
связана с развитием самосознания личности будущего лидера гло-
бальных рынков высоких технологий с помощью психологических 
условий образовательной среды, таких как удовлетворенность обра-
зовательной средой, демократичность, содействие формированию 
познавательной мотивации и качество обучения. 
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Организация, методы и методики исследования 
Исследование проводилось в несколько этапов: 
1 этап – анализ литературы по проблеме исследования. 
2 этап – организационный: отбор психодиагностических ме-

тодик, направленных на выявление уровня развития компонентов 
самосознания и оценку выраженности психологических условий 
образовательной среды конкретного образовательного учреждения. 

3 этап – проведение эмпирического исследования. 
4 этап – анализ результатов исследования и их интерпретация. 
Всего в исследовании приняло участие 87 одиннадцатикласс-

ников из трех образовательных учреждений. 
Группа 1 – учащиеся сельского МОУ «Италмасовская средняя 

общеобразовательная школа» (14 человек).  
МОУ «Италмасовская средняя общеобразовательная школа» 

была основана в 1987 году. Учредитель школы: Администрация му-
ниципального образования «Завьяловский район» Удмуртской Рес-
публики. В школе обучается 406 учеников, сформировано 25 клас-
сов – комплектов.  

Группа 2 − МАОУ «Совхозная СОШ». Точка роста 2021. 
Центр образования естественно-научной и технологической 
направленности (30 чел.). Школьники обучались по программе, 
позволяющей развивать как «гибкие», так и «жесткие» компетен-
ции, с учетом индивидуальных и возрастных особенностей. 

Центр образования цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста» создаются как структурные подразделения общеоб-
разовательных организаций, расположенных в сельской местности 
и малых городах. Целями деятельности центров являются создание 
условий для внедрения на уровнях начального общего, основного 
общего и среднего общего образования новых методов обучения 
и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих осво-
ение обучающимися основных и дополнительных общеобразова-
тельных программ цифрового, естественно-научного, технического 
и гуманитарного профилей. 
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Группа 3 – учащиеся 11 «а» и 11 «б» классов ГБОУ УР «Ли-
цей № 41» г. Ижевска (27 чел.). 

Группа 3А – учащиеся 11 «в» класса ГБОУ УР «Лицей № 41» 
г. Ижевска (16 чел.). 

Учащиеся двух классов (11 «а» и 11 «б») обучаются в лицее 
с 7 лет (с первого класса), учащиеся 11 «в» класса обучаются вместе 
второй год, класс «сборный». 

Методы исследования: 
− анализ литературы;
− организационный (сравнительный метод);
− эмпирический (психодиагностический метод);
− статистические методы обработки данных;
− анализ и интерпретация результатов исследования.
Для достижения целей исследования нами были отобраны

следующие методики: 
1. Исследование самооценки по методике Дембо – Рубин-

штейн в модификации А. М. Прихожан. 
Данная методика основана на непосредственном оценивании 

(шкалировании) школьниками ряда личных качеств, таких как здо-
ровье, способности, характер и т.д. Обследуемым предлагается на 
вертикальных линиях отметить определенными знаками уровень 
развития у них этих качеств (показатель самооценки). 

Регистрируемые показатели: успешность, общительность, ак-
тивность, ответственность, уверенность в себе [212].  

2. «Тест смысложизненных ориентаций» Д. А. Леонтьева
(СЖО). 

Цель методики – определение смысложизненных ориентаций 
личности. 

Методика является адаптированной версией теста «Цель 
в жизни» Джеймса Крамбо и Леонарда Махолика. Русскоязычная 
версия была разработана и адаптирована Д. А. Леонтьевым в 1986 – 
1988 годах. 
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При обработке результатов теста выделяются пять шкал: 
1. Цели в жизни. Придают жизни осмысленность, 

направленность и временную перспективу.  
2. Процесс жизни, или интерес и эмоциональная 

насыщенность жизни. Содержание этой шкалы совпадает 
с известной теорией о том, воспринимает ли испытуемый сам 
процесс своей жизни как интересный, эмоционально насыщенный 
и наполненный смыслом.  

3. Результативность жизни, или удовлетворенность 
самореализацией. Баллы по этой шкале отражают оценку 
пройденного отрезка жизни, ощущение того, насколько 
продуктивна и осмысленна ее прожитая часть.  

4. Локус контроля – Я (Я – хозяин жизни). Высокие баллы 
соответствуют представлению о себе как о сильной личности, 
обладающей достаточной свободой выбора, чтобы построить свою 
жизнь в соответствии со своими целями и представлениями 
о смысле.  

5. Локус контроля – жизнь, или управляемость жизни. При 
высоких баллах – убеждение в том, что человеку дано 
контролировать свою жизнь, свободно принимать решения 
и воплощать их в жизнь [212]. 

3. «Методика исследования самоотношения» С. Р. Панти-
леева. 

Методика предназначена для выявления структуры самоот-
ношения личности, а также выраженности отдельных компонентов 
самоотношения. 

Регистрируемые показатели: 
1. Шкала «Закрытость» определяет преобладание одной из 

двух тенденций: либо конформности, выраженной мотивации 
социального одобрения, либо критичности, глубокого осознания 
себя, внутренней честности и открытости. 

2. Шкала «Самоуверенность» выявляет самоуважение, 
отношение к себе как уверенному, самостоятельному, волевому 
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и надежному человеку, который знает, что ему есть, за что себя 
уважать. 

3. Шкала «Саморуководство» отражает представление
личности об основном источнике собственной активности, 
результатов и достижений, об источнике развития собственной 
личности. 

4. Шкала «Отраженное самоотношение» характеризует
представление субъекта о способности вызвать у других людей 
уважение, симпатию. 

5. Шкала «Самоценность» передает ощущение ценности
собственной личности и предполагаемую ценность собственного 
«Я» для других. 

6. Шкала «Самопринятие» позволяет судить о выраженности
чувства симпатии к себе, согласия со своими внутренними 
побуждения, принятие себя таким, какой есть, несмотря 
на недостатки и слабости. 

7. Шкала «Самопривязанность» выявляет степень желания
изменяться по отношению к наличному состоянию. 

8. Шкала «Внутренняя конфликтность» определяет наличие
внутренних конфликтов, сомнений, несогласия с собой, 
выраженность тенденции к самокопанию и рефлексии. 

9. Шкала «Самообвинение» характеризует выраженность
отрицательных эмоций в адрес своего «Я» [212]. 

4. Методика диагностики психологических условий
образовательной среды Н. П. Бадьиной. 

Цель предлагаемой методики – оценка выраженности в обра-
зовательной среде конкретного учебного заведения следующих 
психологических факторов:  

1. интенсивность образовательной среды;
2. эмоционально-психологический климат;
3. удовлетворенность образовательной средой;
4. демократичность образовательной среды;
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5. содействие формированию познавательной мотивации
(учебной, профессиональной, творческой), развитию познаватель-
ных интересов; 

6. удовлетворенность качеством образовательных услуг,
предоставляемых образовательным учреждением. 

В отношении различных участников образовательного про-
цесса указанные психологические факторы имеют разное значение. 
Так, для учащихся каждый психологический фактор означает сле-
дующее: 

Интенсивность − проявляется в объеме, сложности учебных 
заданий, предъявляемых учащимся на уроках и дома, а также 
в уровне требований к качеству выполнения этих заданий; 

Эмоционально-психологический климат − проявляется в сте-
пени психологического комфорта участников образовательного 
процесса, в особенностях их взаимоотношений, в преобладающем 
настроении в коллективе; 

Удовлетворенность образовательной средой − проявляется 
в степени удовлетворенности учебным заведением, его значимости 
и месте в системе ценностей участников образовательного процесса; 

Демократичность образовательной среды − проявляется 
в степени демократичности администрации, возможности участво-
вать в управлении школой, принимать решения, касающиеся лич-
ных интересов участников образовательного процесса; 

Содействие формированию познавательной мотивации − про-
является в степени педагогического содействия формированию 
у детей мотивации обучения, познавательных интересов и познава-
тельной активности;  

Удовлетворенность качеством образования − проявляется 
в оценке уровня преподавания в школе различных предметных дис-
циплин, в степени уверенности участников образовательного про-
цесса в достаточности образовательных услуг для поступления вы-
пускников в ВУЗы. 
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Методика проходила апробацию и стандартизацию на базе 
общеобразовательных школ г. Кургана в 2001−2004 гг.  

Анализ результатов исследования. 
Результаты исследования психологических условий 

образовательной среды. 
Для подтверждения нашей частной гипотезы о различиях 

в психологических условиях образовательной среды учебных 
учреждений различного типа нами сравнивались средние 
результаты по методике Н. П. Бадьиной. Оценка различий данных 
проводилась с использованием U-критерия Манна – Уитни (Данные 
представлены в Таблице 11). 

