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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Социальная ответственность, как предмет 

научно-исследовательской деятельности, в последнее время является актуальной 

в виду тенденции её снижения в обществе. Очевидно, что связано это с кризисом 

общественного сознания, которое, простыми словами, заключается в нежелании, а 

в некоторых случаях в неумении определенных лиц жить по общественным пра-

вилам и законам. Ориентация молодежи на получение «бери от жизни все» и со-

ответствующая данному лозунгу философия жизни находят свое отражение в 

фактах, происходящих в современном обществе, таких как рост насилия, корруп-

ция, алкоголизм, наркомания, мировой терроризм, семейные разводы, неблагопо-

лучные семьи, дети, от которых отказались родители и т. д. Существование само-

го общества в перспективе может стать проблемой глобального масштаба. 

По мнению Президента РФ В.В. Путина «Получить знания – это не просто, но 

это все-таки вторично по сравнению с воспитанием человека, с тем, чтобы он 

должным образом относился и к себе самому, и к своим друзьям, к семье, к Ро-

дине – это абсолютно фундаментальные вещи и только на этой базе можно рас-

считывать на то, чтобы человек стал полноценным» [126].  

Снижение внимания на вопросы воспитания молодежи в начале ХХI века при-

вело к определенным негативным последствиям в социальном поведении молодо-

го поколения – ориентация на потребительское отношение, снижение уровня со-

циальной ответственности, социальной активности, усиление социального безраз-

личия, криминальной составляющей среди молодежи и др. Эти обстоятельства 

привели к необходимости значительных изменений нормативных и правовых ак-

тов. 

Так, в 2020 году внесены изменения в закон «Об образовании в Российской 

Федерации» [103] касательно определения понятия воспитания и порядка его реа-

лизации в образовательном процессе, что предполагает поиск качественно новых 

подходов к образовательному процессу, серьезную переработку образовательных 

программ, направленных на усиление воспитательного компонента образования. 
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В статье 2 настоящего закона внесена корректировка в определение воспитания, 

которое согласно изменениям трактуется как «деятельность, направленная на раз-

витие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучаю-

щихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых 

в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаим-

ного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям мно-

гонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

Также следует обратить внимание на изменения в статье 12 указанного закона 

в части, касающейся общих требований к организации воспитания обучающихся. 

Статья дополнилась следующим содержанием: «1. Воспитание обучающихся при 

освоении ими основных образовательных программ в организациях, осуществля-

ющих образовательную деятельность, осуществляется на основе включаемых в 

образовательную программу рабочей программы воспитания и календарного пла-

на воспитательной работы, разрабатываемых и утверждаемых такими организа-

циями самостоятельно, если иное не установлено настоящим Федеральным зако-

ном». 

Осознавая существующую проблему, Указом Президента РФ от 31 декабря 

2015 г. № 683 [102] определена особая задача по обеспечению государственной и 

общественной безопасности, которая заключается в повышении социальной от-

ветственности органов обеспечения государственной и общественной безопасно-

сти.  

Под социальной ответственностью человека принято понимать качество лич-

ности, способствующее ей соизмерять собственные действия с социальными по-

следствиями. 

Войска национальной гвардии РФ (далее – «ВНГ РФ») согласно Федерально-

му закону от 3 июля 2016г. № 226 [101] являются государственной военной орга-
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низацией, предназначенной для обеспечения государственной и общественной 

безопасности, защиты прав и свобод человека и гражданина.  

Основой состава войск национальной гвардии РФ во все времена был и будет 

офицерский корпус. Качество офицерского корпуса характеризует общее состоя-

ние войск, профессионализм и боевую готовность.  

Некоторые ученые (Л.И. Белецкая [13], Е.Н. Бобкова [19], А.М. Глазунов [35], 

О.В. Донева [52], И.А. Панарин [115], Ш.Ш. Пирогланов [118] и др.) считают, что 

показателем социальной ответственности является соблюдение личностью соци-

альных норм. К сожалению анализ состояния воинской и служебной дисциплины 

среди данной категории личного состава оставляет желать лучшего. Так, в 2017 

году в войсках офицерским составом допущено 34 % от общего числа зарегистри-

рованных преступлений [107]. В 2018 году офицерами совершено 32 % от всех 

уголовно наказуемых деяний [108]. Учитывая статус офицерского состава и зада-

чи, которые они выполняют, а также общую численность офицерского состава в 

соотношении с другими категориями военнослужащих, эта проблема заслуживает 

особого внимания уже на этапе подготовки курсантов в военной образовательной 

организации высшего образования ВНГ РФ (далее – «ВООВО ВНГ РФ»). 

Проявлением снижения интереса в конце ХХ и начале ХХI век к вопросам 

воспитания и развития социальной ответственности среди офицерского состава 

выступает показатель наличия небоевых потерь в войсках национальной гвардии. 

Так, в соответствии с обзором психологической работы в 2017 году допущено 29 

самоубийств [109], в 2018 – 30 самоубийств [110].  

Проведенный анализ причин и условий, способствующих совершению подоб-

ного рода происшествий, а также собственный опыт организации психологиче-

ской работы в подразделении, позволяет утверждать о низкой социальной ответ-

ственности должностных лиц, которая прямо влияет на качество работы с личным 

составом. Зачастую данные командиры подразделений не владеют информацией о 

потребностях и нуждах личного состава, не предпринимают мер в решении лич-

ных и семейно-бытовых вопросов, что в итоге способствует возникновению серь-

езных девиантных форм поведения среди личного состава.  



7 

Вопросы воспитания социальной ответственности у офицерского корпуса 

должны быть учтены уже на этапе профессиональной подготовки будущих офи-

церов в военных институтах войск национальной гвардии. В виду современной 

геополитической напряженности в мире требования к социальной ответственно-

сти офицера войск национальной гвардии растут с геометрической прогрессией, 

что для педагогической науки может рассматриваться как научная задача. 

Педагогика как наука способна внести позитивный вклад в решение проблемы 

воспитания личности, которое в соответствии с настоящей образовательной пара-

дигмой в Российской Федерации [103] содержательно трактуется как деятель-

ность, направленная на создание условий для развития личности. 

На основании вышеизложенного считаем актуальным определение, обоснова-

ние и последующее внедрение организационно-педагогических условий развития 

социальной ответственности в образовательный процесс военных институтов 

войск национальной гвардии. 

Степень разработанности проблемы. Проблема развития социальной ответ-

ственности в образовательном процессе курсантов военных институтов является 

не новой и относится к разряду вопросов теории и методики воинского воспита-

ния.  

Военно-педагогическая мысль в области теории и методики воспитания буду-

щих офицеров насчитывает большое количество работ, которые играют ключе-

вую роль в изучении их социальной ответственности. Среди исследователей, за-

трагивающих в научной деятельности вопросы социальной ответственности кур-

сантов, можно назвать: И.А. Алехина [3], А.В. Барабанщикова [11], В.Н. Гераси-

мова [31], В.Я. Гожикова [37], В.М. Коровина [75], Н.С. Кравчуна [77], А.М. Се-

дова [133], В.Я. Слепова [140] и др. 

Проведенный количественный анализ научных исследований в области изуче-

ния социальной ответственности личности показал о широком интересе ученых из 

различных областей знаний. Так, в едином электронном каталоге Российской 

Государственной Библиотеки в период с 2009 по 2019 год числится около 145 

диссертационных исследований, направленных на изучение феномена социальной 
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ответственности. Вместе с тем установлено, что среди данных работ имеют место: 

72 работы по экономике, 22 работы по педагогике, 18 работ по социологии, 15 ра-

бот по философии, 6 работ по политологии, 5 работ по психологии, 3 по юрис-

пруденции и 2 работы посвящены медицине и филологии. 

Среди педагогических исследований социальной ответственности в указанный 

выше период можно выделить работу на соискание ученой степени доктора педа-

гогических наук Л.А. Барановской [12], которая посвящена разработке концепции 

социальной ответственности личности.  

Вместе с тем решением педагогической проблемы развития социальной от-

ветственности в указанный период занимались О.В. Донева [52], Е.И. Коваленко 

[71] и др. 

Большинство научно-исследовательских работ выполнены в сфере высшего 

образования (Е.В. Братухина [24], Н.Н. Горбатовская [39] и др.). 

В научно-педагогических работах по развитию социальной ответственности 

личности решались разнообразные педагогические задачи: разрабатывались педа-

гогические технологии (Е.В. Братухина [24] и др.), конструировались педагогиче-

ские модели развития социальной ответственности (Н.В. Трофимова [147], Н.С. 

Ющенко [169] и др.), выявлялись педагогические условия развития социальной 

ответственности личности (Р.К. Абубакирова [1], Н.Н. Горбатовская [39], М.Г. 

Иванов [63], И.Д. Кочетова [76], Е.И. Коваленко [71], Л.В. Крылов [81], Ш.Ш. 

Пирогланов [118], О.А. Лаврентьева [85] и др. 

Решением педагогических задач по разработке организационно-

педагогических условий развития личности в образовательном процессе курсан-

тов занимались следующие авторы: В.Я. Гожиков [36], М.М. Гупалов [44], А.Н. 

Сивак [137], В.Я. Слепов [140], А.П. Шарухин [164] и др.  

Представленный анализ показал, что педагогическая проблема социальной от-

ветственности в науке за последнее десятилетие глубоко изучается в системе 

гражданских образовательных организаций. В системе других социальных инсти-

тутов данная проблема разработана недостаточно. Диссертационных работ, по-

священных педагогической проблеме развития социальной ответственности в об-
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разовательном процессе курсантов войск национальной гвардии, за указанный пе-

риод выявить не удалось.  

Проведенный анализ научно-исследовательской литературы не позволил вы-

явить решение научной задачи по определению организационно-педагогических 

условий развития социальной ответственности, что также определяет научно-

исследовательскую новизну настоящего исследования. 

Следует также отметить, что в ходе проведенного анализа степени разрабо-

танности проблемы установлено, что разработанные авторами педагогические 

условия в исследовании социальной ответственности личности связаны с целена-

правленным процессом воспитания. Считаем, что образовательный процесс со-

держит в себе огромный потенциал, который при особой её актуализации спосо-

бен значительно влиять на развитие социальной ответственности личности. 

Таким образом, теоретический и практический анализ современного состоя-

ния проблемы развития социальной ответственности у военнослужащих позволил 

выявить ряд научных противоречий. Противоречия между: 

– общей тенденцией снижения социальной ответственности человека в обще-

стве и увеличивающимися требованиями этого общества к личности военнослу-

жащего войск национальной гвардии как гаранта обеспечения национальной без-

опасности; 

– необходимостью повышения социальной ответственности среди офицерско-

го состава войск национальной гвардии и отсутствием научно обоснованных кри-

териев развития социальной ответственности личности у курсантов военных ин-

ститутов войск национальной гвардии; 

– требованиями законодательства в сфере образования в России по созданию 

определенных условий в развитии личности и отсутствием научно обоснованных, 

апробированных и результативных организационно-педагогических условий раз-

вития социальной ответственности у курсантов военных институтов войск нацио-

нальной гвардии. 
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Проблема исследования заключается в определении, обосновании и внедрении 

организационно-педагогических условий развития социальной ответственности в 

образовательный процесс военных институтов войск национальной гвардии. 

Объект исследования: образовательный процесс в военном институте войск 

национальной гвардии РФ. 

Предмет исследования: организационно-педагогические условия развития 

социальной ответственности у курсантов в образовательном процессе военного 

института войск национальной гвардии Российской Федерации. 

Цель исследования: повысить уровень развития социальной ответственности 

у курсантов в образовательном процессе военного института войск национальной 

гвардии Российской Федерации. 

Гипотеза исследования. Развитие социальной ответственности у курсантов 

войск национальной гвардии будет результативным, если: 

– рассматривать процесс развития социальной ответственности личности с по-

зиции «отношенческого» подхода и понимать его как целенаправленный и управ-

ляемый процесс изменений личностных и социальных качеств, связанных с их 

отношением к деятельности, к другим людям и себе самому в условиях внедрения   

инновационных форм совместной деятельности в образовательный процесс воен-

ного института, а также критериально-диагностического аппарата; 

– использовать в образовательном процессе военного института войск нацио-

нальной гвардии комплекс инновационных педагогических технологий, методов, 

учебных ситуаций, способствующих активному взаимодействию субъектов обра-

зовательного процесса; 

– контролировать общий уровень развития социальной ответственности у кур-

сантов военных институтов войск национальной гвардии и вносить соответству-

ющие предложения для совершенствования организации образовательного про-

цесса образовательных организаций; 

– реализовать в образовательном процессе курсантов военных институтов 

научно обоснованные организационно-педагогические условия развития социаль-

ной ответственности личности. 
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Задачи работы: 

1. Уточнить понятие социальной ответственности личности с позиции «отно-

шенческого» подхода, определить её структуру и признаки проявления. 

2. Осуществить отбор комплекса инновационных педагогических технологий, 

методов и учебных ситуаций, активизирующих совместную деятельность субъек-

тов образовательного процесса на основе анализа образовательной практики во-

енных институтов войск национальной гвардии РФ. 

3. Разработать и апробировать методику определения интегративного уровня 

развития социальной ответственности у курсантов, способствующую определе-

нию состояния развития социальной ответственности на основе научно обосно-

ванных критериев и признаков. 

4. Предложить результативные организационно-педагогические условия раз-

вития социальной ответственности у курсантов для внедрения в образовательный 

процесс военных институтов войск национальной гвардии. 

Методологической основой исследования являлись:  

– системный подход и его применение в педагогической науке (Ю.К. Бабан-

ский [7], В.П. Беспалько [17], П.И. Образцов [111], В.А. Сластенин [139], Э.Г. 

Юдин [168] и др.), способствующий рассмотрению социальной ответственности 

как системного качества; 

– отношенческий подход (И.В. Бабурова [8], Г.Ю. Ксензова [82], В.А. Кузь-

минский [82], И.Я. Лернер [88], В.Н. Мясищев [96], А.П. Сидельковский [138] и 

др.), позволивший определить компоненты структуры социальной ответственно-

сти личности и обосновать её организационно-педагогические условия развития. 

Теоретической основой исследования являлись: 

– философские концепции социальной ответственности (О.Е. Кусова [84], О.Е. 