Таблица 11 

Оценка различий средних значений показателей 
психологических условий образовательной среды 

(группа 2 и группа 3) 

Показатели Среднее значение U-
критерий 

Уровень 
значимости Группа 2 Группа 3 

Удовлетворенность 0,77 0,67 273,5 0,029 
Демократичность 0,82 0,60 180,5 0,000 

МАОУ «Совхозная СОШ» (Точка роста 2021) и Лицей № 41 
по типу образовательного учреждения схожи: и в том и другом 
учебном заведении обучаются дети со способностями выше 
среднего, в обоих учреждениях обеспечивается углубленная 
подготовка учащихся по некоторым предметам. Возможно, 
схожесть организации учебно-воспитательного процесса 
(мы опираемся на тип учебного учреждения) объясняет небольшие 
различия в психологических условиях образовательной среды. 
Однако, по двум критериям они есть: удовлетворенность 
и демократичность в МАОУ «Совхозная СОШ» (Точка роста 2021) 
более выражены. Мы связываем это с большей возможностью 
школьников, «Совхозная СОШ» (Точка роста 2021) влиять на свою 
индивидуальную образовательную траекторию и большей 
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возможностью участвовать в управлении школой, принимать 
решения, касающиеся личных интересов. 

Таблица 12 
Оценка различий средних значений показателей 

психологических условий образовательной среды 
(группа 2 и группа 3А) 

Показатели Среднее значение U-
критерий 

Уровень 
значимости Группа 2 Группа 3А 

Интенсивность 0,56 0,66 153,0 0,025 
Эмоционально-
психологический 
климат 

0,67 0,49 128,5 0,008 

Демократичность 0,82 0,96 130,0 0,009 

В данном случае нами сравнивались показатели условий 
образовательной среды в МАОУ «Совхозная СОШ» (Точка роста 
2021) и в 11«в» классе Лицея № 41, учащиеся которого, напомним, 
обучаются в Лицее, в отличие от школьников 11«а» и 11«б» 
классов, всего второй год, что, несомненно, сказывается 
на восприятии ими той атмосферы, которая царит в Лицее № 41. 
Так, интенсивность обучения и демократичность воспринимается 
ими выше, чем в интернате. Эмоционально-психологический 
климат – средней выраженности. 

Таблица 13 

Оценка различий средних значений показателей 
психологических условий образовательной среды 

(группа 3 и группа 3А) 

Показатели Среднее значение U-
критерий 

Уровень 
значимости Группа 3 Группа 3А 

Интенсивность 0,54 0,66 125,0 0,011 
Эмоционально-
психологический 
климат 

0,64 0,49 130,0 0,027 

Качество обуче-
ния 

0,76 0,86 143,5 0,046 
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Показатели Таблицы 13 ярко свидетельствуют о том, что даже 
в одном образовательном учреждении для отдельно взятого класса 
складывается своя особая образовательная среда несмотря на то, 
что педагогический состав, система учебно-воспитательной работы 
остаются для всех трех классов Лицея № 41 неизменными. 
Основную причину различий мы видим в длительности обучения 
школьников в Лицее № 41 и, соответственно, в длительности 
и интенсивности воздействий на них психологических условий 
образовательной среды. Так, школьники, обучающиеся в Лицее 
№ 41 всего второй год, воспринимают учебный процесс более 
интенсивным и качественным (скорее всего, свою роль здесь играет 
сравнение с тем учебным заведением, в котором они обучались 
до поступления в Лицей № 41 – чаще всего это средняя 
общеобразовательная школа). Эмоционально-психологический 
климат воспринимается теми же учениками как средней степени 
выраженности, поскольку становление коллектива прошло за более 
короткий срок, в данном социальном окружении школьники 
находятся недолго. 

Таблица 14 

Оценка различий средних значений показателей 
психологических условий образовательной среды 

(группа 1 и группа 2) 

Показатели Среднее значение U-
критерий 

Уровень 
значимости Группа 1 Группа 2 

Демократичность 0,61 0,82 100,5 0,004 
Мотивация 0,64 0,85 82,5 0,001 
Качество обучения 0,60 0,78 101,0 0,004 

Из Таблицы 14 видно, что в МАОУ «Совхозная СОШ» (Точка 
роста 2021) более выражены показатели демократичности, 
мотивации и качества обучения, по сравнению со средней школой. 
Это можно объяснить особой атмосферой учебно-воспитательного 
процесса, особой атмосферой жизни МАОУ «Совхозная СОШ» 



109 

(Точка роста 2021). Возможно, отбор одаренных детей обеспечивает 
высокую мотивацию школьников, а привлечение к преподаванию 
преподавателей ВУЗов г. Ижевска – высокое качество обучения. 
Демократичность, скорее всего, обеспечивается организованной 
системой самоуправления школьников. 

Таблица 15 

Оценка различий средних значений показателей 
психологических условий образовательной среды 

(группа 1 и группа 3) 

Показатели Среднее значение U-
критерий 

Уровень 
значимости Группа 1 Группа 3 

Мотивация 0,64 0,78 112,5 0,030 
Качество обучения 0,60 0,76 97,5 0,007 

Результаты исследования показывают, что степень 
педагогического содействия мотивации обучения, познавательных 
интересов и познавательной активности у школьников выше 
в Лицее № 41, возможно, от этого и качество обучения в Лицее 
№ 41 оцениваются респондентами выше, чем в средней 
общеобразовательной школе. 

Таблица 16 

Оценка различий средних значений показателей 
психологических условий образовательной среды 

(группа 1 и группа 3А) 

Показатели Среднее значение U-
критерий 

Уровень 
значимости Группа 1 Группа 

3А 
Интенсивность 0,55 0,66 69,0 0,052 
Качество обучения 0,60 0,86 34,5 0,001 

Психологические условия образовательной среды средней 
школы и Лицея № 41 отличаются друг от друга, судя по ответам 
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учащихся: качеством обучения, интенсивностью учебного процесса 
и мотивацией. 

В целом, психологические условия образовательной среды 
такие как «удовлетворенность образовательной средой», 
«демократичность», «содействие формированию познавательной 
мотивации» и «качество обучения» учениками Лицея № 41 
оцениваются выше. 

Анализ результатов исследования психологических условий 
образовательной среды учебных заведений различного типа 
позволяет нам также утверждать, что они различаются не только 
в учреждениях разного типа, но и внутри одного учебного 
заведения. А это значит, что для школьников создается своя особая 
система влияний и условий формирования личности, а также 
возможностей для ее развития, содержащихся в социальном 
и пространственно-предметном окружении. 

Результаты исследования компонентов самосознания 
Мы предположили существование различий в уровне 

развития самосознания и его компонентов у школьников, 
обучающихся в учреждениях различного типа и, соответственно, 
подвергающихся влиянию различно выраженных факторов 
образовательной среды. 

Статистический анализ полученных данных выявил 
наибольшее количество различий по уровню развития компонентов 
самосознания между одиннадцатиклассниками, обучающимися 
в Лицее № 41 и МАОУ «Совхозная СОШ» (Точка роста 2021) 
несмотря на то, что различия по психологическим условиям 
образовательной среды минимальны.  

Школьники, обучающиеся в МАОУ «Совхозная СОШ» 
(Точка роста 2021), оценивают себя, как более успешных, 
общительных, активных, ответственных и уверенных в себе, причем 
эти оценки в среднем составляют 7 баллов, в то время как 
самооценки учащихся МОУ «Италмасовская средняя 
общеобразовательная школа» более разбросаны. Такой самооценке 
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благоприятствуют условия, создаваемые в МАОУ «Совхозная 
СОШ» (Точка роста 2021): с первого класса помимо учебно-
воспитательных мероприятий со школьниками проводится 
групповая и индивидуальная психологическая работа (тренинги, 
развивающие занятия, консультации). 

Школьники, обучающиеся в МАОУ «Совхозная СОШ» 
(Точка роста 2021), более удовлетворены своей самореализацией 
и более целеустремлены. Причину этого мы склонны усматривать 
в том, что с начальной школы учащиеся МАОУ «Совхозная СОШ» 
(Точка роста 2021) участвуют в различных конкурсных программах, 
олимпиадах различного уровня (от городских до российских), 
для них с первого класса создаются условия для самореализации 
в виде кружков и секций, организации обучения. 

Результаты изучения самоотношения говорят о том, что 
школьники МОУ «Италмасовская средняя общеобразовательная 
школа» более открыты в отношениях (хотя показатели в обеих 
группах не выходят за пределы средних величин), в меньшей 
степени довольны собой, своими достижениями (хотя и здесь 
показатели обеих групп находятся в пределах высоких значений, 
которые характеризуют ощущение силы собственного «Я», 
доминирование мотива успеха).  