Пазина [114], В.Ф. Сержантов [136], В.И. Сперанский [144] и др.), которые позво-

лили определить сущность социальной ответственности как феномена; 

– психологические теории социальной ответственности личности (Л.И. Де-

ментий [46], А.А. Деркач [48], К. Муздыбаев [95], А.В. Петровский [117], В.П. 
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Прядеин [123], А.В. Сорокин [143] и др.), позволившие определить личностные 

аспекты социальной ответственности; 

– педагогические концепции развития социальной ответственности в условиях 

образовательных организаций высшего образования (Н.Н. Горбатовская [39], А.Ф. 

Гулевская [43], О.В. Донева [52] и др.) и военных образовательных организаций 

(С.Н. Васильев [28], В.Я. Гожиков [37], А.Н. Сивак [137], В.Я. Слепов [140], А.П. 

Шарухин [164] и др.), обеспечившие процесс поиска организационно-

педагогических условий развития социальной ответственности у обучающихся; 

– инновационные подходы к педагогическим технологиям развития личности 

обучающегося (И.Д. Белоновская [70], Е.Ж. Ермолаева [56], Д.С. Каргапольцева 

[70], А.В. Кирьякова [70], Н.Н. Суртаева [146], А.Л. Цепов [160] и др.), позволив-

шие реализовать на практике организационно-педагогические условия развития 

социальной ответственности у курсантов военных институтов войск националь-

ной гвардии. 

Для решения задач настоящего исследования использовались следующие ме-

тоды исследования: 

теоретические: изучение педагогической и социально-философской литера-

туры, нормативно-правовых документов и практики образовательной деятельно-

сти военных институтов; контент-анализ литературных источников и нормативно-

правовых документов; синтез результатов анализа литературных источников; 

обобщение результатов эмпирических данных; 

эмпирические: наблюдение, анкетирование, экспертный опрос; психологиче-

ское тестирование и опрос, педагогический эксперимент; 

статистические и математические методы обработки эмпирических дан-

ных: линейный корреляционный анализ К. Пирсона, статистическая проверка ги-

потез (критерий Краскела-Уоллиса, t-критерий Стьюдента). 

Научная новизна исследования: 

– введено уточненное содержание понятия социальной ответственности лич-

ности за счет определения структуры и признаков социальной ответственности 

личности с позиции «отношенческого» подхода; 
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– доказаны педагогические возможности и целесообразность инновационных 

педагогических технологий («перевернутый урок», анализ конкретных ситуаций, 

рассказывание историй) и педагогических методов («тупиковые ситуации», «сти-

мулирующее общение», «угасающая помощь», «перевёрнутое оценивание») в 

развитии социальной ответственности у курсантов военных институтов войск 

национальной гвардии; 

– разработана, стандартизована, проверена на надежность и валидность ме-

тодика определения интегративного уровня развития социальной ответственности 

у курсантов военных институтов войск национальной гвардии РФ, которая пред-

ставляет собой экспертную оценку, направленную на изучение отдельных при-

знаков социальной ответственности личности и её последующее объединение в 

общий уровень социальной ответственности личности в соответствии с установ-

ленной схемой; 

– предложены обоснованные организационно-педагогические условия (зна-

чимое отношение профессорско-преподавательского состава к процессу развития 

социальной ответственности у курсантов, активизация совместной деятельности 

субъектов образовательного процесса, применение инновационных педагогиче-

ских технологий и методов, решение курсантами учебных ситуаций с элементами 

неопределенности, применение метода перевёрнутого оценивания в анализе учеб-

ной работы курсантов, применение методики определения интегративного уровня 

социальной ответственности в оценке её сформированности на основе научно 

обоснованных критериев) для реализации в образовательном процессе образова-

тельных организаций, обеспечивающие развитие социальной ответственности у 

курсантов военных институтов. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что: 

– обогащена теория социального развития человека признаками социальной 

ответственности личности на этапе получения им высшего образования; 

– скорректированы представления в рамках имеющихся педагогических прак-

тик и инноваций в образовании в вопросах совершенствования совместной дея-
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тельности в образовательном процессе военных институтов войск национальной 

гвардии; 

– расширена методология оценки качества образования                                                                                                                                                                 

критериями развития социальной ответственности у курсантов военных институ-

тов войск национальной гвардии; 

– дополнена теория социализации личности организационно-педагогическими 

условиями развития социальной ответственности в образовательном процессе об-

разовательных организаций высшего образования. 

Практическая значимость исследования: 

– разработаны и внедрены организационно-педагогические условия, способ-

ствующие развитию социальной ответственности у курсантов в образовательном 

процессе военных институтов войск национальной гвардии РФ, применение кото-

рых не несет революционных изменений в образовательный процесс, а позволяет 

в рамках классического образования умеренно его преобразовывать, направляя на 

развитие социальной ответственности личности; 

– определены критерии развития социальной ответственности у курсантов во-

енных институтов войск национальной гвардии РФ, применение которых дает 

возможность оценивать результативность социального развития будущих офице-

ров и вносить соответствующие корректировки; 

– создана методика определения интегративного уровня социальной ответ-

ственности личности, которая позволяет определять общий уровень социальной 

ответственности личности; 

– представлен комплекс инновационных педагогических технологий, методов, 

учебных ситуаций, позволяющих результативно решать задачи развития социаль-

ной ответственности у курсантов военных институтов войск национальной гвар-

дии РФ и усиливать воспитательный компонент образовательного процесса. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Социальная ответственность личности с позиции «отношенческого» подхо-

да может рассматриваться как качество личности, обеспечивающее осознание ею 

социальных последствий при принятии различных решений в системе отношений 
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человека с самим собой, с другими людьми и в деятельности на основе принятых 

в обществе норм и правил поведения. Структура социальной ответственности 

личности включает в себя следующие компоненты: ответственность в отношени-

ях с самим собой, ответственность в отношениях с другими людьми, ответствен-

ность в деятельности. 

2. Применение комплекса инновационных педагогических технологий («пере-

вернутый урок», анализ конкретных ситуаций, рассказывание историй) и педаго-

гических методов («тупиковые ситуации», «стимулирующее общение», «угасаю-

щая помощь», «перевёрнутое оценивание») создают условия для актуализации 

рефлексивной деятельности, развития свойств гибкости в общении, творчества, 

навыков самостоятельного принятия решений, организации коллективной дея-

тельности и обеспечивают развитие социальной ответственности у курсантов во-

енных институтов войск национальной гвардии. 

3. Методика определения интегративного уровня социальной ответственности 

у курсантов военных институтов войск национальной гвардии включает в себя 

экспертную оценку ряда показателей, характеризующих личность с различных 

сторон, таких как коммуникативность, активность, креативность, эмпатийность, 

целеустремленность, способность прогнозировать свои действия, способность ра-

ботать в команде, рефлексивность, компромиссность, наличие чувства коллектив-

ной ответственности личности и её последующую интеграцию в общий уровень 

социальной ответственности личности в соответствии со следующей схемой: «вы-

сокий уровень» социальной ответственности личности от 98 до 120 баллов; «до-

статочный уровень» социальной ответственности личности в пределах от 51 до 97 

баллов; «пониженный уровень» социальной ответственности личности ниже 50 

баллов. Методика определения интегративного уровня социальной ответственно-

сти личности стандартизована, обладает свойствами надежности, валидности и 

может быть использована в образовательном процессе образовательных органи-

заций как военного, так и гражданского предназначения. 
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4. Организационно-педагогическими условиями развития социальной ответ-

ственности у курсантов военных институтов войск национальной гвардии в обра-

зовательном процессе являются: 

– признание профессорско-преподавательским составом значимости развития 

социальной ответственности у курсантов в образовательном процессе военных 

институтов войск национальной гвардии; 

– актуализация форм организации совместной деятельности субъектов в обра-

зовательном процессе курсантов, позволяющих развивать у обучающихся само-

стоятельность, коммуникативную пластичность, активность, творчество, эмоцио-

нальное отношение, мотивацию и самооценку; 

– использование инновационных педагогических технологий и методов в си-

стеме практических занятий с курсантами, которые способствуют развитию навы-

ков принятия решений в соответствии с ожидаемыми последствиями, способно-

стей работы в группе, анализу действий других и соотнесения поступков с соб-

ственным поведением, а также развитие рефлексивных способностей; 

– подбор учебных ситуаций, включающих в себя элементы неопределенности 

при принятии курсантами решений и последующее включение их в систему прак-

тических занятий, которые формируют навыки в преодолении различного рода 

противоречий, навыки прогнозирования; 

– изменение классической системы оценивания деятельности курсантов на 

групповых занятиях в пользу метода перевёрнутого оценивания, что обеспечивает 

формирование коллективной ответственности; 

– применение критериально-диагностического аппарата (критериев оценки 

развития социальной ответственности, методики определения интегративного 

уровня социальной ответственности). 

Экспериментальной базой исследования на разных этапах педагогического 

эксперимента являлись: воинские части Центрального, Приволжского, Уральско-

го, Северо-Западного, Южного, Северо-Кавказского, Сибирского, Дальневосточ-

ного округов войск национальной гвардии РФ; Санкт-Петербургский военный ор-

дена Жукова институт войск национальной гвардии РФ; Пермский военный ин-
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ститут войск национальной гвардии РФ; Новосибирский военный институт войск 

национальной гвардии РФ. Всего приняло участие 569 человек, из них: 40 офице-

ров воинских частей и подразделений Росгвардии, 52 офицера-преподавателя, 15 

преподавателей из числа гражданского персонала, 13 офицеров военного инсти-

тута, 458 курсантов. 

На констатирующем этапе педагогического эксперимента: 

44 офицера Центрального, Приволжского, Уральского, Северо-Западного, 

Южного, Северо-Кавказского, Сибирского, Дальневосточного округов по выявле-

нию актуальности проблемы социальной ответственности у будущих офицеров 

войск национальной гвардии; 

342 курсанта 4 и 5 курсов факультетов командного и морально-

психологического обеспечения Санкт-Петербургского военного ордена Жукова 

института войск национальной гвардии РФ по изучению различных признаков 

социальной ответственности личности; 

67 человек из числа профессорско-преподавательского состава Санкт-

Петербургского военного ордена Жукова института войск национальной гвардии 

РФ, Пермского военного института войск национальной гвардии РФ, Новосибир-

ского института войск национальной гвардии РФ им. генерала Яковлева по опре-

делению потенциальных организационно-педагогических условий развития соци-

альной ответственности личности у курсантов военных институтов войск нацио-

нальной гвардии РФ в образовательном процессе, а также оценке уровня развития 

социальной ответственности у курсантов. 

На формирующем этапе педагогического эксперимента: 

65 курсантов 4 курса факультета морально-психологического обеспечения 

Санкт-Петербургского военного ордена Жукова института войск национальной 

гвардии РФ в мероприятиях формирующего эксперимента по развитию у них со-

циальной ответственности. 

На контрольном этапе педагогического эксперимента: 

25 курсантов 3 курса факультета связи Пермского военного института войск 

национальной гвардии РФ, 26 курсантов 3 курса факультета морально-
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психологического обеспечения Санкт-Петербургского военного ордена Жукова 

института войск национальной гвардии РФ по внедрению организационно-

педагогических условий развития социальной ответственности в образовательный 

процесс ВООВО войск национальной гвардии РФ. 

Этапы исследования: 

На первом этапе в период с сентября 2018 года по июнь 2019 года был прове-

ден детальный анализ состояния исследуемой проблемы на основе изучения 

научно-педагогических источников и образовательной практики военных и граж-

данских образовательных организаций с целью определения направлений пони-

мания содержания понятия «социальной ответственности» у курсантов в совре-

менных условиях развития общества. Выявлены методологические основания 

применения «отношенческого» подхода к определению структуры и признаков 

социальной ответственности у курсантов войск национальной гвардии РФ, а так-

же определены организационно-педагогические условия, способствующие разви-

тию у них социальной ответственности в образовательном процессе военных ин-

ститутов войск национальной гвардии.  

На втором этапе в период с июня 2019 года по сентябрь 2020 года был спла-

нирован и проведен педагогический эксперимент по проверке результативности 

организационно-педагогических условий развития социальной ответственности у 

курсантов в образовательном процессе военных институтов войск национальной 

гвардии.  

На третьем этапе в период с сентября 2020 года по март 2021 года был про-

веден анализ полученных результатов педагогического эксперимента, подготов-

лены выводы, а также осуществлена работа по внедрению результатов настояще-

го исследования в образовательный процесс Пермского военного института войск 

национальной гвардии. 

Обоснованность и достоверность результатов выполненного исследования 

обеспечивается методологической базой выполненной работы, использованием 

комплекса взаимодополняющих методов (в том числе методов математической 

статистики), отвечающих объекту, предмету, целям и задачам исследования, 
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научно обоснованным экспериментом, различными процедурами отбора экспери-

ментальных групп (типический отбор, механический отбор), а также наличием 

нескольких экспериментальных групп и контрольных диагностических срезов. 

Результаты внедрения и применения основных результатов исследования и 

практических рекомендаций подтверждены документально. 

Апробация материалов диссертационного исследования осуществлялась 

через активное участие в научно-практических мероприятиях в разных форматах 

и уровнях: 

1. Международных: 

– II Международная научно-практическая конференция «Развитие военного 

образования в контексте обеспечения военной безопасности Казахстана». Петро-

павловск (2019 г.); 

– XX, XXI, XXII Международные научно-практические конференции «Про-

блемы педагогической инноватики в профессиональном образовании». РГПУ 

А.И. Герцена (2019 г.; 2020 г., 2021 г.); 

– I, II Международные научно-практические конференции «Воспитание и со-

циализация в современной социокультурной среде». РГПУ им. Герцена (2019 г., 

2020 г.); 

– ХVI Международная научно-практическая Internet-конференция «Личност-

ное и профессиональное развитие будущего специалиста». Тамбовский государ-

ственный университет им. Г.Р. Державина (г. Тамбов), 2020 г.; 

– Международная научно-практическая конференция «Непрерывное образо-

вание в контексте идеи будущего: новая грамотность». МГПУ (г. Москва), 2020 г. 

2. Всероссийских: 

– XI, XII Всероссийские научно-практические конференции «Специфика педа-

гогического образования в регионах России». Тюмень-СПб ТОГИРРО - РГПУ им. 