Для школьников, обучающихся в МАОУ «Совхозная СОШ» 
(Точка роста 2021) характерны контроль над эмоциональными 
реакциями и переживаниями по поводу себя, источником развития 
своей личности они видят себя, ощущают себя способными 
оказывать сопротивление внешним влияниям. У учащихся 
общеобразовательной школы отношение к своему «Я» зависит 
от степени адаптированности к ситуации – в новых ситуациях 
регуляционные возможности школьников снижаются. 

Самоценность школьников, обучающихся в МАОУ 
«Совхозная СОШ» (Точка роста 2021) выше, чем у обучающихся 
общеобразовательной школы, однако показатели обеих групп 
находятся в пределах высоких значений. 
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Учащиеся МАОУ «Совхозная СОШ» (Точка роста 2021) 
относятся к себе более положительно, довольны сложившейся 
ситуацией и собой. 

Таблица 17 

Оценка различий средних значений показателей исследования 
уровня развития компонентов самосознания 

(группа 2 и группа 3) 

Показатели Среднее значение U-
критерий 

Уровень 
значимости Группа 1 Группа 2 

1. Самооценка 
Успешность 
Общительность 
Активность 
Ответственность 
Уверенность в себе 

 
5,51 
5,64 
4,94 
6,56 
5,46 

 
6,79 
7,09 
7,23 
7,73 
7,62 

 
194,5 
260,5 
187,0 
268,5 
158,5 

 
0,001 
0,020 
0,000 
0,028 
0,000 

2. Тест СЖО 
Цели в жизни 
Удовлетворенность 
самореализацией 

 
29,50 
24,27 

 
33,52 
27,26 

 
266,0 
268,0 

 
0,026 
0,028 

3. МИС 
«Закрытость» 
«Самоуверенность» 
«Саморуководство» 
«Самоценность» 
«Самопривязанность» 
«Внутренняя 
конфликтность» 
«Самообвинение» 

 
5,37 
8,70 
7,07 
8,33 
3,90 
6,40 

 
5,73 

 
6,63 

10,78 
8,96 

10,52 
5,37 
3,30 

 
4,19 

 
257,0 
208,0 
193,5 
222,5 
252,5 
200,5 

 
264,5 

 
0,017 
0,001 
0,001 
0,003 
0,014 
0,001 

 
0,024 

В Таблице 17 представлены результаты сравнения 
компонентов самосознания учащихся Лицея № 41 и учащихся 
МАОУ «Совхозная СОШ» (Точка роста 2021). В целом, они 
(результаты) практически идентичны показателям исследования 
компонентов самосознания учащихся группы 1 и группы 2.  
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Так, школьники МАОУ «Совхозная СОШ» (Точка роста 2021) 
оценивают себя как более общительных, активных, ответственных 
и уверенных в себе, чем обучающиеся Лицея № 41. Все показатели, 
полученные по тесту СЖО, достоверно выше у школьников МАОУ 
«Совхозная СОШ» (Точка роста 2021). Внутренняя конфликтность 
обучающихся лицея и выраженность у них отрицательных эмоций 
в адрес своего «Я» выше, чем у школьников МАОУ «Совхозная 
СОШ» (Точка роста 2021). 

Таблица 18 

Оценка различий средних значений показателей исследования 
уровня развития компонентов самосознания 

(группа 2 и группа 3) 

Показатели Среднее значение U-
критерий 

Уровень 
значимости Группа 3 Группа 2 

1. Самооценка
Общительность
Активность
Ответственность
Уверенность в себе

5,64 
4,94 
6,56 
5,46 

7,24 
7,16 
7,96 
6,54 

136,5 
117,0 
142,0 
154,0 

5,64 
4,94 
6,56 
5,46 

2. Тест СЖО
Цели в жизни
Эмоциональная
насыщенность жизни
Удовлетворенность
самореализацией
Локус контроля – Я
Управляемость жизни

29,50 
29,67 

24,27 

20,00 
30,97 

33,56 
33,31 

26,88 

23,31 
33,75 

151,5 
147,5 

157,5 

112,0 
149,0 

29,50 
29,67 

24,27 

20,00 
30,97 

3. МИС
«Самоуверенность»
«Самоценность»
«Самоприятие»
«Внутренняя
конфликтность»
«Самообвинение»

8,70 
8,33 
7,03 

6,40 
5,73 

10,63 
11,00 
8,44 

3,63 
3,50 

137,0 
120,5 
150,0 

131,0 
126,0 

8,70 
8,33 
7,03 

6,40 
5,73 
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Таким образом, на основе проведенного исследования было 
выявлено что развитие самосознания личности будущего лидера 
глобальных рынков высоких технологий связано с созданием пси-
хологических условий образовательной среды, таких как удовле-
творенность образовательной средой, демократичность, содействие 
формированию познавательной мотивации и качество обучения. 

Нами было установлено, что: 
1. Психологические условия образовательной среды такие как

«удовлетворенность образовательной средой», «демократичность», 
«содействие формированию познавательной мотивации» и «каче-
ство обучения» учениками МАОУ «Совхозная СОШ» (Точка роста 
2021) оцениваются выше.  

2. Наибольшее количество различий средних значений пока-
зателей исследования компонентов самосознания получено при 
сравнении групп 1 и 2 (обучающиеся общеобразовательной школы 
и учащиеся МАОУ «Совхозная СОШ» (Точка роста 2021)). Значи-
мые различия выявлены по таким показателям, как самооценка 
успешности, общительности, активности, ответственности, уверен-
ности в себе, показателям теста смысложизненных ориентаций «це-
ли в жизни» и «удовлетворенность самореализацией», «локус кон-
троля – Я», по показателям методики исследования самоотношения 
«закрытость», «самоуверенность», «саморуководство», «самоцен-
ность», «самопривязанность», «внутренняя конфликтность», «само-
обвинение». В группе школьников МАОУ «Совхозная СОШ» (Точ-
ка роста 2021) значения по указанным показателям выше, чем 
в группе учащихся общеобразовательной школы, за исключением 
показателей «внутренняя конфликтность» и «самообвинение» 
(в группе школьников МАОУ «Совхозная СОШ» (Точка роста 
2021) они достоверно ниже). 

Таким образом, основными психолого-педагогическими 
условиями на формирующем этапе технологического процесса 
формирования личности будущего лидера глобальных рынков 
высоких технологий в системе непрерывного образования явились: 



115 

− согласование целей участников образовательных 
отношений: обучающиеся, родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их 
представители, организации, осуществляющие образовательную 
деятельность; 

− создание команд единомышленников, способных эффек-
тивно реализовывать проекты, соответствующие глобальным 
технологическим вызовам, что требует осознанного выбора ролей 
в команде ее участниками, их готовность и возможность их 
качественно исполнять эти роли; 

− организация современного образовательного пространства,
обеспечивающую доступность и новое качество дополнительного 
образования, реализующего право каждого ребенка на полноценное 
развитие, воспитание, образование, как основы успешной 
социализации и самореализации; 

− развитием самосознания личности будущего лидера гло-
бальных рынков высоких технологий с помощью психологических 
условий образовательной среды, таких как удовлетворенность 
образовательной средой, демократичность, содействие 
формированию познавательной мотивации и качество обучения. 
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2.4. Результаты опытно-экспериментального исследования 
эффективности процесса формирования личности 

будущего лидера глобальных рынков высоких технологий 
в системе непрерывного образования 

В данном исследовании опытно-экспериментальной проверке 
подвергся процесс формирования личности будущего лидера 
глобальных рынков высоких технологий в системе непрерывного 
образования. 

Опытно-экспериментальная часть работы проходила на базе 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 68 г. Ижевска», 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 66 г. Ижевска», 
«Дом научных коллабораций» на базе Удмуртского госуниверсите-
та, муниципального бюджетного образовательного учреждения до-
полнительного образования «Станция юных техников Устиновско-
го района города Ижевска», МАОУ «Совхозная СОШ», ГБОУ УР 
«Лицей № 41», МОУ «Италмасовская средняя общеобразовательная 
школа», ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет», 
ФГБОУ ВО «Глазовский государственный педагогический институт 
им. В. Г. Короленко». Состав участников представлен в Табли-
цах 19, 20. 