Герцена (2018 г., 2019 г.); 

– VII Всероссийская научно-практическая конференция с дистанционным и 

международным участием «Категория социального в современной педагогике и 

психологии». Ульяновск (2019 г.); 
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– VII Всероссийская научно-практическая конференция «Культура, наука, об-

разование. Проблемы и перспективы». Нижневартовск (2019 г.); 

– IX Всероссийская научно-практическая конференция с международным уча-

стием «Молодежная политика в современной России: вопросы теории и практи-

ки». Московский государственный психолого-педагогический университет. 

Москва (2020 г.). 

3. Вузовских (Санкт-Петербургский военный ордена Жукова институт 

войск национальной гвардии РФ): 

– педагогическая олимпиада на тему «Методика работы с провокационной 

информацией», 2019 г.; 

– научно-методический семинар на тему «Достижения и научная новизна в 

педагогических исследованиях адъюнктов СПВИ ВНГ России», 2019 г.; 

– педагогическая олимпиада на тему «Педагогическая мастерская: ценности и 

особенности коммуникативного поведения военнослужащих», 2020 г.; 

– конкурс в предметной области педагогики на тему «Выбор стратегий пове-

дения курсантами в условиях конфликта с подчиненным», 2020 г.; 

– научно-практическая конференция на тему «Педагогическая мастерская», 

2020 г. 

Внедрение материалов диссертационного исследования осуществлено в об-

разовательный процесс военных институтов войск национальной гвардии РФ: 

Санкт-Петербургского военного ордена Жукова института войск национальной 

гвардии РФ и Пермского военного института войск национальной гвардии РФ. 

Результаты внедрения, применения основных результатов исследования и прак-

тических рекомендаций подтверждены документально. 

Структура диссертации: работа состоит из введения, трех глав, заключения, 

библиографического списка (171 наименование источников) – всего 172 страницы 

и 15 приложений, текст иллюстрирован 17 таблицами и 10 рисунками, отражаю-

щими основные положения и результаты исследования. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ У КУРСАНТОВ ВОЕННЫХ ИНСТИТУТОВ ВОЙСК 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РФ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

В настоящей главе выполнен теоретический анализ проблемы социальной от-

ветственности личности в гуманитарных исследованиях, проведен детальный 

анализ структуры и признаков социальной ответственности личности, представ-

ленных в ряде диссертационных исследований. Вместе с тем определены органи-

зационно-педагогические условия в развитии социальной ответственности у кур-

сантов в образовательном процессе военных институтов войск национальной 

гвардии РФ на основе имеющихся противоречий в образовательной практике во-

енных институтов войск национальной гвардии России. 

Анализ современных научно-педагогических исследований в рамках изучения 

социальной ответственности личности свидетельствует о наличии следующих 

дискуссионных вопросов, преодоление которых представлено в настоящей главе: 

наличие многообразия подходов к сущности, структуре и признакам проявле-

ния социальной ответственности личности; 

ограниченность научно-теоретических знаний в вопросах социальной ответ-

ственности у курсантов войск национальной гвардии; 

разнообразие организационно-педагогических условий в развитии социальной 

ответственности личности. 

 

1.1. Понятие социальной ответственности в гуманитарных 

исследованиях 

 

Целью данного параграфа является рассмотрение различных подходов и точек 

зрения в толковании понятия социальной ответственности, определении сущно-

сти данного феномена в гуманитарных исследованиях.                                                                                           

Необходимо отметить тот факт, что определение социальной ответственности 

в научной литературе встречается не часто, поэтому существует необходимость 
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рассмотрения ближайшего родового понятия социальной ответственности – от-

ветственности, которое достаточно широко представлено в научной литературе.  

Следует заметить, что большинство определений ответственности, так или 

иначе, раскрывают её социальный аспект, который лежит в плоскости взаимоот-

ношений между людьми. Для решения целевой установки нами была проанализи-

рована научно-исследовательская литература различного рода.  

Поскольку нами акцентировано особое внимание на интеграции понятий и ка-

тегорий в педагогической науке, это говорит о том, что понятие социальной от-

ветственности рассматривается и в других науках. Теоретический анализ научно-

исследовательских работ, посвящённых проблеме социальной ответственности 

позволил выделить следующие области исследований (по количеству найденных 

научно-исследовательских работ): экономика, юриспруденция, философия, со-

циология, педагогика, психология, этика и другие науки. 

При обращении к научно-исследовательским работам было выявлено, что ав-

торы изучали различные аспекты социальной ответственности. Так, философски-

ми аспектами социальной ответственности занимались М.Н. Губачев [41], С.В. 

Карпухин [66], Е.В. Киреев [69], О.Е. Пазина [114], В.Н. Подшивалов [120], В.И. 

Сперанский [144] и другие. Психологические стороны социальной ответственно-

сти изучали К.А. Абульханова-Славская [2], А.А. Деркач [48], К. Муздыбаева 

[95], О.Е. Кусова [84], А.И. Ореховский [113], И.А. Панарин [115], В.П. Прядеин 

[123] и другие. Педагогические взгляды на социальную ответственность наблю-

даются в работах К.Е. Байбекова [9], Л.А. Барановской [12], Л.И. Белецкой [13], 

Е.Н. Бобковой [19], С.Н. Васильева [28], А.С. Вершкова [29], А.Ф. Гулевской [43], 

О.В. Доневой [52], М.Г. Иванова [63], О.Р. Кривошеевой [79], Ш.Ш. Пирогланова 

[118] и других. Социологические точки зрения в вопросах социальной ответ-

ственности личности находят свое отражение в трудах А.М. Глазунова [35], Л.И. 

Грядуновой [40], М.Х. Джанаева [49], А.Ф. Плахотного [119], Э.И. Рудковского 

[128] и других. 

Проведенный анализ различных подходов к определению социальной ответ-

ственности личности позволил нам определить ряд теоретических подходов в ее 
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понимании. Приведем некоторые позиции авторов, которые повлияли на наше 

понимание природы социальной ответственности личности. 

1. Социальная ответственность как элемент социального действия (взаимодей-

ствия). 

Философ О.Е. Пазина [114] считает, что социальная ответственность личности 

— это система и условие взаимодействия индивида с обществом.  

Советский философ Л.И. Грядунова [40], рассуждая на тему социальной от-

ветственности советского общества, считает ее условием победы социализма. 

Вместе с тем автор рассматривает социальную ответственность как задачу, со-

держание, результат и показатель коммунистического воспитания. Скорее всего, 

именно слабая работа по формированию социальной ответственности современ-

ного общества позволяет иметь удручающую статистику разводов, детей, от кото-

рых отказались родители, количество беспризорников, женщин с низкой социаль-

ной ответственностью, алкоголиков, наркоманов, коррупцию и других явлений, 

показывающих реальное место личности в системе социальных отношений. Уче-

ный связывает социальную ответственность с такими личностными проявления-

ми, как способность принимать решения в соответствии с общественными инте-

ресами, сознательное отношение к труду, активная гражданская позиция, соци-

альная активность, творчество и другие. 

Схожая позиция в определении социальной ответственности личности у фило-

софа С.В. Карпухина [66]. Ученый предлагает рассматривать социальную ответ-

ственность как социальное явление, которое проявляется в различных сферах 

жизнедеятельности общества. Проявлением социальной ответственности автор 

считает: принимаемые личностью социальные решения, результаты и послед-

ствия этих решений. Показателем развития социальной ответственности считает 

развитие общества. Ученые предлагают рассматривать социальную ответствен-

ность как элемент социального действия (взаимодействия). 

М.Г. Иванов [63] также утверждает, что социальная ответственность студен-

тов — это устойчивая стратегия социального поведения личности, основанная на 

убеждении в необходимости позитивных социальных отношений, проявляющаяся 
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в сознательной установке на активную социальную позицию, готовностью отве-

чать за результаты своей деятельности. 

Социальный психолог И.А. Панарин [115] социальную ответственность пони-

мает, как социальное качество, которое характеризует склонность придерживать-

ся в своем поведении общепринятых в данном обществе социальных норм, ис-

полнять ролевые обязанности и быть готовым дать отчет за свое поведение. 

Исследователь в области социологии А.Ф. Плахотный [119] считает, что соци-

альная ответственность — это система ответов общества на поведение индивида. 

2. Социальная ответственность как категория системы отношений личности. 

По мнению философа В.И. Сперанского, [144] социальная ответственность 

трактуется как системное понятие, охватывающее все формы и виды ответствен-

ности, характеризующее социальные отношения в конкретном обществе. 

Социолог М.Х. Джанаев [49], изучая проблему социальной ответственности 

муниципального служащего, приходит к выводу, что это не что иное, как отно-

шенческая категория личности в правовом, социально-политическом и этическом 

аспектах к государству и обществу. 

Схожая позиция в вопросе определения социальной ответственности у фило-

софа Е.В. Киреева [69], который детально изучал социальную ответственность у 

военнослужащих. Он считает, что социальная ответственность — это социально-

необходимое отношение между личностью военнослужащего и обществом, госу-

дарством, складывающееся на основе их общего интереса и взаимных требований.  

Авторы рассматривают понятие социальной ответственности личности с по-

зиции взаимоотношений субъектов социального взаимодействия. 

3. Социальная ответственность как обязанность (долг) личности. 

Философ современной России М.Н. Губачев [41] считает социальную ответ-

ственность ключевой проблемой «новой России», когда старые механизмы обще-

ственных отношений не работают, а новые еще не построены. Автор считает, что 

социальная ответственность — это мера соотношения личностью свободы и необ-

ходимости, отождествляя ее с обязанностью или общественным долгом. 
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В работе кандидата философских наук Л.И. Белецкой [13] социальная ответ-

ственность определяется как обязанность личности оценивать и соотносить свое 

поведение с общественными нормами, правилами поведения и нести за это ответ-

ственность. 

В.П. Прядеин [124] рассматривает ответственность как категорию долга. Ав-

тор считает, что ответственность — это гарантия достижения результата, выпол-

нение обещанного, основывающаяся на совести и долге. 

4. Социальная ответственность как системное качество личности. 

Педагогическое исследование Е.Н. Бобковой [19] свидетельствует о понима-

нии социальной ответственности как системного качества личности, определяю-

щее поведение и деятельность человека, которое, в свою очередь, является пока-

зателем её социальной зрелости. Показателем социальной ответственности автор 

считает: осознание личностью социальных норм, ценностей и самоограничения 

собственных действий. 

В педагогическом исследовании А.Ф. Гулевской [43] социальная ответствен-

ность характеризуется как интегративное качество личности, способствующее 

оценке последствий и результатов собственных действий. 

К.Е. Байбеков [9] в своем педагогическом исследовании социальную ответ-

ственность рассматривает как системное качество личности, обусловленное соци-

альными ценностями, усвоенными и принимаемыми им в форме идеалов, прин-

ципов и целей деятельности. 

Социальная ответственность в педагогическом исследовании О.Р. Кривошее-

вой [79] интерпретируется как интегральная характеристика личности, определя-

ющая поведение и организацию деятельности. Ученый связывает социальную от-

ветственность с особенностями педагогического общения субъектов педагогиче-

ского процесса, профессиональной мотивацией, ценностными установками, 

стремлением к альтруизму и др. 

5. Социальная ответственность как способность к самоограничению. 

Педагог-исследователь С.Н. Васильев [28] социальную ответственность трак-

тует как показатель социализации личности и проявляется в осознании курсантом 
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ограничений собственного поведения, которое обеспечивает ему принятие пра-

вильных и социально одобряемых решений. 

Схожая позиция в определении социальной ответственности наблюдается в 

педагогическом исследовании Ш.Ш. Пирогланова [118]. Автор рассматривает со-

циальную ответственность военнослужащего как способность личности соотно-

сить результаты своей деятельности поставленным руководителем целям. Автор 

соотносит социальную ответственность с воинской дисциплиной говоря о соблю-

дении военнослужащим требований воинского устава, приказов командиров и 

начальников. 

В работе Э.И. Рудковского [128] по социальной педагогике социальная ответ-

ственность представляет собой черту характера, которая обеспечивает внутрен-

нюю регуляцию поведения человека. 

6. Социальная ответственность как нравственно-ценностное образование (ка-

чество) личности. 

В диссертации кандидата философских наук О.Е. Кусовой [84] социальная от-

ветственность интерпретируется как ценностно-смысловая и регулятивная функ-

ция личности. В качестве критериев сформированности социальной ответствен-

ности личности автор выделяет активную гражданскую позицию человека и его 

нравственность, альтруистические установки и ряд других личностных качеств.  

Ученый В.Н. Подшивалова [120] также придерживается ценностного подхода 

в определении социальной ответственности и трактует её как особое состояние 

духа, определяющее иерархию ценностных ориентаций человека. Показателем 

социальной ответственности ученый считает проявление социального творчества 

личности. Автор рассматривает социальную ответственность с позиции ценност-

ных ориентаций личности. 

В педагогическом исследовании О.В. Доневой [52] социальная ответствен-

ность формулируется как нравственно-ценностное личностное образование, 

включающее стратегию социального поведения личности, социальную актив-

ность, а также способность к соотнесению своего поведения с ценностями и нор-

мами общества и готовности отвечать за полученный результат. 
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Концепция социальной ответственности доктора педагогических наук Л.А. 

Барановской [12] предполагает рассматривать её как нравственно-ценностное об-

разованием, которое выражает ценностное отношение человека к окружающему 

миру, другим людям и самому себе. Показателем сформированности социальной 

ответственности ученый считает гуманистическую направленность деятельности 

человека, его поступков и осознание социальной значимости последствий прини-

маемых решений. 

Нравственной направленности ответственности посвящено достаточное коли-

чество исследований, работы Л.Н. Антилоговой [4], А.В. Брушлинского [25], В.В. 

Знакова [61], В.П. Прядеина [124] и др. 

В исследовательской работе А.М. Глазунова [35] дается более широкое пони-

мание социальной ответственности личности. Ученый рассматривает социальную 

ответственность на двух уровнях: на объективном уровне – как соблюдение норм 

и правил при реализации личностью социальной функции; на субъективном – в 

виде способности к реализации нравственных ценностей в деятельности. Автор 

считает, что социальная ответственность имеет внутренние (личностные) и внеш-

ние (деятельностные) проявления. 

Более точным считаем позицию Н.М. Жаринова [83] и Н.В. Кузьминой [83], 

которые ответственность рассматривают как «акмеологический фактор», который 

представляет собой ценностное отношение личности к обществу, природе, к тру-

ду, профессии, другим людям, а также к самому себе по конкретным признакам 

проявления. 

Итак, проведенный нами теоретический анализ позволяет утверждать, что по-

нятие социальной ответственности в гуманитарных исследованиях в большей 

степени трактуется как нравственно-ценностное образование (качество) личности, 

как способность к самоограничению, как интегративное качество личности, как 

обязанность (долг) личности, как категория системы отношений личности, как 

элемент социального действия (взаимодействия).  

Разнообразие определений социальной ответственности говорит нам о нали-

чии различных аспектов в изучении социальной ответственности, которые созда-
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ют возможность для исследователя самостоятельного выбора методологического 

подхода в изучении социальной ответственности личности. Например, понимание 

социальной ответственности как обязанности или долга предполагает выбор дея-

тельностного подхода, поскольку одним из важных критериев выполнения лично-

стью обязанностей являются результаты её деятельности. Обобщенно представим 

позиции авторов в таблице 1.                                                                                                           

 

Таблица 1 – Анализ подходов к пониманию социальной ответственности в энциклопедической 

литературе 

 

Ф.И.О. ученых Понимание 
социальной ответственности 

Подход 

Белецкая Л.И., 
Губачев М.Н., 
Прядеин В.П. и др. 

Как обязанность (долг) личности Деятельностный 

Кусова О.Е., 
Подшивалов В.Н., 
Донева О.В., 
Барановская Л.А. и др. 

Как нравственно-ценностное об-

разование (качество) личности 
Ценностный 

Васильев С.Н., 
Пирогланов Ш.Ш., 
Рудковский Э.И. и др. 

Как способность к самоограниче-

нию 
Личностный 

Бобков Е.Н., 
Гулевская А.Ф., 
Байбеков К.Е., 
Кривошеева О.Р. и др. 

Как интегративное качество лич-

ности 
Системный 

Джанаев М.Х., 
Киреев Е.В., 
Сперанский В.И. и др. 

Как категория системы отноше-

ний личности 
Отношенческий 

Грядунова Л.И., 
Иванов М.Г., 
Карпухин С.В., 
Пазина О.Е., 
Панарин И.А., 
Плахотный А.Ф. и др. 

Как элемент социального дей-

ствия (взаимодействия) 
Социокультурный 

 

Интересным, по нашему мнению, является определение социальной ответ-

ственности как системы отношений личности с самим собой, с деятельностью и 

другими людьми, поскольку полностью отражает современное состояние и акту-

альные проблемы в обществе. Анализ педагогических исследований, посвящен-
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ных развитию социальной ответственности личности не позволил нам выявить 

практику применения «отношенческого» подхода. 

Вместе с этим, на встрече с классными руководителями в 2017 году Президент 

Российской Федерации отметил, что «Получить знания – это не просто, но это 

все-таки вторично по сравнению с воспитанием человека, с тем, чтобы он долж-

ным образом относился и к себе самому, и к своим друзьям, к семье, к Родине – 

это абсолютно фундаментальные вещи и только на этой базе можно рассчитывать 

на то, чтобы человек стал полноценным» [126]. Категория «отношений» в совре-

менной педагогике, по мнению главы государства, должна рассматриваться как 

актуальный ориентир и актуальная задача. 

Вместе с тем проведенный анализ различных трактовок социальной ответ-

ственности личности в гуманитарных исследованиях позволяют нам утверждать, 

что социальная ответственность связана с:  

– принятием личностных и социальных решений (С.Н. Васильев [28], Л.И. 

Грядунова [40], С.В. Карпухин [66] и др.); 

– прогнозированием последствий принимаемых решений (Л.А. Барановская 

[12], А.Ф. Гулевская [43], С.В. Карпухин [66] и др.); 

– социальной активностью (Л.И. Грядунова [40], О.В. Донева [51], М.Г. Ива-

нов [63], О.Е. Кусова [84] и др.); 

– соблюдением личностью социальных норм (Л.И. Белецкая [13], Е.Н. Бобкова 

[19], А.М. Глазунов [35], О.В. Донева [51], И.А. Панарин [115], Ш.Ш. Пирогланов 

[118] и др.); 

– способностью к самоограничению и регуляции своего поведения (Е.Н. Боб-

кова [19], С.Н. Васильев [28], О.Е. Кусова [84], Э.И. Рудковский [128] и др.);  

– ценностными установками (К.Е. Байбеков [9], Л.А. Барановская [12], А.М. 

Глазунов [35], О.В. Донева [51], О.Р. Кривошеева [79], О.Е. Кусова [84], В.Н. 

Подшивалов [120] и др.); 

– творчеством (Л.И. Грядунова [40], В.Н. Подшивалов [120] и др.); 

– альтруистическими установками (О.Е. Кусова [84], О.Р. Кривошеева [79] и 

др.); 
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– стратегиями поведения личности (О.В. Донева [51] и др.); 

– особенностями педагогического общения (О.Р. Кривошеева [79] и др.); 

– профессиональной мотивацией (О.Р. Кривошеева [79] и др.) и др. 

Представленные выше умозаключения будут нами использованы при опреде-

лении признаков социальной ответственности личности. 

Сложность и многоаспектность социальной ответственности личности под-

черкивает наличие разнообразной классификации. Систематизируем имеющиеся 

позиции авторов в вопросе классификации социальной ответственности. 

Первым основанием для классификации авторы выделяют – направленность 

ответственности. А.С. Вершков [29, с. 6], рассматривая виды ответственности 

индивида, выделяет ответственность индивидуальную и социальную. А.Ф. Плахот-

ный [119, с. 46] выделяет также два вида ответственности: общественная – как 

реакция общества на поведение индивида, личная – как система ответов индивида 

на требования общества. По мнению В.В. Байлук [10, с. 14] личная и социальная 

ответственность не тождественные понятия. Первая относится к отношению ин-

дивида к самому себе, а другая связана с отношением индивида к социуму. Вме-

сте с тем ученый выделяет ряд уровней социальной ответственности: социальная 

ответственность к отдельному человеку, социальная ответственность к коллекти-

ву, социальная ответственность к стране и т. д. 

С.Г. Чукин и П.Ю. Наумова [161] считают, что исполнение человеком базовых 

социальных ролей (сын, муж, отец, друг, гражданин) составляют основу его от-

ветственности в обществе, подчеркивая социальную обусловленность и генезис 

ответственности. В связи с этим основанием для классификации ответственности 

является сфера социальных обязательств. Так, О.В. Донева [52, с. 11] выделяет 

гражданскую, служебную, семейную, общественную и личную ответственности.  

Источник проявления ответственности также является основанием для клас-

сификации социальной ответственности. Так, О.Е. Пазина [114, с. 27] выделяет 

внутреннюю и внешнюю социальную ответственности. Под внутренней социаль-

ной ответственностью автор понимает приобретаемое в процессе социализации 

социально-психологическое качество личности, способствующее осуществлять 
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выбор способа реализации своих целей, не противоречащих интересам общества. 

В качестве примера автор приводит самооценку. К внешней форме социальной 

ответственности учёный относит нормы и правила поведения, определяемые об-

ществом. В качестве примера автор называет норму права или закон. Похожий 

смысл классификации социальной ответственности указывает Н.И. Фокина [157, 

с. 206], выделяя нравственную и правовую социальную ответственности. 

Другим основанием для классификации социальной ответственности является 

характер последствий деятельности субъекта ответственности. В рамках дан-

ной классификации О.Е. Пазина [114, с. 28] выделить социальную ответствен-

ность позитивную и ретроспективную. Позитивная социальная ответственность, 

по мнению автора, наступает при соблюдении прав и свобод членов общества, не 

входя при этом в противоречие с собственными интересами. Ретроспективная со-

циальная ответственность наступает при несоблюдении личностью общественных 

обязанностей. Ученые В.И. Сперанский [144], Э.И. Рудковский [128] также рас-

сматривают социальную ответственность с данных позиций. 

Следующим критерием для классификации социальной ответственности явля-

ется включенность индивида в конкретные общественные отношения. По мне-

нию О.Е. Пазиной [114, с. 28] данное основание предполагает выделение следу-

ющих видов социальной ответственности: моральная, юридическая, политиче-

ская, профессиональная, гражданская и т. д. 

О.Е. Кусова [84, с. 13] социальную ответственность классифицирует по фор-

мам общественного сознания и выделяет: моральную, религиозную, философскую, 

политическую, правовую, научную, эстетическую. 

Ш.Ш. Пирогланов [118, с. 10] рассматривая социальную ответственность во-

еннослужащих, подразделяет её на различные социальные уровни: социальная от-

ветственность перед собой, социальная ответственность перед товарищами, соци-

альная ответственность перед командирами, социальная ответственность перед 

семьей, социальная ответственность перед обществом и социальная ответствен-

ность перед государством. 
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В.П. Прядеин [123, с. 49] классифицирует социальную ответственность на ак-

туальную и потенциальную. Актуальная социальная ответственность, по мнению 

автора, имеет внешнее проявление, потенциальная социальная ответственность 

является внутренним резервом (хранилищем) актуальной социальной ответствен-

ности. 

Проведенный анализ научно-исследовательских работ свидетельствует о 

наличии широкой классификации социальной ответственности, которая обобщен-

но представлена в приложении 1. 

Данная классификация вполне может быть дополнена, например, социальная 

ответственность может осознаваться личностью, а может не осознаваться (осо-

знанная, неосознанная). Может являться выражением свободной воли человека, а 

может считаться следствием принуждения (сознательная, декларируемая). Может 

быть активной (инициативной), а может являться её противоположностью – пас-

сивной (безынициативной). 

Таким образом, проведенный анализ гуманитарных исследований, посвящен-

ных решению проблемы социальной ответственности личности, позволил сделать 

следующие выводы: 

1. Социальная ответственность является сложным и многоаспектным феноме-

ном, о чем говорит многообразие авторских трактовок в понимании и широкая её 

классификация. 

2. Ответственность и социальная ответственность понятия тождественные, по-

скольку ответственность без социального взаимодействия не возможна, в ней 

просто не будет никакой необходимости. 

3. Социальная ответственность несёт прогностическую функцию в отношении 

будущего поведения человека, тем самым, являясь сугубо научным понятием 

(прогностическая функция науки). 

4. Социальная ответственность личности может рассматриваться как нрав-

ственно-ценностное образование (качество) личности, как способность к само-

ограничению, как интегративное качество личности, как обязанность (долг) лич-
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ности, как категория системы отношений личности, как элемент социального дей-

ствия (взаимодействия). 

5. Применение «отношенческого» подхода в педагогическом исследовании 

социальной ответственности может рассматриваться как научная новизна и пред-

полагает рассмотрение её как качества личности, проявляющееся во взаимоотно-

шениях с самим собой, с деятельностью и другими людьми на основе принятых в 

обществе норм и правил поведения, позволяющих принимать решения в соответ-

ствии с социальными последствиями, что является нашей принципиальной пози-

цией. 

 

1.2. Структура и признаки социальной ответственности личности в 

психолого-педагогической науке 

 

В результате проведенной работы в первом параграфе настоящей главы мы 

пришли к выводу о том, что изучение социальной ответственности в современных 

условиях, в соответствии с задачами, поставленными Президентом Российской 

Федерации, требует позиции «отношенческого» подхода и должно рассматри-

ваться как качество личности, позволяющее принимать решения в соответствии с 

социальными последствиями, которые проявляются во взаимоотношениях с са-

мим собой, с деятельностью и другими людьми на основе принятых в обществе 

норм и правил поведения. 

Бесспорно, возникает важный вопрос о способах познания социальной ответ-

ственности. Системный подход как направление современной методологии по-

знания применяется к сложным явлениям и процессам путем раскрытия их струк-

туры и определения признаков проявления, что возможно в условиях настоящего 

исследования. 

Целью данного параграфа является формирование авторской позиции в вопро-

се структуры и признаков социальной ответственности личности на основе анали-

за различных авторских подходов. 
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В современной науке сложилось системное представление о явлениях и про-

цессах объективного мира. Процесс интеграции способствовал появлению обще-

научной методологии, в качестве которой выступает системный подход. По сло-

вам педагога-исследователя В.И. Загвязинского системный подход применяется 

для сложных объектов, которые рассматриваются как система. Система, по сло-

вам автора, содержит в себе совокупность элементов, а задача исследователя по-

знать их характер и механизм наличия связей между ними [116, с. 44]. 

Идеями реализации системного подхода в педагогике занимались такие уче-

ным как Ю.К. Бабанский [7], В.П. Беспалько [18], П.И. Образцов [111], В.А. Сла-

стенин [139], Э.Г. Юдин [168] и др. 

По мнению П.И. Образцова применение системного подхода в педагогическом 

исследовании предполагает изучение структуры, взаимосвязи элементов и явле-

ний, их соподчиненности, динамики, тенденций, факторов и условий развития 

[111], собственно, о чем пойдет речь в настоящем и последующем материалах 

настоящей работы. 

Поскольку наша точка зрения в отношении социальной ответственности соот-

ветствует позиции авторов Р.К. Абубакировой [1], Н.В. Антипиной [5], К.Е. Бай-

бекова [9], П.В. Беспалова [17], Е.Н. Бобковой [19], Е.В. Братухиной [24], С.Н. 

Васильева [28], И.А. Гладышевой [34], Н.Н. Горбатовской [39], Н.В. Гузенко [42], 

А.Ф. Гулевской [43], О.В. Доневой [52], М.Г. Иванова [63], Е.И. Коваленко [71], 

И.Д. Кочетовой [76], О.Р. Кривошеевой [79], Л.В. Крылова [81], О.А. Лаврентье-

вой [85], Л.П. Николаевой [98], Ш.Ш. Пирогланова [118], Н.В. Трофимовой [147], 

А.П. Трубникова [148], Н.С. Ющенко [169], О.Г. Яковлевой [171] и др.) о систем-

ности и интегративности социальной ответственности как качества личности име-

ет необходимость раскрытия её структуры и содержания. 

На основании проведенного анализа большинства работ (29 авторефератов 

диссертационных исследований), посвященных педагогическому изучению соци-

альной ответственности, выявлено ряд работ (26 работ), в которых детально рас-

смотрена структура изучаемого феномена. В результате анализа мы приходим к 
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выводу о применении авторами различных подходов к структуре социальной от-

ветственности личности.  