Таблица 19 

Состав участников экспериментальной группы 

Образовательная организация Кол-во 
«Дом научных коллабора-
ций» на базе Удмуртского 
госуниверситета, 
МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 40 
г. Ижевска», 
муниципальное бюджетное 
образовательное учрежде-
ние дополнительного  

основное общее обра-
зование 

155 

среднее (полное) об-
щее образование 

138 
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образования «Станция 
юных техников Устинов-
ского района города Ижев-
ска», 
МАОУ «Совхозная СОШ», 
ГБОУ УР «Лицей № 41». 
УдГУ 200 
Всего 493 

Таблица 20 

Состав участников контрольной группы 

Образовательная организация Кол-во 
МБОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа № 68 
г. Ижевска», 
МБОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа № 66 
г. Ижевска», 
МОУ «Италмасовская сред-
няя общеобразовательная 
школа». 

основное общее обра-
зование 

58 

среднее (полное) об-
щее образование 

44 

ГГПИ им. В.Г. Короленко 47 
Всего 149 

Обучающиеся «Дом научных коллабораций» на базе Удмурт-
ского госуниверситета, МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 40 г. Ижевска», муниципальное бюджетное образователь-
ное учреждение дополнительного образования «Станция юных тех-
ников Устиновского района города Ижевска», МАОУ «Совхозная 
СОШ», ГБОУ УР «Лицей № 41», ФГБОУ ВО «Удмуртский госу-
дарственный университет», (в количестве 493 человека) составили 
экспериментальную группу, а обучающиеся МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа № 68 г. Ижевска», МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа № 66 г. Ижевска», МОУ «Италмасовская 
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средняя общеобразовательная школа», ФГБОУ ВО «Глазовский 
государственный педагогический институт им. В. Г. Короленко» 
(в количестве 149 человека) – контрольную группу. 

Диагностическое исследование по определению уровня 
сформированности личности будущего лидера глобальных рынков 
высоких технологий в системе непрерывного образования проводи-
лось нами в нескольких направлениях. 

Диагностика уровня сформированности личности будуще-
го лидера глобальных рынков высоких технологий в системе не-
прерывного образования: 

1. Определение уровня сформированности подструктуры
личности. Направленность личности. Внутренний локус контроля, 
ответственность. Высокая потребность в достижении. Низкий 
уровень эгоцентризма. 

2. Определение уровня сформированности подструктуры
личности. Опыт. Знания и умения, необходимые для освоения 
технологий НТИ. «Гибкие» и «жесткие» навыки. 

3. Определение уровня сформированности подструктуры
личности. Особенности психических процессов. Уровень развития 
воли, чувств, восприятия, мышления, ощущений, эмоций, памяти. 
Способности к освоению технологий НТИ. 

4. Определение уровня сформированности подструктуры
личности. Биопсихические свойства. Учёт возрастных 
особенностей, половых различий, темперамента. 

В ходе диагностики сформированности личности будущего 
лидера глобальных рынков высоких технологий в системе 
непрерывного образования использовался комплекс 
исследовательских методов, включающий наблюдение, анкетный 
опрос и тестирование. 

При диагностике обучающихся 5-9 классов и старших классов 
использовались следующие методики выявления уровня сформиро-
ванности подструктур личности будущего лидера глобальных рын-
ков высоких технологий: 
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Направленность личности. Внутренний локус контроля, от-
ветственность. Высокая потребность в достижении. Низкий уровень 
эгоцентризма [251]. 

− Тест «Выявление направленности личности подростка
на себя, на коллектив, на задачу» [252]. 

− Методика «Эгоцентрические ассоциации» [252].
Опыт. Знания и умения, необходимые для освоения техно-

логий НТИ. «Гибкие» и «жесткие» навыки. 
− Тест коммуникативных умений Михельсона (адаптация

Ю. З. Гильбуха). 
− Результаты успеваемости школьников по профильным

предметам. 
− Экспертная оценка.
Особенности психических процессов. Уровень развития во-

ли, чувств, восприятия, мышления, ощущений, эмоций, памяти. 
Способности к освоению технологий НТИ. 

− «Интеллектуальная лабильность» [251].
− Методика «Количественные отношения» [251].
Биопсихические свойства. Учёт возрастных особенностей,

половых различий, темперамента. 
− Опросник темперамента Г. Айзенка (подростковый) [252].
− Экспертная оценка.
Помимо этого, был использован метод целевого наблюдения

и беседы. Обобщенные данные представлены в Таблицах 21, 22. 
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Таблица 21 

Распределение обучающихся в 5-9 классах ЭГ по уровням 
сформированности подструктур личности будущего лидера 

глобальных рынков высоких технологий на констатирующем 
этапе экспериментальной работы 

Уро-
вень 

Направлен-
ность лично-

сти. 

Опыт. 
Знания и 
умения, 

необходи-
мые для 
освоения 
техноло-
гий НТИ. 
«Гибкие» 
и «жест-

кие» 
навыки. 

Особен-
ности 

психиче-
ских про-

цессов. 
Способ-
ности к 

освоению 
техноло-
гий НТИ. 

Биопси-
хические 
свойства. 
Учёт воз-
растных 

особенно-
стей, по-
ловых 

различий, 
темпера-

мента. 

Общее 

(абс./%) (абс./%) (абс./%) (абс./%) 
Высо-
кий 

0 
 (0 %) 

0 
 (0 %) 

0 
(0 %) 

10  
(6,5 %) 

0 
(0 %) 

Сред-
ний 

70  
(45,2 %) 

81  
(52,3 %) 

56  
(36,1 %) 

65  
(41,9 %) 

70 
(45,2 %) 

Низ-
кий 

85  
(54,8) 

84  
(54,2 %) 

99  
(63,9 %) 

80  
(51,6 %) 

85 
(54,8 %) 

 

Полученные данные контрольной группы в целом сходны 
с результатами диагностики экспериментальной группы, распреде-
ление обучающихся в 5-9 классах экспериментальной и контроль-
ных групп по уровням сформированности подструктур личности 
будущего лидера глобальных рынков высоких технологий пред-
ставлено в Таблице 22. 
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Таблица 22 

Распределение обучающихся в 5-9 классах ЭГ и КГ по уровням 
сформированности подструктур личности будущего лидера 

глобальных рынков высоких технологий на констатирующем 
этапе экспериментальной работы 

Уровень Группа 
экспериментальная контрольная 
абс. % абс. % 

Высокий 0 0 % 0 0 % 
Средний 70 45,2 % 29 50 % 
Низкий 85 54,8 % 29 50 % 

Полученные данные свидетельствуют о том, что показате-
ли сформированности личности будущего лидера глобальных 
рынков высоких технологий находятся на низком (45,2 % в экспе-
риментальной и 50 % в контрольной группах) и среднем (54,8 % 
в экспериментальной и 50 % в контрольной группах) уровнях. 

При этом в большей степени сформированы знания и уме-
ния, необходимые для освоения технологий НТИ, «гибкие» 
и «жесткие» навыки и учитываются возрастные особенности, по-
ловые различия и темперамент. 

Обобщенные данные, полученные в ходе проведенной диа-
гностики с обучающимися старших классов представлены в Таб-
лицах 23, 24. 
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Таблица 23 

Распределение школьников старших классов ЭГ по уровням 
сформированности подструктур личности будущего лидера 

глобальных рынков высоких технологий на констатирующем 
этапе экспериментальной работы 

Уро
вень 

Направ-
ленность 
личности. 

Опыт. 
Знания и 
умения, 

необходи-
мые для 
освоения 

технологий 
НТИ. 

«Гибкие» и 
«жесткие» 
навыки. 

Особен-
ности 

психиче-
ских про-

цессов. 
Способ-
ности к 

освоению 
техноло-
гий НТИ. 

Биопси-
хические 
свойства. 
Учёт воз-
растных 

особенно-
стей, по-
ловых 

различий, 
темпера-

мента. 

Общее 

(абс./%) (абс./%) (абс./%) (абс./%) 
Вы-
со-
кий 

2 (1,4 %) 11 (7,9 %) 45 (32,6 %) 80 (57,9 %) 12 (8,7 %) 

Сред
ний 

47 (34,1 %) 94 (68,1 %) 49 (35,5 %) 29 (21 %) 78 (56,5 %) 

Низ-
кий 

89 (64,5 %) 33 (23,9 %) 44 (31,9 %) 29 (21 %) 48 (34,8 %) 

Полученные данные контрольной группы в целом сходны 
с результатами диагностики экспериментальной группы, распреде-
ление школьников старших классов экспериментальной и кон-
трольных групп по уровням сформированности подструктур лично-
сти будущего лидера глобальных рынков высоких технологий пред-
ставлено в Таблице 24. 