Большинство исследователей применяют психологический подход к рассмот-

рению структуры социальной ответственности, которая представлена такими 

классическими её компонентами, как когнитивный, мотивационный, ценностный, 

поведенческий, эмоциональный и волевой. Данный подход наблюдается в научно-

исследовательских работах П.В. Беспалова [17], Е.Н. Бобковой [19], Е.В. Брату-

хиной [24], С.Н. Васильева [28], И.А. Гладышевой [34], Н.Н. Горбатовской [39], 

Н.В. Гузенко [42], А.Ф. Гулевской [43], О.В. Доневой [52], М.Г. Иванова [63], Е.И. 

Коваленко [71], И.Д. Кочетовой [76], Л.В. Крыловой [81], О.А. Лаврентьевой [85], 

Л.В. Мокиной [93], Л.П. Николаевой [98], Ш.Ш. Пирогланова [118], Р.В. Сол-

нышкиной [141], Н.В. Трофимовой [147], А.П. Трубникова [148], О.Г. Яковлевой 

[171] и в ряде других исследованиях. 

Когнитивный компонент выделяется большинством специалистов в области 

педагогики социальной ответственности, что свидетельствует результатами про-

веденного анализа исследовательских работ в изучении структуры социальной 

ответственности. Понятие «когнитивный» соотносится с понятием «познание», а 

значит, связан со «знаниевой» стороной человеческой деятельности. Например, 

знания о нормах и правилах поведения в обществе. 

Когнитивный компонент в исследовательской практике социальной ответ-

ственности выделяют следующие ученые Р.К. Абубакирова [1], П.В. Беспалов 

[17], Е.Н. Бобкова [19], С.Н. Васильев [28], И.А. Гладышева [34], Н.Н. Горбатов-

ская [39], Н.В. Гузенко [42], А.Ф. Гулевская [43], О.В. Донева [52], Е.И. Ковален-

ко [71], И.Д. Кочетова [76], Л.В. Крылов [81], Л.В. Мокина [93], Ш.Ш. Пирогла-

нов [118], Н.В. Трофимова [147], А.П. Трубников [148], Н.С. Ющенко [169], О.Г. 

Яковлева [171] и другие авторы. 

Также когнитивный компонент в диссертационных исследованиях ряда авто-

ров трактуется как гностический (К.Е. Байбеков [9]), интеллектуальный (Н.В. Ан-

типина [5]), когнитивно-аналитический (Е.В. Братухина [24], О.А. Лаврентьева 
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[85]), но содержательно значительно не отличается от классического понимания 

когнитивных явлений социальной ответственности личности. 

Мотивационный компонент связан с феноменом мотивации личности. Едини-

цей мотивации является мотив. В словаре русского языка С.И. Ожегова мотив по-

нимается как побудительная причина и повод к какому-нибудь действию [112, с. 

907]. Соответственно, мотивационный компонент — это внутренний побудитель-

ный аспект личности к социально-ответственному поведению. Например, потреб-

ность личности в общественно-полезной и социально-направленной деятельности 

является ярким проявлением мотивационного компонента социальной ответ-

ственности личности. 

О мотивационных аспектах социальной ответственности личности пишут сле-

дующие авторы Р.К. Абубакирова [1], К.Е. Байбеков [9], Е.Н. Бобкова [19], С.Н. 

Васильев [28], И.А. Гладышева [34], Н.В. Гузенко [42], А.Ф. Гулевская [43], Е.И. 

Коваленко [71], Ш.Ш. Пирогланов [118], Р.В. Солнышкина [141], Н.С. Ющенко 

[169], О.Г. Яковлева [171] и другие. 

Значимость мотивации в формировании ответственности личности прослежи-

вается в фундаментальных работах В.Г. Асеева [6], В.К. Вилюнаса [30], Е.П. Иль-

ина [64] и др. По мнению авторов, мотивация обеспечивает не только ответствен-

ность личности к выполнению своих обязанностей, но и создает благоприятные 

условия для дальнейшего личностного развития человека. Деятельность человека 

должна привлекать человека не только в плане материальной заинтересованности, 

но и удовлетворять духовные потребности человека, его интересы и склонности. 

Ученые приводят пример, что для некоторых людей служение на благо общества 

является основным мотивом при выборе и осуществлении профессиональной дея-

тельности. 

Ценностный компонент или, как часто встречается в научном обиходе, аксио-

логический компонент, также представляет содержание социальной ответствен-

ности личности. Ценность в энциклопедии эпистемологии понимается как функ-

циональное бытие идеи, знания о её значимости для человека и общества [167, с. 

1114]. Через изучение ценностной сферы личности можно интерпретировать по-
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ведение и деятельность человека. Например, в контексте социальной ответствен-

ности ценностный компонент может проявляться в понимании личностью соци-

альной значимости выполняемой деятельности. 

Ценностные стороны социальной ответственности личности затрагивают в 

своих научно-педагогических исследованиях такие ученые, как П.В. Беспалов 

[17], А.А. Бодалев [21], Е.В. Братухина [24], Н.Н. Горбатовская [39], О.В. Донева 

[52], А.Г. Здравомыслов [59], М.Г. Иванов [63], Л.В. Мокина [93] и другие иссле-

дователи. 

В некоторых диссертационных исследованиях ценностный компонент пред-

ставлен как аксиологический (П.В. Беспалов [17]), ценностно-нормативный (О.Р. 

Кривошеева [79]) и ценностно-смысловой (Н.В. Трофимова [147]). Также в ре-

зультате анализа научно-исследовательских работ таких авторов, как И.Д. Коче-

това [76] и О.А. Лаврентьева [85] в структуре социальной ответственности мы 

встречаем ценностно-мотивационный компонент, что подчеркивает взаимопрони-

кание и взаимодополнение компонентов социальной ответственности личности. 

Эмоциональный компонент представлен во многих структурах исследуемых 

явлений, в которых применяется психологический подход. По мнению А.Г. Ма-

клакова эмоции характеризуются психическими процессами, протекающими в 

форме различных переживаний, которые отражают личную значимость и оценку 

внешних и внутренних ситуаций для жизнедеятельности человека [89, с. 393].  

В педагогических исследованиях социальной ответственности личности дан-

ные процессы характеризуются авторами как эмоциональный компонент (Н.В. 

Гузенко [42], Л.В. Крылов [81]), эмотивный компонент (Л.П. Николаева [98]) или 

аффективный (О.Р. Кривошеева [79]), что в целом тождественно относительно 

друг друга. В вопросе социальной ответственности личности эмоциональный 

компонент может проявляться, например, в виде переживаний за характер и ре-

зультат своей деятельности. 

Часто, в психологии эмоциональные явления взаимодействуют с волевыми 

процессами личности и проявляются как эмоционально-волевой конструкт, что 

детально прослеживается в работах К.Е. Байбекова [9], Е.В. Братухиной [24], М.Г. 
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Иванова [63], О.А. Лаврентьевой [85], А.П. Трубникова [148] по формированию и 

воспитанию социальной ответственности. 

Вместе с тем некоторые ученые в области педагогики социальной ответствен-

ности волевые процессы отделяют от эмоциональных явлений, трактуя их 

обособленно. Так, по мнению П.В. Беспалова [17], С.Н. Васильева [28], Ш.Ш. Пи-

рогланова [118] и О.Г. Яковлевой [171] в структуре социальной ответственности 

личности имеется волевой компонент. 

Воля как предмет научного изучения является достаточно противоречивым в 

виду наличия различных трактовок понимания данного феномена. Так, в области 

психологии воли Е.П. Ильин предлагает рассматривать волю с различных пози-

ций: как волюнтаризм, как свободный выбор, как произвольная мотивация, как 

долженствование, как особая форма психической регуляции, как контроль за дей-

ствием, как механизм преодоления внешних и внутренних препятствий и трудно-

стей [64]. В виду данного обстоятельства в структуре волевого компонента можно 

наблюдать мотивационные, рефлексивные, эмоциональные, деятельностные и 

другие аспекты. 

Ярким примером проявления волевого компонента в структуре социальной 

ответственности личности является наличие хорошо развитых волевых качеств 

человека, например, таких как инициативность, исполнительность и самостоя-

тельность. 

Деятельностный компонент социальной ответственности также представлен в 

многочисленных исследовательских работах. У некоторых авторов данный ком-

понент обозначен как поведенческий. Перечислим авторов указанных работ: Н.В. 

Антипина [5], П.В. Беспалов [17], Е.Н. Бобкова [19], С.Н. Васильев [28], И.А. Гла-

дышева [34], Н.Н. Горбатовская [39], Н.В. Гузенко [42], А.Ф. Гулевская [43], О.В. 

Донева [52], М.Г. Иванов [63], Е.И. Коваленко [71], И.Д. Кочетова [76], Л.В. Кры-

лов [81], Л.В. Мокина [93], Л.П. Николаева [98], Ш.Ш. Пирогланов [118], Р.В. 

Солнышкина [141], О.Г. Яковлева [171]. В работах К.Е. Байбекова [9] и А.П. 

Трубникова [148] данный компонент социальной ответственности личности обо-

значается как деятельно-практический. 
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В толковом словаре русского языка Д.Н. Ушакова понятие «деятельность» 

рассматривает как систематическое применение своих сил в какой-нибудь обла-

сти. В качестве примера автор словаря приводит общественную и врачебную дея-

тельность [152, с. 114]. По отношению к мотивационному компоненту социальной 

ответственности деятельностный компонент является внешним её проявлением. 

Деятельностный компонент социальной ответственности личности можно наблю-

дать в различных сферах деятельности (в общении, учебной и профессиональной 

деятельности и др.). Например, проявление человеком элементов коллективной 

деятельности может являться примером проявления поведенческого компонента 

социальной ответственности личности. 

Также в ходе анализа ряда диссертационных исследований, посвященных пе-

дагогической проблеме социальной ответственности личности, нами выявлены 

позиции авторов, которые обозначают в структуре социальной ответственности 

личности деятельностно-рефлексивный компонент. Данная точка зрения принад-

лежит Е.В. Братухиной [24], О.А. Лаврентьевой [85], Н.В. Трофимовой [147]. 

Крайним элементом классической модели структуры социальной ответствен-

ности личности, который выделяют большинство исследователей в области педа-

гогики социальной ответственности является рефлексивный компонент. Ученые 

Е.Ф. Губский [155], Э.Ф. Зеер [60], Л.Н. Степанова [60] рефлексию рассматривают 

в роли основного социально-психологического качества личности, способствую-

щего эффективному выполнению задач в любой деятельности. Авторы связывают 

данное личностное образование с ответственностью личности. 

Понятие рефлексии, как и многие другие понятия в социально-гуманитарном 

познании, является также не однозначным. Например, А.В. Хуторской рассматри-

вает рефлексию как процесс осознания своей деятельности, который связан с ко-

гнитивными, эмоциональными аспектами деятельности психики [158].  

Данное определение подчеркивает связь рефлексии с другими психическими 

процессами личности, что подтверждается позициями ученых. Так, по мнению 

Н.Н. Горбатовской [39], О.В. Доневой [51] в структуре социальной ответственно-

сти личности присутствует рефлексивно-прогностический компонент. По мнению 
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М.Г. Иванова [63] данный элемент имеет название ориентировочно-

прогностический компонент. 

Помимо психологического подхода, подробно описанного нами выше, к опре-

делению структуры социальной ответственности личности применяется ряд дру-

гих подходов. Кратко обозначим их. 

По мнению Р.А. Абубакировой [1], Н.В. Антипиной [5], К.Е. Байбекова [9], 

О.Р. Кривошеевой [79] и ряда других ученых к структуре социальной ответствен-

ности применим функциональный подход. Авторы выделяют такие её компонен-

ты как рефлексивный, ориентировочный, мировоззренческий, прогностический и 

др. 

Вместе с тем Н.С. Ющенко [169] в педагогическом исследовании по формиро-

ванию социальной ответственности у эстрадного вокалиста при определении 

структуры социальной ответственности использует организационный подход и 

выделяет такие компоненты, как содержательный, динамический и концептуаль-

ный. 

Проявление социальной ответственности личности можно рассмотреть через 

спектр ее признаков. Такой подход применяется большинством ученых в педаго-

гических исследованиях социальной ответственности. 

Структура и признаки социальной ответственности, как показывает большин-

ство научно-исследовательских работ [5; 9; 17; 19; 24; 28; 34; 39; 42], тесно связа-

ны с друг другом. Признак социальной ответственности относится к структурно-

му элементу (компоненту) социальной ответственности. Для наглядного пред-

ставления связи представим в виде рисунка (рисунок 1). Детально приведем при-

меры признаков по каждому компоненту социальной ответственности. 
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Рисунок 1 – Модель структуры социальной ответственности личности 

 

Проведенный анализ содержания когнитивного компонента, изучаемых раз-

личными авторами в педагогике социальной ответственности, позволил обобщить 

и подразделить их на группы. В результате группировки можно выделить следу-

ющее группы когнитивных признаков проявления социальной ответственности 

личности, которые наглядно представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Когнитивные признаки социальной ответственности личности 

 

№ Признак Авторы 

1. Знания личностью последствий своих 

действий 
Абубакирова Р.К., Гузенко Н.В., Николаева 

Л.П., Солнышкина Р.В., Трубников А.П. и др. 

2. Знания личностью прав и обязанностей  
 

Байбеков К.Е., Васильев С.Н., Гладышева И.А., 

Гулевская А.Ф., Коваленко Е.И., Пирогланов 

Ш.Ш., Трофимова Н.В., Яковлева О.Г. и др. 

3. Знания личностью сущности социальной 

ответственности и способов её формиро-

вания 

Братухина Е.В., Гулевская А.Ф., Коваленко Е.И., 

Кочетова И.Д., Крылов Л.В., Лаврентьева О.А., 

Николаева Л.П., Пирогланов Ш.Ш., Трофимова 

Н.В. и др. 

4. Знания личностью о нормах и правилах 

поведения 

Беспалов П.В., Бобкова Е.Н., Васильев С.Н.,  

Гладышева И.А., Гузенко Н.В., Гулевская А.Ф., 

Донева О.В., Пирогланов Ш.Ш., Солнышкина 

Р.В., Трофимова Н.В., Яковлева О.Г. и др. 

5. Знания личностью способов регулирова-

ния отношений с другими людьми 
Васильев С.Н., Гулевская А.Ф., Донева О.В.,  

Коваленко Е.И., Пирогланов Ш.Ш., Яковлева 

О.Г. и др. 

6. Знания личностью особенностей выпол-

няемой деятельности 
Байбеков К.Е., Горбатовская Н.Н., Коваленко 

Е.И., Мокина Л.В., Николаева Л.П., Трофимова 

Н.В. и др. 
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7. Знания личностью своих сильных и сла-

бых сторон характера 

Антипина Н.В., Пирогланов Ш.Ш. и др. 

 

Детальный анализ мотивационного компонента социальной ответственности, 

представленного в научно-исследовательских работах, показал следующие при-

знаки проявления, которые обобщенно представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Мотивационные признаки социальной ответственности личности 

 

№ Признак Авторы 

1. Наличие положительных эмоций при 

осуществлении социально-

ответственной деятельности 

Антипина Н.В., Иванов М.Г., Лаврентьева О.А., 

Трубников А.П. и др. 

2. Потребность в участии в общественно-

полезной деятельности 
Гузенко Н.В., Трофимова Н.В., Ющенко Н.С. и 

др. 

3. Нравственная направленность личности Гладышева И.А., Донева О.В., Коваленко Е.И., 

Кочетова И.Д. и др. 

4. Наличие альтруистических мотивов по-

ведения  
 

Бобкова Е.Н., Братухина Е.В., Васильев С.Н., 

Гулевская А.Ф., Иванов М.Г., Кочетова И.Д.,  

Кривошеева О.Р., Пирогланов Ш.Ш.,  Яковлева 

О.Г. и др. 

5. Просоциальные ценностные ориентации 

личности 
Братухина Е.В., Горбатовская Н.Н., Иванов 

М.Г., Кочетова И.Д.,  Кривошеева О.Р., Лаврен-

тьева О.А., Солнышкина Р.В. и др. 

6. Стремление к соблюдению моральных 

норм и правил жизни в обществе 
Абубакирова Р.К., Гладышева И.А. и др. 

 

Изучение эмоционального компонента социальной ответственности личности 

в ряде диссертационных исследований свидетельствует о следующих признаках 

его проявления, которые наглядно представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Эмоциональные признаки социальной ответственности личности 

 

№ Признак Авторы 

1. Положительное отношение к себе и другим Кривошеева О.Р. и др. 

2. Эмапатия к проблемам других Гузенко Н.В. и др. 
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3. Эмоциональная устойчивость, выдержка, саморегуляция 

поведения в стандартных и нештатных ситуациях профес-

сиональной деятельности 

Николаева Л.П., Трубников 

А.П. и др. 

4. Переживание за результаты деятельности своего коллекти-

ва 

Трубников А.П. и др. 

5. Инициативность личности в совместной деятельности Братухина Е.В. и др. 

6. Переживание за характер и результат своей деятельности  Гузенко Н.В. и др. 

7. Удовлетворенность взаимоотношениями в коллективе Крылов Л.В. и др. 

8. Самостоятельность в принятии различного рода решений  Байбеков К.Е. и др. 

 

Рассмотрение ценностных аспектов социальной ответственности в научно-

исследовательских работах позволяет выделить ряд признаков их проявления. В 

целях удобства представим данные в обобщенном виде в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Ценностные признаки социальной ответственности личности 

 

№ Признак Авторы 

1. Принятие социальных и духовно-нравственных ценно-

стей общества 
Беспалов П.В. и др. 

2. Преобладание терминальных ценностей Кривошеева О.Р. и др. 

3. Понимание смысла, цели, перспективы и социальной 

значимости какой-либо деятельности 
Братухина Е.В., Горбатовская 

Н.Н., Мокина Л.В., Трофимова 

Н.В. и др. 

4. Преобладание просоциальных ценностных ориентаций 

в структуре ценностных ориентаций личности 
Донева О.В., Иванов М.Г.,  Лав-

рентьева О.А. и др. 

5. Твердые нравственные убеждения личности Кочетова И.Д. и др. 

6. Устойчивость ценности профессиональной деятельно-

сти  

Горбатовская Н.Н. и др. 

 

Волевой компонент социальной ответственности личности в научных иссле-

дованиях также представлен различными точками зрения в вопросе определения 

признаков. Представим некоторые из них наглядно в таблице 6. 

 

Таблица 6 – Волевые признаки социальной ответственности личности 
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№ Признак Авторы 

1. Умение ставить перед собой новые задачи и достигать 

их;   целеустремленность 
Байбеков К.Е., Иванов М.Г.,  Пиро-

гланов Ш.Ш. и др. 

2. Активность личности Байбеков К.Е., Иванов М.Г.,  Пиро-

гланов Ш.Ш. и др. 

3. Самостоятельность Байбеков К.Е., Иванов М.Г.,  Пиро-

гланов Ш.Ш. и др. 

4. Инициативность, способность доводить начатое до 

конца 

Байбеков К.Е., Иванов М.Г.,  Пиро-

гланов Ш.Ш. и др. 

5. Актуализация нравственных устремлений личности в 

реализации ответственных поступков 
Яковлева О.Г. и др. 

6. Способность к эмоционально-волевой саморегуляции 

поведения  
Васильев С.Н., Трубников А.П., 

Яковлева О.Г. и др. 

7. Способность к рефлексии Иванов М.Г. и др. 

8. Проявление силы воли в распространении ценностей 

социальных установок 
Братухина Е.В. и др. 

9. Выбор социально-одобряемого поведения Беспалов П.В. и др. 

 

Анализ диссертационных исследований, посвященных проблеме определения 

структуры социальной ответственности личности, показал наличие следующих её 

рефлексивных признаков, которые обобщенно представлены в таблице 7. 

 

Таблица 7 – Рефлексивные признаки социальной ответственности личности 

 

№ Признак Авторы 

1. Умение предвидеть и прогнозировать последствия сво-

их действий 
Донева О.В. и др. 

2. Умение оценить свою деятельность с точки зрения со-

циальных и духовно-нравственных норм и ценностей 

общества 

Беспалов П.В., Горбатовская Н.Н. 

и др. 

3. Умение оценить свои убеждения и чувства  Беспалов П.В. и др. 

4. Способность к эмпатии и построению позитивных вза-

имоотношений 
Донева О.В. и др. 
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Деятельностные признаки социальной ответственности личности также пред-

ставлены широкой классификацией в научно-исследовательских работах различ-

ных авторов. Перечислим их, используя при этом таблицу 8. 

 

Таблица 8 – Деятельностные признаки социальной ответственности личности 

 

№ Признак Авторы 

1. Способность принимать решения в условиях 

неопределенности 
Васильев С.Н., Гулевская А.Ф., Ковален-

ко Е.И., Пирогланов Ш.Ш., Яковлева 

О.Г. и др. 

2. Наличие осознанного выбора жизненной стра-

тегии поведения  
Васильев С.Н., Гладышева И.А., Мокина 

Л.В. и др. 

3. Проявление активности и инициативы в про-

фессиональной, коллективной деятельности и 

общении 

Беспалов П.В., Горбатовская Н.Н., Доне-

ва О.В., Иванов М.Г., Кривошеева О.Р., 

Трубников А.П. и др. 

4. Социальная направленность выполняемой дея-

тельности 
Гузенко Н.В. и др. 

5. Опыт самостоятельного решения ситуаций в 

условиях риска для жизни 
Гузенко Н.В., Николаева Л.П. и др. 

6. Готовность к анализу последствий собственных 

действий и прогнозированию результатов своей 

деятельности 

Васильев С.Н., Гладышева И.А., Гулев-

ская А.Ф., Коваленко Е.И., Пирогланов 

Ш.Ш., Трофимова Н.В., Трубников А.П., 

Яковлева О.Г. и др. 

7. Умение брать на себя дополнительные обязан-

ности 
Бобкова Е.Н., Горбатовская Н.Н, Донева 

О.В, Иванов М.Г. и др. 

8. Участие в общественно-полезной деятельности  Донева О.В., Иванов М.Г.,  Трубников 

А.П. и др. 

9. Способность к самоограничению  Гулевская А.Ф., Васильев С.Н., Пирогла-

нов Ш.Ш. и др. 

10. Успешное выполнение повседневных обязанно-

стей 
Абубакирова Р.К., Беспалов П.В., Бобко-

ва Е.Н.,  Трубников А.П. и др. 

11. Способность доводить начатое дело до конца  Гузенко Н.В., Кочетова И.Д.,  Трубников 

А.П. и др. 

12. Сформированность социальных умений и навы-

ков социально-ответственного поведения  
Крылов Л.В., Лаврентьева О.А. и др. 

13. Групповое творчество Горбатовская Н.Н., Солнышкина Р.В., 

Трубников А.П. и др. 

14. Переживание за дела и деятельность коллектива  Антипина Н.В., Кочетова И.Д., Трубни-

ков А.П. и др. 
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15. Гибкость в общении Кривошеева О.Р. и др. 

16. Усвоение социальных ценностей, норм и тради-

ций коллектива 
Солнышкина Р.В. и др. 

 

В виду тенденции усиления влияния на личность различных общественных 

отношений, обусловленных в первую очередь легкой доступностью к различного 

рода информации, отсутствием должного контроля и участия со стороны заинте-

ресованных лиц, обуславливает необходимость поиска иных подходов к органи-

зации воспитания будущего поколения. Наличие таких негативных явлений среди 

молодежи как преступность, жестокость, потребительское отношение к жизни, 

пассивность лишь доказывают актуальность исследования и усиливают проблему 

социальной ответственности личности в обществе. 

Так, по мнению Н.Е. Щурковой [166] современный подход к процессу воспи-

тания личности должен быть связан с «отношенческим» взглядом, основанным на 

формировании качественных социальных отношений личности к людям, обще-

ству, государству и т. д. по мере его социализации. По мнению автора, примене-

ние «отношенческого» подхода вполне соответствует актуальным современным 

задачам воспитания. 

Именно по данной причине мы можем наблюдать значительные изменения в 

законодательстве Российской Федерации, касаемые образования личности. Так, 

например, в 2020 году внесены значительные изменения в определении понятия 

воспитание, которое дополнено «отношенческим» контекстом (отношение к госу-

дарству, обществу, человеку труда, культурному наследию, традициям и т. д.). 

В этой связи возникает необходимость уделить особое внимание в образова-

тельных организациях не только качеству усвоения обучающимися образователь-

ной программы, но и характеру формирования у них системы отношений с окру-

жающей действительностью. 

Именно по данной причине нами предлагается рассмотреть, а в последующем 

изучить структуру социальной ответственности личности с точки зрения «отно-

шенческого» подхода, определив при этом такие ее содержательные компоненты, 
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как ответственность в отношениях с самим собой, ответственность в отношениях 

с другими людьми, ответственность в деятельности. Психологический подход в 

изучении структуры социальной ответственности, по нашему мнению, не в пол-

ной мере описывает и подчеркивает социальный аспект ответственности. Деление 

на сферы социальных отношений конкретизирует социальную ответственность и 

усиливает социальный аспект социальной ответственности. Наглядно представим 

нашу позицию в виде рисунка (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Структура социальной ответственности личности («отношенческий» подход) 

 

Безусловно в условиях «отношенческой» структуры социальной ответствен-

ности личности существует необходимость определения признаков проявления 

каждого компонента. В целом, мы солидарны с позицией большинства ученых в 

вопросе признаков социальной ответственности личности, которые мы подробно 

представили выше, однако, предлагаем их адаптировать в условиях применения 

«отношенческого подхода» в изучении личности. 

В целях достоверности настоящего исследования отбор признаков социальной 

ответственности произведем с помощью метода экспертных оценок.  

Для начала сформулируем широкий набор показателей социальной ответ-

ственности, на которые указывают большинство авторов в своих исследованиях. 

В результате проведенных действий нами сформулированы следующие признаки 

социальной ответственности, которые представим списком из 36 показателя, пе-

речислим их. Знания норм и правил поведения, знания прав и обязанностей, зна-

ния о способах регулирования отношений с другими людьми, знания о рисках и 
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последствиях деятельности, знания сильных и слабых сторон своей личности, 

знания нравственных и духовных ценностей общества, наличие альтруистических 

мотивов в поведении, просоциальные ценностные ориентации, потребность в уча-

стии в общественно-полезной деятельности, нравственная направленность лично-

сти, стремление к соблюдению моральных норм и правил жизни в обществе, 

наличие положительных эмоций при осуществлении социально-полезной дея-

тельности, эмоциональная устойчивость, переживание за результаты деятельно-

сти своего коллектива, инициативность личности, способность к рефлексии пове-

дения, самостоятельность личности, положительное отношение к себе и другим, 

эмпатийность, понимание смысла деятельности, устойчивость ценностных ориен-

таций, преобладание терминальных ценностей, умение ставить перед собой новые 

задачи, активность личности, способность доводить начатое до конца, целе-

устремленность умение предвидеть и прогнозировать последствия своих дей-

ствий, умение анализировать последствия собственных действий, умение прини-

мать решения в сложных условиях, умение брать на себя дополнительные обязан-

ности, успешное выполнение повседневных обязанностей, участие в обществен-

но-полезной деятельности, способность к самоограничению, направленность на 

результат, коллективное творчество и гибкость в общении. 

Затем, выделенные нами показатели были включены в разработанную анкету 

и предложены экспертам в качестве оценки каждого из них по степени слабораз-

витости и необходимости его формирования у обучающихся в современных усло-

виях. Образец анкеты представлен в приложении 2.  

В экспертном опросе участвовало 60 преподавателей различных образова-

тельных организаций, в том числе организаций гражданского предназначения. По 

результатам экспертного опроса нами выявлены следующие личностные качества 

и способности обучающихся нуждающиеся в целенаправленном развитии, пере-

числим их. Самостоятельность, уверенность в себе, коммуникативность, актив-

ность, креативность, эмпатийность, целеустремленность, способность прогнози-

ровать свои действия, способность командной работы, рефлексивность, компро-

миссность, чувство коллективной ответственности, что будет являться педагоги-
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ческой задачей в развитии социальной ответственности у курсантов. Профессор-

ско-преподавательский состав считает данные характеристики значимыми в 

структуре личности молодых людей, что подтверждается анкетными данными бо-

лее 60 % респондентов.  