123 

Таблица 24 

Распределение школьников старших классов ЭГ и КГ по уров-
ням сформированности подструктур личности будущего лидера 

глобальных рынков высоких технологий 
на констатирующем этапе экспериментальной работы 

Уровень Группа 
экспериментальная контрольная 
абс. % абс. % 

Высокий 12 8,7 4 9,1 
Средний 78 56,5 24 54,5 
Низкий 48 34,8 16 36,4 

Так же, как для обучающихся в 5-9 классах, у обучающихся 
старших классов были выявлены следующие тенденции. Получен-
ные данные свидетельствуют о том, что показатели сформирован-
ности личности будущего лидера глобальных рынков высоких тех-
нологий находятся на низком (34,8 % в экспериментальной и 36,4 % 
в контрольной группах) и среднем (56,5 % в экспериментальной 
и 54,5 % в контрольной группах) уровнях. 

Наибольшие сложности были выявлены при изучении 
направленности личности испытуемых старших классов, их моти-
вационной сферы. В недостаточной степени у них развита мотива-
ция достижения, а не избегания неудач. 

Направленность личности. Внутренний локус контроля, от-
ветственность. Высокая потребность в достижении. Низкий уровень 
эгоцентризма. 

− Шкала оценки потребности в достижении [251].
− Определение направленности личности (Б. Басса) [251].
− Методика Шкала совестливости (В. В. Мельников,

Л. Т. Ямпольский) [312]. 
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Опыт. Знания и умения, необходимые для освоения техно-
логий НТИ. «Гибкие» и «жесткие» навыки. 

− Психологическая оценка организаторских способностей
личности в рамках организуемой группы (Л. И. Уманский, 
А. Н. Лутошкин, А. С. Чернышов, Н. П. Фетискин) [212]. 

− Тест оценки коммуникативных умений [251].
−Результаты успеваемости студентов по профильным предметам.
− Экспертная оценка.
Особенности психических процессов. Уровень развития во-

ли, чувств, восприятия, мышления, ощущений, эмоций, памяти. 
Способности к освоению технологий НТИ. 

− Тест «Интеллектуальная лабильность» [251].
− Методика «Количественные отношения» [251].
− Оценка уровня творческого потенциала личности

по В. И. Андрееву [252]. 
Биопсихические свойства. Учёт возрастных особенностей, 

половых различий, темперамента. 
− Опросник темперамента Г. Айзенка.
− Экспертная оценка.
Полученные таким образом данные по каждому испытуемому

студенту сопоставлялись с описанными уровнями (высокий, сред-
ний, низкий) каждой подструктуры личности будущего лидера гло-
бальных рынков высоких технологий. Результаты представлены 
в Таблицах 25, 26: 
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Таблица 25 

Распределение студентов ЭГ по уровням сформированности 
подструктур личности будущего лидера глобальных рынков 

высоких технологий на констатирующем этапе 
экспериментальной работы 

Уро-
вень 

Направ-
ленность 
личности. 

Опыт. 
Знания и 
умения, 
необходи-
мые для 
освоения 
технологий 
НТИ. 
«Гибкие» и 
«жесткие» 
навыки. 

Особенно-
сти психи-
ческих 
процессов. 
Способно-
сти к осво-
ению тех-
нологий 
НТИ. 

Биопси-
хические 
свойства. 
Учёт воз-
растных 
особенно-
стей, по-
ловых 
различий, 
темпера-
мента. 

Общее 

(абс./%) (абс./%) (абс./%) (абс./%) 
Высо-
кий 

20 (10 %) 7 (3,5 %) 49 (24,5 %) 42 (21 %) 18 (9 %) 

Сред-
ний 

78 (39 %) 137 (68,5 %) 99 (49,5 %) 99 (49,5 %) 124(62 %) 

Низ-
кий 

102 (51 %) 56 (28 %) 52 (26 %) 59 (29,5 %) 58(29 %) 

Полученные данные контрольной и экспериментальной 
групп в целом похожи и представлены в Таблице 26: 
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Таблица 26 

Распределение студентов ЭГ и КГ по уровням 
сформированности подструктур личности будущего лидера гло-

бальных рынков высоких технологий на констатирующем 
этапе экспериментальной работы 

Уровень Группа 
экспериментальная контрольная 
абс. % абс. % 

Высокий 18 9 6 12,8 
Средний 124 62 32 68 
Низкий 58 29 9 12,8 

У испытуемых студентов были получены следующие резуль-
таты. Полученные данные свидетельствуют о том, что показатели 
сформированности личности будущего лидера глобальных рынков 
высоких технологий находятся на низком (29 % в эксперименталь-
ной и 12,8 % в контрольной группах) и среднем (62 % в экспери-
ментальной и 68 % в контрольной группах) уровнях. 

Наименее развитой оказалась подструктура направленности 
личности, что требует дополнительной работы по развитию моти-
вационной сферы. 

По окончании формирующего этапа нами вновь была проведе-
на диагностика сформированности личности будущего лидера гло-
бальных рынков высоких технологий. Для этого были использованы 
те же методики, что и на констатирующем этапе исследования. 

Результаты диагностики на контрольном этапе эксперимен-
тальной работы представлены в Таблице 27. 
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Таблица 27 

Распределение обучающихся в 5-9 классах ЭГ и КГ по уровням 
сформированности личности будущего лидера глобальных 

рынков высоких технологий на констатирующем 
и контрольном этапах экспериментальной работы 

Уро-
вень 

Группа 

экспериментальная контрольная 
Этап Этап 

констатирую-
щий 

контроль-
ный 

констатирую-
щий 

контроль-
ный 

абс. % абс. % абс. % абс. % 
Высо-
кий 

- 0 45 29 - - 6 10,3 

Сред-
ний 

70 45,2 87 56,1 29 50 33 56,9 

Низкий 85 54,8 23 14,8 29 50 19 32,8 

Нами была проведена статистическая обработка полученных 
результатов со всеми группами обучающихся при помощи критерия 
G-знаков в программе IBM SPSS, которая показала значимые раз-
личия показателей одной и той же группы при первичном и вторич-
ном измерении. То есть были выявлены значимые различия показа-
телей экспериментальной и контрольной групп.

Как видно в таблице 27, полученные результаты свидетель-
ствуют, что количество обучающихся в 5-9 классах, имеющих вы-
сокий уровень развития личности будущего лидера глобальных 
рынков высоких технологий, в большей степени увеличился в экс-
периментальной группе по сравнению с контрольной (29 % у экспе-
риментальной группы и 10,3 % у контрольной группы). Но при этом 
средний уровень сформированности личности будущего лидера 
глобальных рынков высоких технологий у экспериментальной 
и контрольной группы примерно одинаков (51,1 % и 56,9 % соот-
ветственно). 
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Рис. 9 Распределение обучающихся в 5-9 классах 
экспериментальной группы по уровням сформированности 

личности будущего лидера глобальных рынков высоких технологий 

Как видно из Рисунка 9, в экспериментальной группе значи-
тельно увеличилось выросло количество обучающихся в 5-9 клас-
сах, имеющих высокий уровень сформированности личности буду-
щего лидера глобальных рынков высоких технологий (с 0 до 29 %) 
и снизилось количество школьников, имеющих низкий уровень бу-
дущего лидера глобальных рынков высоких технологий (с 54,8 % 
до 14,8 %). При этом средние показатели повысились незначитель-
но (с 45,2 % до 56,1 %). 

Рис. 10 Распределение обучающихся в 5-9 классах контрольной 
группы по уровням сформированности личности будущего 

лидера глобальных рынков высоких технологий 
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В контрольной группе произошли незначительные изменения 
по уровню сформированности личности будущего лидера глобаль-
ных рынков высоких технологий. Высокий уровень сформирован-
ности личности будущего лидера глобальных рынков высоких тех-
нологий в контрольной группе увеличился с 0 до 10,3 %, низкий 
уровень уменьшился с 50 % до 32,8 %, средний уровень возрос 
с 50 % до 56,9 %. 

Для статистической проверки результативности нашей рабо-
ты был использован показатель х2-критерий («хи2-критерий»). 
Его вычисление производилось по формуле: 

где Рk – частота результатов до формирующего этапа эксперимента; 
Vk – частота результатов после экспериментальной работы; m – ко-
личество групп. 