Вместе с тем, анализ представленных личностных характеристик свидетель-

ствует о том, что выявленные показатели относятся к разным компонентам соци-

альной ответственности личности. В целях наглядности результаты анализа пред-

ставим в виде рисунка (рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Значимые признаки социальной ответственности личности 

 

Таким образом, в результате изучения структуры и признаков социальной от-

ветственности личности можно сделать следующие выводы: 

1. Социальная ответственность в виду своей многоаспектности имеет слож-

ную структуру, которую большинство авторов раскрывает с помощью психологи-

ческого подхода и выделяет такие ее компоненты как когнитивный, мотивацион-

ный, ценностный, волевой, эмоциональный и деятельностный. 
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2. Современные проблемы воспитания молодежи требуют соответствующих 

подходов к ее организации. Понимание социальной ответственности с позиции 

«отношенческого» подхода предполагает выделение несколько иной ее структуры 

и признаков проявления, акцентируя внимание на специфике социальных отно-

шений личности. В этой связи выделяем следующие ее компоненты: ответствен-

ность в отношениях с самим собой, ответственность в отношениях с другими 

людьми, ответственность в деятельности. 

3. Значимыми признаками социальной ответственности личности по мнению 

экспертов являются самостоятельность, уверенность в себе, коммуникативность, 

активность, креативность, эмпатийность, целеустремленность, способность про-

гнозировать свои действия, способность командной работы, рефлексивность, 

компромиссность, чувство коллективной ответственности, которые содержатель-

но характеризуют каждый выделенный нами компонент социальной ответствен-

ности и могут рассматриваться как актуальная педагогическая задача. 

 

1.3. Организационно-педагогические условия в основе развития 

социальной ответственности у курсантов военных институтов войск 

национальной гвардии РФ 

 

Завершающим вопросом в преддверии проведения экспериментальных иссле-

дований является собственно проблема развития социальной ответственности 

личности в образовательном процессе военных институтов. Нам необходимо от-

ветить на следующий вопрос: «Как может быть использована педагогическая 

наука в развитии социальной ответственности у будущих офицеров?». 

В связи с этим целью данного параграфа является определение организацион-

но-педагогических условий в развитии социальной ответственности у курсантов в 

образовательном процессе военных институтов войск национальной гвардии РФ. 

Анализ большого количества диссертационных исследований (28), проводи-

мых в рамках изучения социальной ответственности личности, свидетельствует о 

том, что ключевыми научно-педагогическими процедурами являются: формиро-
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вание социальной ответственности (19 работ), воспитание социальной ответ-

ственности (5 работ), развитие социальной ответственности (4 работы). 

Понятия воспитание, формирование, развитие как категории в науке имеют 

различные трактовки и в отношении друг друга являются не тождественными по-

нятиями.  

Феномен развития относится к предмету изучения различных наук, в связи с 

чем, данное понятие относится к числу всеобщих (философских) категорий. Су-

ществует множество трактовок понятия развитие, мы придерживаемся педагоги-

ческой точки зрения в отношении данного понятия, которое соотносится с катего-

рией личности и определяется как сложный процесс становления особого каче-

ства человека, приобретаемого им в социокультурной среде в процессе совмест-

ной деятельности и общения [116]. 

Анализ научно-исследовательской практики в изучении развития социальной 

ответственности личности [42; 52; 71; 76; 171] свидетельствует о необходимости 

рассмотрения следующих проблемных вопросов: 

– определение критериев развития; 

– выделение уровней развития личности; 

– определение факторов (условий) в развитии личности. 

Ключевым педагогическим вопросом является проблема определения факто-

ров (условий, детерминант) в развитии личности. 

В педагогическом процессе в качестве факторов развития личности принято 

понимать совокупность педагогических условий. Так, в соответствии со статьей 3 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» под воспитани-

ем понимается развитие личности путем создания определенных условий для са-

моопределения и социализации обучающегося. 

Научно-исследовательская практика использования понятия педагогических 

условий свидетельствует о различных авторских подходах. Так, А.Х. Хушбахтов 

[159] считает, что педагогические условия структурно входят в систему педагоги-

ческой системы, являются её ключевой составляющей. Педагогические условия, 

по мнению автора, проявляют весь потенциал образовательной среды (содержа-
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ние, методы, формы, средства обучения и воспитания). Также мнение ученого 

связано с точкой зрения, что педагогические условия могут включать как внут-

ренние элементы (воздействие на личность), так и внешние (влияющие на органи-

зацию педагогического процесса).  

Сложность понятия педагогические условия подтверждается наличием её 

классификации. Так, Н.В. Ипполитова [65] выделяет следующие группы педаго-

гических условий: организационно-педагогические, психолого-педагогические и 

дидактические условия. 

Поскольку настоящее научное исследование связано с военной организацией, 

то особый интерес у нас вызывают организационно-педагогические условия. 

Причина заключается в особенностях военной организации, которые по мнению 

Е.М. Левина заключаются в нормативности и строгой регламентированности [86, 

с. 9].  

В виду жесткой регламентации и нормативности профессиональной деятель-

ности военнослужащих можно предположить о доминировании организационно-

педагогических условий в педагогической системе военных институтов, которые 

или способствуют развитию социальной ответственности, или наоборот – препят-

ствуют данному процессу. 

В определении организационно-педагогических условий в науке также не 

представлено однозначной трактовки. По нашему мнению, под организационно-

педагогическими условиями необходимо понимать организационную сторону пе-

дагогической деятельности. Например, организация занятий, организация взаимо-

действия и общения субъектов образовательного процесса и др.  

Наша точка зрения сходится с позицией С.А. Сапрыгиной, которая под орга-

низационно-педагогическими условиями понимает совокупность взаимосвязан-

ных и последовательных мероприятий, которые развертываются через организо-

ванные целенаправленные педагогические методы, приемы и средства, раскрыва-

ющиеся в процессе организации педагогической деятельности и обеспечивающие 

достижение её цели [131, с. 389]. 
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Полезным в понимании содержания организационно-педагогических условий 

является определение М.М. Гупалова [44, с.7], который предполагает рассматри-

вать их с точки зрения форм педагогического взаимодействия между субъектами 

образовательного процесса, в которых задействованы управленческие механизмы. 

В научно-педагогической практике формирования социальной ответственно-

сти личности накоплено достаточное количество педагогических условий для её 

формирования и развития. Кратко обозначим научно-исследовательский опыт. 

В ходе проведенного анализа научно-исследовательских работ, посвященных 

педагогическим вопросам изучения социальной ответственности личности, нам не 

удалось выявить труды, в которых целенаправленно решались задачи выявления 

организационно-педагогических условий. Однако, в ходе анализа выявлены рабо-

ты (Н.Н. Горбатовская [39], О.В. Донева [52], Е.И. 71 Солнышкина [141] и др.), в 

которых косвенно решались подобного рода задачи посредством определения ор-

ганизационных аспектов педагогических условий в развитии социальной ответ-

ственности личности. 

Так, Н.Н. Горбатовская [39] выделяет следующие педагогические условия, ко-

торые обеспечивают позитивное развитие социальной ответственности у будущих 

педагогов: диагностика актуального уровня социальной ответственности, посто-

янный мониторинг её динамики; введение учебной дисциплины «Социально-

профессиональные ценности ответственности учителя»; обучение приемам про-

гнозирования последствий своих действий и др. Из представленного анализа пе-

дагогических условий видно, что многие из них являются организационно-

педагогическими. 

Теоретический анализ показал слабую научно-исследовательскую прорабо-

танность в решении задач по определению педагогических (организационно-

педагогических) условий в развитии социальной ответственности личности воен-

нослужащего (в ходе анализа удалось выявить две научно-педагогические рабо-

ты).  

В работе Ш.Ш. Пирогланова [118] определены следующие группы педагоги-

ческих условий формирования социальной ответственности у военнослужащих по 
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призыву Министерства Обороны: организационно-содержательные, психолого-

педагогические и технологические. Организационно-содержательная группа 

условий, по мнению учёного, включает: программу воспитательной работы по 

формированию социальной ответственности у военнослужащих, мероприятия по 

профилактике социальных деформаций у военнослужащих, создание ситуацион-

но-моделирующих условий в профессиональной деятельности, а также непрерыв-

ный мониторинг уровня социальной ответственности призывников. 

Следует сказать, что повседневная жизнедеятельность войск значительно от-

личается от жизнедеятельности военных институтов. Распорядок дня и специфика 

выполняемых задач подразделением ограничивают педагогические условия до 

минимума. Поэтому в представленной выше работе, по нашему мнению, макси-

мально задействована система воспитательной работы, особенности организации 

занятий по боевой подготовке, а также система психологического сопровождения. 

В работе С.Н. Васильева [28] по формированию социальной ответственности 

курсантов в процессе их обучения в ВООВО Министерства обороны РФ также 

представлены педагогические условия. К ним автор относит: определение соци-

альной ответственности как показателя профессиональной компетентности, раз-

витие самостоятельности и способности к саморегуляции личности, диагностику 

динамики социальной ответственности личности курсантов в процессе обучения, 

а также психолого-педагогическую поддержку будущих офицеров.  

Из представленного анализа работы С.Н. Васильева [28] необходимо сказать, 

что организационный аспект образовательной деятельности задействованы слабо, 

в большей степени ученый делает акцент на психолого-педагогическом аспекте 

развития социальной ответственности курсантов. 

С подробным анализом научно-исследовательской практики результативности 

педагогических условий (организационного характера) в формировании и разви-

тии социальной ответственности в рамках образовательного и педагогического 

процессов можно ознакомиться в приложении 3. 

При определении педагогических условий, способствующих развитию соци-

альной ответственности у курсантов войск национальной гвардии РФ, существует 
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необходимость учета выявленных признаков проявления социальной ответствен-

ности. 

Проведенное исследование И.В. Мангутовой [90] в области развития альтруи-

стических установок личности свидетельствует о необходимости создания следу-

ющих условий в образовательном процессе личности: организация процесса по-

знания социально-нравственных норм, расширение пространства социальных ин-

тересов, формирование общественной направленности личности. Проявление аль-

труизма личности — это всегда выбор, выбор между эгоистическим актом и об-

щественно-направленной деятельности человека.  

Высокую значимость альтруизма в деятельности отмечали такие ученые как 

Л.Б. Берберова [15], О.А. Быков [27], В.Р. Дорожкин [53], В.С. Соловьев [142], 

А.П. Шарухин [27] и др.  

Одной из частных задач военно-политической (политической) работы в вой-

сках национальной гвардии является формирование воинских коллективов, фор-

мирование чувства войскового товарищества и стремления к оказанию помощи 

сослуживцам [104]. Данная задача является следствием специфики военно-

профессиональной деятельности военнослужащих, которая заключается в необ-

ходимости выполнения служебно-боевых задач в составе подразделения. Прове-

денные ранее военно-педагогические исследования свидетельствуют о том, что 

позитивные взаимоотношения в воинском коллективе значительно влияют на 

служебно-боевую деятельность подразделения, а негативные – наоборот, негатив-

но и затрудняют совместную её деятельность. А.Н. Сивак [137] считает, что глав-

ной задачей в профессиональной подготовке будущего офицера является профес-

сиональное развитие курсантов. Ученые В.Я. Слепов, А.В. Слюсарев [140] счита-

ют, что одним из показателей профессиональной готовности будущего офицера к 

профессиональной деятельности является способность самостоятельно принимать 

правильные решения и отвечать за их реализацию. Так, по мнению О.А. Быкова и 

А.П. Шарухина [27] воспитание коллективизма у личного состава, в том числе 

способности помогать друг другу, способствует качественному выполнению слу-

жебно-боевых задач. 
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Безусловно, в рамках образовательного процесса военных институтов войск 

национальной гвардии необходимо создать максимальные условия для организа-

ции субъект-субъектного взаимодействия, что в последующем создаст благопри-

ятно отразится на развитии личностных качеств характеризующих систему отно-

шений курсанта с другими людьми. Например, развитие альтруизма, стремления 

личности к компромиссному способу взаимодействия, гибкости в общении, соци-

альной активности и другие качества, обеспечивающие развитие социальной от-

ветственности личности. 

Высокую роль субъект-субъектного взаимодействия в образовательном про-

цессе личности отмечают такие ученые как: Н.В. Гаряев [33], В.Я. Гожиков [36], 

О.В. Монахов [94], М.В. Селезнева [135] и др. Так, М.В. Селезнева [135] отмеча-

ет, что субъект-субъектный тип взаимодействия способствует развитию у курсан-

тов профессиональной субъектности. Н.В. Гаряев [33] рассматривает необходи-

мость формирования воинской деятельности как субъект-субъектного взаимодей-

ствия личности с людьми, обществом, миром и с самим собой на основе принци-

пов гуманности, интернационализма, терпимости и рефлексии.  

О.В. Монахов [94] считает, что формирование субъектной позиции курсанта 

напрямую зависит от характера взаимодействия субъектов в образовательном 

процессе.  

По мнению В.Я. Гожикова [36] активная субъектная позиция курсанта являет-

ся одним из условий в формировании у него государственно-патриотического со-

знания. 

Для развития позитивного отношения к профессиональной деятельности у 

курсантов, по нашему мнению, необходимо усилить организацию совместных 

форм деятельности субъектов в образовательном процессе военных институтов. 

Известно, что развитие личности — это всегда изменения в условиях совместной 

деятельности и общения. 

По мнению В.А. Щеголева [165] организация совместной деятельности в об-

разовательном процессе будущих специалистов физической подготовки и спорта 

внутренних войск МВД России способствует воспитанию у них профессиональ-
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но-важных качеств (социальная активность, коммуникативных способностей и 

др.). 

В кратком педагогическом словаре Е.А. Коняевой [74] социальная активность 

рассматривается как потребность личности в изменении или поддержании поряд-

ка в соответствии со своим мировоззрением и ценностными ориентациями. 

В.И. Криличевский [80] категорию социальных отношений считает ключевым 

условием в эффективности развития системы образования. К одному из основных 

методов формирования общественных отношений автор относит совместную дея-

тельность. 

Н.А. Сапченко [132], рассматривая различные подходы к организации сов-

местной деятельности педагога и студентов в образовательной практике высшей 

школы, приходит к выводу о том, что в связи с изменившейся образовательной 

парадигмой меняется и модель её организации. Автор считает, что на современ-

ном этапе модель совместной деятельности основывается на интерактивных тех-

нологиях, таких как: анализ проблемных заданий, групповое обсуждение, погру-

жения в рефлексию и др. 