Экспериментальная группа: 
x2 = (29 – 0)2: 0 + (56,1 – 45,2)2 : 45,2 + (14,8 – 54,8)2 : 54,8 = 

0 + 2,63 +29,19 = 31,82 
Контрольная группа: 
x2 = (10,3 – 0)2: 0 + (56,9 – 50)2 : 50 + (32,8 – 50)2 : 50 = 0 + 0,95 

+ 5,9 = 6,85
Статистическое значение в экспериментальной группе боль-

ше табличного значения m-1=2 степеней свободы, составляющего 
13,82 при вероятности допустимой ошибки меньше p≤0,001, поэто-
му были выявлены статистически значимые результаты эффектив-
ности проведенной работы. 
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Таблица 28 
Распределение школьников старших классов ЭГ и КГ 

по уровням сформированности личности будущего лидера гло-
бальных рынков высоких технологий на констатирующем 

и контрольном этапах экспериментальной работы 

Уро-
вень 

Группа 

экспериментальная контрольная 
Этап Этап 

констатирую-
щий 

контроль-
ный 

констатирую-
щий 

контроль-
ный 

абс. % абс. % абс. % абс. % 
Высо-
кий 

12 7,7 41 26,5 4 9,1 6 13,6 

Сред-
ний 

78 50,4 86 55,5 24 54,5 25 56,8 

Низкий 48 30,9 11 7 16 36,4 13 29,5 

В целом следует отметить, что результаты, полученные на кон-
трольном этапе эксперимента, выявили изменения, представленные 
на Рисунке 11 и Рисунке 12. 

Рис. 11 Распределение школьников старших классов 
экспериментальной группы по уровням сформированности 

личности будущего лидера глобальных рынков высоких технологий 
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Рис. 12 Распределение школьников старших классов контрольной 
группы по уровням сформированности личности будущего лидера 

глобальных рынков высоких технологий 
Как видно на Рисунках 11 и 12, и в экспериментальной, 

и в контрольной группах возросло количество школьников старших 
классов, имеющих высокий уровень сформированности личности 
будущего лидера глобальных рынков высоких технологий (с 7,7 % 
до 26,5% и 9,1 % до 13,6 соответственно). Снизилось количество 
школьников с низким уровнем сформированности качеств будущего 
лидера глобальных рынков высоких технологий (с 30,9 % до 7 % 
в экспериментальной группе и с 36,4 % до 29,5 в контрольной груп-
пе). Показатели среднего уровня сформированности личности бу-
дущего лидера глобальных рынков высоких технологий в экспери-
ментальной и контрольной группах изменились незначительно. 

Для проверки полученных результатов вновь был использо-
ван показатель х2-критерий. Мы получили для экспериментальной 
группы x2=70,6, а для контрольной группы x2=8,2. Полученные ре-
зультаты в экспериментальной группе больше табличного значения 
m-1=2 степеней свободы, составляющего 13,82 при вероятности
допустимой ошибки меньше p≤0,001, следовательно, выявленные
улучшения произошли за счет проведенной работы. В контрольной
группе не было выявлено значимых изменений.
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Таблица 29 

Распределение студентов ЭГ и КГ по уровням сформированно-
сти личности будущего лидера глобальных рынков высоких 

технологий на констатирующем и контрольном этапах 
экспериментальной работы 

Уровень Группа 

экспериментальная контрольная 
Этап Этап 

констати-
рующий 

контроль-
ный 

констатирую-
щий 

контроль-
ный 

абс. % абс. % абс. % абс. % 
Высокий 18 9 67 33,5 6 12,8 12 25,5 
Средний 124 62 113 56,5 32 68,1 28 59,5 
Низкий 58 29 20 10 9 19,1 7 15 

Рассмотрим изменения, полученные на контрольном этапе 
эксперимента, представленные на Рисунке 13 и Рисунке 14. 

Рис. 13 Распределение студентов экспериментальной группы по 
уровням сформированности личности будущего лидера глобальных 

рынков высоких технологий 
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Рис. 14 Распределение студентов контрольной группы по уровням 

сформированности личности будущего лидера глобальных 
рынков высоких технологий 

 

В результате проведенной работы было выявлено увеличение 
количества студентов с высоким уровнем сформированности лич-
ности будущего лидера глобальных рынков высоких технологий 
(на 24,5 % в экспериментальной группе и на 12,7 % в контрольной 
группе), уменьшение показателей средних значений (на 5,5 % в экс-
периментальной группе и на 8,6 % в контрольной группе) и пони-
жение низких значений уровня сформированности личности буду-
щего лидера глобальных рынков высоких технологий (на 19 % 
в экспериментальной группе и на 4,1 % в контрольной группе). 

При проверке статистической значимости с помощью показа-
теля х2-критерий мы определили, что в экспериментальной группе 
после проведенного формирующего этапа произошли улучшения по 
сравнению с показателями контрольной группы. Для эксперимен-
тальной группы x2=79,6, для контрольной группы x2=3), при таб-
личном значении m-1=2 степеней свободы, составляющего 13,82 
при вероятности допустимой ошибки меньше p≤0,001. Таким обра-
зом, выявленные улучшения произошли за счет проведенной рабо-
ты, при этом в контрольной группе статистически значимых изме-
нений выявлено не было. Следовательно, гипотеза о значимых из-
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менениях, которые произошли в уровне сформированности лично-
сти будущего лидера глобальных рынков высоких технологий 
в экспериментальной группе в результате проведения формирую-
щего эксперимента, подтвердилась. 

Выводы по главе 2 
В данной главе были представлены критерии, составляющие 

и уровни сформированности качеств личности будущего лидера 
глобальных рынков высоких технологий. К критериям относятся: 

1. Направленность личности. Внутренний локус контроля,
ответственность. Высокая потребность в достижении. Высокий 
уровень ценности профессии. Низкий уровень эгоцентризма. 

2. Опыт. Знания и умения, необходимые для освоения
технологий НТИ. «Гибкие» и «жесткие» навыки. 

3. Особенности психических процессов. Уровень развития
воли, чувств, восприятия, мышления, ощущений, эмоций, памяти. 
Способности к освоению технологий НТИ. 

4. Биопсихические свойства. Учёт возрастных особенностей,
половых различий, темперамента. 

Были выделены три уровня сформированности качеств лич-
ности будущего лидера глобальных рынков высоких технологий: 
низкий, средний и высокий. 

Технологическое обеспечение формирования личности буду-
щего лидера глобальных рынков высоких технологий в системе не-
прерывного регионального образования реализовывалось на основе 
ряда принципов: 

– принцип регионализации (учет региональных особенностей
Удмуртской Республики в процессе прогнозирования и обеспечения 
развития непрерывной региональной образовательной системы 
по подготовке будущих лидеров глобальных рынков высоких тех-
нологий); 

– принцип системности (осмысление и определение перспек-
тив развития непрерывной региональной образовательной системы 



135 

по подготовке будущих лидеров глобальных рынков высоких тех-
нологий как системы); 

– принцип открытости и доступности (возможность и доступ-
ность получения необходимой информации о содержании, способах 
получения непрерывного образования по подготовке будущих ли-
деров глобальных рынков высоких технологий и перспективах его 
развития); 

– принцип гуманизации (ориентация на удовлетворение про-
фессиональных, духовных и общеобразовательных потребностей 
участников образовательных отношений); 

– принцип дифференциации и индивидуализации (ориентация 
образовательных программ на цели участников образовательных 
отношений и обеспечение их реализации с учетом индивидуальных 
особенностей обучающихся); 

– принцип преемственности (учет опыта и традиций Удмурт-
ской Республики в образовательной деятельности); 

– принцип прогностичности (ориентация на определенную 
сферу удовлетворения кадровыми ресурсами, связанную с перспек-
тивами развития социально-экономических стратегий региона, ми-
рового рынка труда и услуг, а также потребностей участников обра-
зовательных отношений) и др. 

Составляющими модели формирования личности будущего 
лидера глобальных рынков высоких технологий в непрерывной ре-
гиональной образовательной системе явились блоки: 

1. Целевой блок – формирование личности будущего лидера 
глобальных рынков высоких технологий (на уровнях основного 
общего, среднего (полного) общего и высшего образования) 
в непрерывной региональной образовательной системе подготовки 
будущих лидеров глобальных рынков высоких технологий. 

2. Функциональный блок – решение задач формирования 
личности будущего лидера глобальных рынков высоких технологий 
в системе непрерывного образования, предполагающее форми-
рование соответствующих знаний, умений и навыков, «гибких» 
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и «жестких» компетенций, необходимых для освоения технологий 
НТИ. В объеме, учитывающем уровень образования (начальное 
общее, основное общее, среднее (полное) общее и высшее 
образование). 

Методологический блок. Этот блок включает методологиче-
ские подходы: интегративный, системный, квалиметрический, си-
нергетический, аксиологический, личностно-ориентированный 
и компетентностный. И принципы: регионализации; принцип си-
стемности; принцип открытости и доступности; принцип гуманиза-
ции; принцип дифференциации и индивидуализации; принцип пре-
емственности; принцип прогностичности. 

Содержательный блок – подготовка и реализация программы 
формирования личности будущего лидера глобальных рынков высо-
ких технологий в системе непрерывного образования, включающей 
в себя гармоничное развитие следующих подструктур личности: 
направленности и отношений личности, опыта, биопсихических 
свойств и индивидуальных особенностей психических процессов. 

Результативный блок – сформированность личности будуще-
го лидера глобальных рынков высоких технологий, предполагаю-
щей гармоничное развитие подструктур личности: направленности 
и отношений личности, опыта, биопсихических свойств и индиви-
дуальных особенностей психических процессов. Сформированность 
морально-этических черт, позволяющих реализовывать технологии 
НТИ; навыков освоения технологий НТИ (HardSkills, SoftSkills); 
знаний в области НТИ; умений при освоении технологий НТИ; спо-
собностей к освоению технологий НТИ; биопсихических свойств 
личности. 

Оценочный блок. Данный блок включает в себя критерии 
сформированности личности будущего лидера глобальных рынков 
высоких технологий: познавательный, рефлексивный, мотивационно-
ценностный и поведенческий. Показатели сформированности лично-
сти будущего лидера глобальных рынков высоких технологий – мо-
рально-этические черты, позволяющих реализовывать технологии 
НТИ; навыки освоения технологий НТИ (HardSkills, SoftSkills); зна-
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ния в области НТИ; умения при освоении технологий НТИ; способ-
ности к освоению технологий НТИ; биопсихические свойства лично-
сти. Уровни сформированности личности будущего лидера глобаль-
ных рынков высоких технологий: высокий, средний, низкий. 

Формированию личности будущего лидера глобальных рын-
ков высоких технологий в непрерывной региональной образова-
тельной системе способствует реализация психолого-
педагогических условий, к которым относятся: 

1. Согласование целей участников образовательных
отношений: обучающиеся, родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их 
представители, организации, осуществляющие образовательную 
деятельность. 

2. Создание команд единомышленников, способных эффек-
тивно реализовывать проекты, соответствующие глобальным 
технологическим вызовам, что требует осознанного выбора ролей 
в команде ее участниками, их готовность и возможность их 
качественно исполнять эти роли. 

3. Организация современного образовательного прос-
транства, обеспечивающую доступность и новое качество 
дополнительного образования, реализующего право каждого 
ребенка на полноценное развитие, воспитание, образование, как 
основы успешной социализации и самореализации. 

4. Развитие самосознания личности будущего лидера
глобальных рынков высоких технологий с помощью психо-
логических условий образовательной среды, таких как 
удовлетворенность образовательной средой, демократичность, 
содействие формированию познавательной мотивации и качество 
обучения. 

Опытно-экспериментальная работа по формированию лично-
сти будущего лидера глобальных рынков высоких технологий в не-
прерывной региональной образовательной системе проходила на базе 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 68 г. Ижевска», 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 66 г. Ижевска», 
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МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 40 г. Ижевска», му-
ниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнитель-
ного образования «Станция юных техников Устиновского района 
города Ижевска», МАОУ «Совхозная СОШ», ГБОУ УР «Лицей 
№ 41», МОУ «Италмасовская средняя общеобразовательная школа», 
«Дом научных коллабораций» на базе Удмуртского госуниверситета, 
ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет», ФГБОУ 
ВО «Глазовский государственный педагогический институт 
им. В. Г. Короленко». Данная работа состояла из 3 этапов: констати-
рующего, формирующего и контрольного. 

При констатирующем этапе мы определяли исходный уро-
вень формирования личности будущего лидера глобальных рынков 
высоких технологий у школьников и студентов. Было выявлено что 
у обучающихся в 5-9 классах на контрольном этапе отсутствовали 
обучающиеся с высоким уровнем сформированности личности бу-
дущего лидера глобальных рынков высоких технологий, а боль-
шинство относятся к низкому уровню (55 % обучающихся в экспе-
риментальной группе и 50 % обучающихся в контрольной группе). 

Для обучающихся старших классов и студентов характерен 
средний уровень сформированности личности будущего лидера 
глобальных рынков высоких технологий (от 54 % до 68,1 %) и не-
значительное количество обучающихся с высоким уровнем (не бо-
лее 9,1 %). Формирующий этап опытно-экспериментальной работы 
был направлен на проверку разработанных нами концепции, про-
граммы и модели формирования личности будущего лидера гло-
бальных рынков высоких технологий в непрерывной региональной 
образовательной системе. Контрольный эксперимент показал, по-
вышение уровня сформированности личности будущего лидера 
глобальных рынков высоких технологий в экспериментальной 
группе значимо повысился (до 26,5 %). В контрольной группе тоже 
произошли изменения, но они не обладают статистической значи-
мостью, так как ниже соответствующего табличного значения х2-
критерия, составляющего 13,82 при вероятности допустимой ошиб-
ки меньше, чем 0,001. 
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Заключение 

Теоретико-практический анализ изучаемой нами проблемы 
позволяет сделать нам следующее заключение: 

1. Теоретико-методологическими основами проблемы фор-
мирования личности будущего лидера глобальных рынков высоких 
технологий в непрерывной региональной образовательной системе 
являются следующие позиции. Развитие современного общества 
предполагает ускорение жизненного цикла технологий, что приво-
дит к необходимости формировать у специалистов компетенций 
управления этими процессами, определяя их направление и смысл. 
Возникает необходимость в предпринимателях и специалистах, го-
товых реагировать на изменения рынка и технологий, активно ис-
пользующих процессы автоматизации, роботизации и интеллектуа-
лизации. При развитии непрерывной региональной образовательной 
системы по формированию личности будущего лидера НТИ необ-
ходимо учитывать социально-экономические и исторические аспек-
ты современного общества. 

2. Будущий лидер глобальных рынков высоких технологий –
это обучающийся, освоивший основную образовательную програм-
му, ориентированную в пределах ФГОС на подготовку к решению 
задач НТИ. Признавая, что подготовка к решению задач НТИ явля-
ется непрерывным процессом, предлагаем ввести следующую диф-
ференциацию будущих лидеров глобальных рынков высоких тех-
нологий по уровням основных образовательных программ: основ-
ные общеобразовательные программы (будущий лидер глобальных 
рынков высоких технологий (О)), основные профессиональные об-
разовательные программы (будущий лидер глобальных рынков вы-
соких технологий (П)), дополнительные образовательные програм-
мы (будущий лидер глобальных рынков высоких технологий (Д)). 
Ключевым этапом подготовки будущих лидеров глобальных рын-
ков высоких технологий является согласование целей участников 
отношений в сфере образования. При исследовании было выявлено, 
что у всех участников отношений в сфере образования более четкое 
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понимание цели образования, по сравнению с осознанием необхо-
димости выстраивания процесса обучения в соответствии 
с программой НТИ. При этом более заинтересованы в развитии 
процесса обучения школьников технологиям НТИ педагогические 
работники общеобразовательной организации, администрация вуза 
и представители органов государственной власти Удмуртской Рес-
публики. У всех участников отношений в сфере образования более 
высокая направленность на получение школьниками знаний 
по сравнению с направленностью на формирование личностных 
качеств (за исключением родителей и представителей органов 
местного самоуправления). Согласованность целей всех участников 
позволит более эффективно проводить работу по подготовке 
школьников к новому технологическому укладу. 

3. Модель личности будущего лидера глобальных рынков
высоких технологий включает в себя следующие критерии. В под-
структуру направленности личности входят: внутренний локус кон-
троля, ответственность, высокая потребность в достижении, высо-
кий уровень ценности профессии, низкий уровень эгоцентризма. 
К подструктуре опыта относятся: знания и умения, необходимые 
для освоения технологий НТИ, «гибкие» и «жесткие» навыки. Под-
структура психических процессов охватывает: уровень развития 
воли, чувств, восприятия, мышления, ощущений, эмоций, памяти, 
способности к освоению технологий НТИ. Подструктура биопсихи-
ческих свойств подразумевает учёт возрастных особенностей, поло-
вых различий, темперамента. Будущий лидер глобальных рынков 
высоких технологий должен владеть «мягкими» и «жесткими» ком-
петенциями, быть способным к постоянному переобучению в тече-
ние всей жизни, сохраняя и укрепляя высокий уровень психологи-
ческого и физического здоровья. Развитие личности будущего ли-
дера глобальных рынков высоких технологий предполагает гармо-
ничное развитие всех сфер личности, включающей в себя развитие 
подструктур направленности и отношений личности и учета био-
психических и индивидуальных особенностей психических процес-
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сов или функций памяти, эмоций, ощущений, мышления, восприя-
тия, чувств, воли. 

4. Непрерывная региональная образовательная система 
по подготовке будущих лидеров глобальных рынков высоких тех-
нологий – это система включения личности в ситуации социокуль-
турного и профессионального непрерывного самосовершенствова-
ния, целью которой является формирование компетенций, необхо-
димых для успешной адаптации будущего лидера глобальных рын-
ков высоких технологий в новых социально-экономических услови-
ях. Вместе с тем в большинстве случаев формирование личности 
будущего лидера глобальных рынков высоких технологий, готового 
и способного работать и развиваться в новых технологических 
условиях, происходит не комплексно, а затрагивает только отдель-
ные аспекты данного явления. Несмотря на указываемую многими 
учеными роль общества в формировании личности будущего лиде-
ра глобальных рынков высоких технологий, потенциал и ресурсы 
непрерывной региональной образовательной системы в формирова-
нии личности нового типа изучены мало. 

5. Технологическое обеспечение формирования личности бу-
дущего лидера глобальных рынков высоких технологий в системе 
непрерывного образования реализовывалось на основе ряда прин-
ципов: 

– принцип регионализации (учет региональных особенностей 
Удмуртской Республики в процессе прогнозирования и обеспечения 
развития непрерывной региональной образовательной системы 
по подготовке будущих лидеров глобальных рынков высоких 
технологий); 

– принцип системности (осмысление и определение 
перспектив развития непрерывной региональной образовательной 
системы по подготовке будущих лидеров глобальных рынков 
высоких технологий как системы); 

– принцип открытости и доступности (возможность 
и доступность получения необходимой информации о содержании, 
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способах получения непрерывного образования по подготовке 
будущих лидеров глобальных рынков высоких технологий 
и перспективах его развития); 

– принцип гуманизации (ориентация на удовлетворение
профессиональных, духовных и общеобразовательных 
потребностей участников образовательных отношений); принцип 
дифференциации и индивидуализации (ориентация 
образовательных программ на цели участников образовательных 
отношений и обеспечение их реализации с учетом индивидуальных 
особенностей обучающихся); 

– принцип преемственности (учет опыта и традиций
Удмуртской Республики в образовательной деятельности); принцип 
прогностичности (ориентация на определенную сферу 
удовлетворения кадровыми ресурсами, связанную с перспективами 
развития социально-экономических стратегий региона, мирового 
рынка труда и услуг, а также потребностей участников 
образовательных отношений) и др. 

Процессуально-технологическими составляющими формиро-
вания личности будущего лидера глобальных рынков высоких тех-
нологий в системе непрерывного образования являлись: 

− диагностическая – определение уровня сформированности
личности будущего лидера глобальных рынков высоких техноло-
гий; 

− организационно-процессуальная – научно-методическое
обеспечение всех форм, направлений формирования личности бу-
дущего лидера глобальных рынков высоких технологий в системе 
непрерывного образования; 

− мониторинговая – экспертная оценка эффективности фор-
мирования личности будущего лидера глобальных рынков высоких 
технологий в системе непрерывного образования. 

6. Разработанная нами концепция становления и развития не-
прерывной региональной образовательной системы по подготовке 
будущих лидеров глобальных рынков высоких технологий основы-
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вается на положении о взаимосвязи и взаимозависимости следую-
щих компонентов: целевого (развитие системы и ее компонентов 
с учетом потребностей экономики и других сфер Удмуртской Рес-
публики с учетом потребностей участников образовательных отно-
шений); организационно-управленческого (обеспечение монито-
ринга потребностей и организаторская деятельность по созданию 
ресурсной базы, обеспечение развития системы); содержательного 
(разработка различных программ обучения с учетом потребностей 
участников образовательных отношений Удмуртской Республики); 
ресурсного (ресурсное обеспечение системы и ее развитие); техно-
логического (поэтапная деятельность по реализации задач развития 
системы); мониторингового (оценка результативности программ 
повышения квалификации и определение перспектив их развития); 
результативного (оценка удовлетворения потребностей участников 
образовательных отношений в освоении технологий НТИ). Концеп-
ция представлена четырьмя блоками: проблемным (целеполагаю-
щим), базисом (основания концепции), содержательным и практи-
ческим (прикладным), раскрывающими ее нормативно-правовые 
основы (международные и федеральные документы), цели и задачи, 
научные подходы (интегративный, системный, квалиметрический, 
синергетический, аксиологический, личностно-ориентированный 
и компетентностный) и принципы (непрерывности, системности, 
культуросообразности, природосообразности, диалогичности, гума-
низации, единства теории и практики, обеспечения преемственно-
сти и единства требований), условия (организационные, дидактико-
технологические, педагогические), обеспечивающие эффективность 
формирования личности будущего лидера глобальных рынков вы-
соких технологий в непрерывной региональной образовательной 
системе. 

7. В соответствии с разработанной концепцией была создана 
программа формирования личности будущего лидера глобальных 
рынков высоких технологий в системе непрерывного регионального 
образования. 
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Программа включает 3 модуля: учебно-образовательный, 
воспитательный и работу с родителями. 

Разработанное и внедренное технологическое обеспечение 
формирования личности будущего лидера глобальных рынков высо-
ких технологий в непрерывной региональной образовательной си-
стеме основано на следующих психолого-педагогических условиях: 

− Согласование целей участников образовательных отно-
шений: обучающиеся, родители (законные представители) не-
совершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их 
представители, организации, осуществляющие образовательную 
деятельность. 

− Создание команд единомышленников, способных эффек-
тивно реализовывать проекты, соответствующие глобальным 
технологическим вызовам, что требует осознанного выбора ролей 
в команде ее участниками, их готовность и возможность 
качественно исполнять эти роли. 

− Организация современного образовательного пространства,
обеспечивающая доступность и новое качество дополнительного 
образования, реализующего право каждого ребенка на полноценное 
развитие, воспитание, образование как основы успешной 
социализации и самореализации. 

− Развитие самосознания личности будущего лидера гло-
бальных рынков высоких технологий с помощью психологических 
условий образовательной среды, таких как удовлетворенность 
образовательной средой, демократичность, содействие фор-
мированию познавательной мотивации и качество обучения. 

8. Разработанный нами критериально-диагностический ин-
струментарий, различающийся по уровням системы непрерывного 
образования, позволил определить как уровень развития отдельных 
подструктур личности, так и их отдельных критериев. Контрольный 
эксперимент показал, что уровень сформированности личности бу-
дущего лидера НТИ в экспериментальной группе значимо повысил-
ся, в контрольной группе тоже произошли изменения, однако они 
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не отличаются достоверной значимостью, так как ниже соответ-
ствующего табличного значения х2-критерия, составляющего 13,82 
при вероятности допустимой ошибки меньше, чем 0,001. 

Вместе с тем проблема формирования личности будущего ли-
дера глобальных рынков высоких технологий в непрерывной реги-
ональной образовательной системе в рамках одной работы не ис-
черпывается и, может быть, в дальнейшем расширена и дополнена. 
Решение задач изучения человеческих ресурсов требует включения 
в себя ряда смежных дисциплин в связи с анализом психолого-
педагогических условий, психологических, нейрофизиологических 
и социальных свойств, которые оказывают влияние на достижения 
людей в трудовой деятельности. В том числе важным аспектом яв-
ляется изучение «цифровой экономики». 

Перспективы дальнейших исследований могут быть 
направлены на анализ и систематизацию рисков качества образова-
ния при внедрении сквозных образовательных технологий в систе-
му общего, профессионального, дополнительного образования; 

– применение экспертных методов в исследовании личност-
ных характеристик будущего лидера глобальных рынков высоких 
технологий; 

– установление связи состояния личностных характеристик
школьников, изучающих технологии НТИ, и их будущей професси-
ональной успешности. 

Анализ исследований показывает следующие основные 
направления развития исследуемой проблемы с учетом меняющих-
ся рынков технологий и переструктурированием экономики России: 

– создание модели личностных характеристик школьника,
способного успешно адаптироваться к будущей профессиональной 
деятельности; 

– выявление специфики психологической подготовки буду-
щего лидера глобальных рынков высоких технологий в зависимости 
от специфики рынка технологий, в котором он будет работать; 



– факторы, ухудшающие качество подготовки школьников
с использованием сквозных образовательных технологий в системе 
общего, профессионального, дополнительного образования. 

Подготовка школьников в рамках освоения технологий НТИ 
должна быть сквозной, проходить через все уровни образования 
и начинаться на уровне общего образования. При этом надо учиты-
вать, что формирование психолого-педагогических условий для 
обучения технологиям НТИ в системе общего образования связано 
с определенными рисками, которые необходимо прогнозировать 
и учитывать. Перечень рисков и возможностей, предоставляемый 
педагогикой НТИ, и их оценка могут быть связаны как с самим 
процессом обучения, так и с предметной областью, рассматривае-
мой на данных уроках. При этом важно учитывать психологический 
аспект развития данных технологий и личностные особенности 
обучающихся и педагогов. 
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