Научно-исследовательская практика применения различных форм совместной 

деятельности в образовательном процессе курсантов показала свою высокую ре-

зультативность не только при решении задач в обучении, но и в воспитании, а 

также в развитии личности будущих офицеров.  

Так, проведенное исследование В.Я. Гожиковым [36] свидетельствует о том, 

что включение военнослужащих в совместную деятельность является ключевым 

организационно-педагогическим условием в государственно-патриотическом 

воспитании будущих офицеров. А значит, можно предположить, что применение 

совместной деятельности в ходе организации образовательной деятельности бу-

дет способствовать развитию у обучаемых личностных качеств, в том числе каче-

ства социальной ответственности. 

А.Н. Сивак [137] считает, что главной задачей в образовательном процессе 

будущего офицера является непрерывное профессиональное развитие курсантов 



58 

через включение в различные виды деятельности (служебную, служебно-боевую, 

учебно-боевую и повседневную). 

В научно-исследовательских работах К. Муздыбаева [95], A.A. Реан [127] и 

др. подчеркивается связь между ответственностью и локусом контроля личности. 

Научно-педагогическая практика в развитии внутреннего локуса контроля пове-

дения личности свидетельствует о результативности следующих её условий, та-

ких как формирование навыков принятия решений (Е.А. Рыбъякова [129] и др.) и 

развитие самостоятельности (Л.М. Додова [50] и др.).  

Ученые В.Я. Слепов и А.В. Слюсарев [140] по этому поводу считают, что од-

ним из показателей профессиональной готовности будущего офицера к професси-

ональной деятельности является способность самостоятельно принимать пра-

вильные решения и отвечать за их реализацию. 

По мнению Л.М. Додовой [50] причиной тенденции эффективного становле-

ния внутреннего локуса контроля поведения у кадетов является характер образо-

вательной среды, который существенно отличается от образовательной среды 

школьников. Нельзя не согласиться с мнением автора, что формирование навыков 

самостоятельного принятия решения является одной из ключевых задач профес-

сиональной подготовки будущих офицеров. Но и с учетом актуальных проблем в 

обществе, принятие ответственных решений в среде молодежи является актуаль-

ным педагогическим вопросом. 

Так, согласно ФГОС ВО по специальностям 40.05.01 [154], 37.05.02 [153] од-

ними из требований к результатам освоения программы подготовки будущего 

офицера, а также квалификационных требований к военно-профессиональной 

подготовке [67; 68] является способность принимать оптимальные управленче-

ские решения (ПК-27), а также способностью принимать оптимальные организа-

ционно-управленческие решения (ОК-8). Мы предполагаем, что целенаправлен-

ная активизация работы по формированию навыков принятия самостоятельных 

решений может способствовать развитию социальной ответственности у военно-

служащих. 
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Проведенный А.В. Козловым и С.П. Потанином [72] анализ современных 

ФГОС и требований по организации образовательной деятельности ВООВО сви-

детельствует о необходимости реализации в образовательном процессе обучаю-

щихся воспитательных задач по формированию таких личностных и профессио-

нально-важных качеств как способность к самостоятельной деятельности и ответ-

ственность. 

Также, исследования в области формирования ответственности личности по-

казывали наличие её закономерной обусловленности человеческой активностью. 

Так, в результате проведенного исследования группой ученых Д.В. Савченко, 

П.А. Кислякова, Н.В. Беляковой [130] социальная ответственность и гражданская 

активность имеют взаимообусловленность. Чем выше социальная ответствен-

ность личности, тем выше её гражданская активность. По нашему мнению, это 

касается и творческой активности личности. Чем выше творческая активность че-

ловека, стремление его к оригинальности, созидательности, самостоятельному 

поиску нового, тем выше его социальная ответственность.  

По мнению Л.В. Шабанова и др. [162] необходимыми условиями развития со-

временной личности является стремление к творчеству и активная деятельность. 

Творческая направленность расширяет вариативность принятия личностью реше-

ний в ситуациях деятельности и общения, позволяет прогнозировать последствия 

принимаемых решений. 

Активность создает условия к расширению сферы ответственности, развивает 

силу социальной ответственности. Безинициативность в профессиональной дея-

тельности ведет человека к профессиональному выгоранию, безответственности и 

другим профессиональным деструкциям. 

Таким образом, для того чтобы результативно развивать интегративное каче-

ство социальной ответственности у военнослужащих, необходимо создавать 

определенные педагогические условия. 

Поскольку организационно-педагогические условия трактуются нами как со-

вокупность педагогических методов, приемов и средств организации педагогиче-

ской деятельности то существует необходимость их четкой формулировки. 



60 

Проведенный анализ различных педагогических исследований показал, что 

одним из способов в создании организационно-педагогических условий является 

применение различных педагогических технологий и методов. 

Ознакомление с различными классификациями педагогических технологий и 

методов (В.П. Беспалько [18], М.Н. Гуслова [45], Т.М. Давыденко [163], Г.К. Се-

левко [134] и др.) свидетельствует о наличии разнообразных подходов.  

Так, по мнению авторов, педагогические технологии классифицируются по 

различным признакам: организационным формам образовательного процессе (ин-

дивидуальные, групповые, коллективные, дифференциальные); формам организа-

ции занятий (лекционные, практические, семинарские и др.); основополагающей 

цели образования (репродуктивные, проблемные, развивающие, поисковые, твор-

ческие и др.); этапам организации педагогического процесса (педагогические тех-

нологии целеполагания, педагогические технологии организации педагогического 

взаимодействия, педагогические технологии оценивания обучающихся и т.д.) и 

др. 

Мы предполагаем, что внедрение организационно-педагогических условий 

связанных с использованием педагогических технологий и методов будет значи-

тельно способствовать развитию социальной ответственности у курсантов воен-

ных институтов войск национальной гвардии РФ. Выбор определенных педагоги-

ческих технологий будет определен в ходе научного обоснования организацион-

но-педагогических условий, способствующих развитию социальной ответствен-

ности у курсантов в образовательном процессе войск национальной гвардии РФ, 

которое будет представлено во 2 параграфе 2 главы. 

 

Выводы по первой главе 

 

Проведенный теоретический анализ научно-педагогической проблемы разви-

тия социальной ответственности личности в педагогических исследованиях поз-

волил сделать следующие выводы: 
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– феномен социальной ответственности является сложным и поэтому систем-

ным явлением, который в педагогической науке связан с категорией личности. В 

связи с этим общенаучной методологией в изучении социальной ответственности 

личности применяется системный подход, который предполагает детальное рас-

смотрение структуры изучаемого явления; 

– в научно-педагогических исследованиях социальная ответственность рас-

сматривается трактуется с различных позиций, в большинстве исследованиях как 

системное качество личности, способствующее соблюдению ей норм и правил 

поведения в обществе; 

– сущность социальной ответственности в современных условиях развития 

общества и состояния образования в России должна быть связана с «отношенче-

ским» подходом и должна проявляться во взаимоотношениях с самим собой, с де-

ятельностью и другими людьми; 

– социальная ответственность личности с позиции «отношенческого» подхода 

может рассматриваться как качество личности, проявляющееся во взаимоотноше-

ниях на основе принятых принятых в обществе норм и правил поведения, позво-

ляющее принимать решения в соответствии с социальными последствиями; 

– социальная ответственность курсантов, являясь личностным феноменом, 

проявляется в личностных качествах. Поэтому основными признаками её прояв-

ления являются: самостоятельность, уверенность в себе, коммуникативность, ак-

тивность, креативность, эмпатийность, целеустремленность, способность прогно-

зировать свои действия, способность командной работы, рефлексивность, ком-

промиссность, чувство коллективной ответственности; 

– развитие социальной ответственности у курсантов военных институтов 

войск национальной гвардии предполагает целенаправленный и управляемый 

процесс изменений социально-психологических качеств, связанных с отношением 

его к профессиональной деятельности, к другим людям и себе самому под воздей-

ствием различных педагогических условий; 

– педагогические условия развития личности в научно-педагогической прак-

тике исследований имеют различные классификации и могут быть связаны как с 
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организацией целенаправленного процесса воспитания личности, так и с органи-

зацией учебного процесса, которые являются частью образовательного процесса. 

Создание в учебном процессе организационно-педагогических условий развития 

социальной ответственности у курсантов придает ему статус образовательного 

процесса, активизируя процесс воспитания и развития личности будущего офице-

ра; 

– внедрение организационно-педагогических условий связанных с использо-

ванием инновационных педагогических технологий и методов в образовательном 

процессе курсантов военных институтов войск национальной гвардии РФ будет 

значительно модернизировать военное образование, способствовать развитию у 

них социально-психологических качеств связанных с социальной ответственно-

стью личности будущего офицера. 
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ГЛАВА 2. ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ У КУРСАНТОВ ВОЕННЫХ 

ИНСТИТУТОВ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ 

 

В настоящей главе выполнен анализ методологических позиций авторов в ис-

следовании социальной ответственности личности, осуществлена работа по раз-

работке методики определения интегративного уровня социальной ответственно-

сти у курсантов, а также представлены результаты научного обоснования органи-

зационно-педагогических условий, способствующих развитию социальной ответ-

ственности у будущих офицеров войск национальной гвардии РФ. 

Анализ методологической базы современных научно-педагогических исследо-

ваний, посвященных педагогическим аспектам развития социальной ответствен-

ности личности, свидетельствует о применении авторами различных методологи-

ческих подходов в изучении социальной ответственности личности, что предпо-

лагает проведение нами детального анализа и определение ведущего методологи-

ческого подхода с учетом современного состояния образования в Российской Фе-

дерации. 

Также следует отметить, что в ходе теоретико-методологического анализа 

проблемы социальной ответственности личности мы пришли к выводу о том, что 

в науке и практике отсутствует методика, позволяющая оценить выделенные нами 

признаки социальной ответственности личности. В связи с чем возникает научно-

исследовательская задача по разработке методики определения интегративного 

уровня социальной ответственности личности, которая позволяла бы оперировать 

как общим уровнем социальной ответственности, так и отдельными ее характери-

стиками. 

 

2.1. Методологические основания исследования социальной 

ответственности у курсантов военных институтов войск национальной 

гвардии 
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Изучение структуры социальной ответственности личности с позиции «отно-

шенческого» подхода, актуальность применения которого нами была детально 

обоснована, позволила определить ряд признаков социальной ответственности. 

Однако возникает вопрос: «Как социальную ответственность можно изучить и 

измерить?». Ответ на данный вопрос содержится в материалах настоящего пара-

графа. 

Целевой установкой данного параграфа является определение методологиче-

ских оснований в изучении социальной ответственности личности с позиции «от-

ношенческого» подхода. 

Определение методологии имеет различные подходы. По мнению В.А. Ядова 

[170] методология — это совокупность исследовательских процедур, техник и ме-

тодов, включая приемы сбора и обработки данных. А.М. Новиков [99] считает ме-

тодологию учением об организации исследовательской деятельности в целом. То 

есть, методологию можно рассматривать как в широком смысле (А.М. Новиков), 

так и в узком употреблении данного понятия (В.А. Ядов). Мы рассматриваем ме-

тодологию как широкое понятие, в связи с чем обязаны рассмотреть различные 

уровни ее организации общенаучный, конкретно-научный, технологический 

уровни. Рассмотрим данные уровни в научно-исследовательской практике педаго-

гики социальной ответственности личности. 

В результате анализа большого объема научно-исследовательских работ мы 

пришли к выводу о применении авторами системного подхода в исследовании со-

циальной ответственности личности. Данная тенденция прослеживается в работах 

Р.К. Абубакировой [1], А.В. Антипиной [5], П.В. Беспалова [17], С.В. Васильева 

[28], И.А. Гладышевой [34], Н.Н. Горбатовской [39], А.Ф. Гулевской [43], М.Г. 

Иванова [63], Е.И. Коваленко [71], О.Р. Кривошеевой [79], Л.В. Крылова [81], 

Л.В. Мокиной [93], Ш.Ш. Пирогланова [118], Н.В. Трофимовой [147], А.П. Труб-

никова [148], О.Г. Яковлевой [171] и др. 

Системный подход в настоящее время является общенаучным подходом и ис-

пользуется в большинстве современных научных исследований. Некоторые авто-

ры (К.Е. Байбеков [9], Е.В. Братухина [24], Н.В. Гузенко [42], О.В. Донева [52], 
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Б.М. Зайнулабидов [58], И.Д. Кочетова [76], О.А. Лаврентьева [85], Л.П. Николае-

ва [98], Р.В. Солнышкина [141], Н.С. Ющенко [169] и др.) данное обстоятельство 

считают очевидным, в связи с чем не указывают общенаучный уровень методоло-

гии в своих исследованиях. 

Вместе с тем в научно-педагогических работах, посвященных формированию 

социальной ответственности личности, можно встретить применение аксиологи-

ческого подхода. Например, в педагогическом исследовании Н.В. Трофимовой 

[147] в воспитании социальной ответственности волонтеров активно применяются 

как идеи системного, так и аксиологического подходов. 

Так, в изучении педагогических аспектов социальной ответственности лично-

сти авторы применяют личностный подход (Р.К. Абубакирова [1], П.В. Беспалов 

[17], О.В. Донева [52], Е.И. Коваленко [71], И.Д. Кочетова [76], Л.В. Крылов [81], 

Л.В. Мокина [93], Н.В. Трофимова [147], О.Г. Яковлева [171] и другие. Некоторые 

ученые (Е.В. Братухина [24], Ш.Ш. Пирогланов [118], О.Г. Яковлева [171] и др.) 

активно используют деятельностный подход. 

В большинстве своем ученые применяют указанные выше подходы в сово-

купности при решении различных исследовательских задач. Приведем пример 

научного исследования, проведенного А.П. Трубниковым [148], по формирова-

нию социальной ответственности у подростков, где автор применяет личностный 

подход в обосновании закономерностей развития ребенка, а деятельностный под-

ход использует в образовательной практике формирования личности обучающе-

гося. Схожей методологической позиции придерживаются С.Н. Васильев [28], 

Н.В. Гузенко [42], О.Р. Кривошеева [79], Р.В. Солнышкина [141] и другие ученые, 

занимающиеся вопросами формирования социальной ответственности личности. 

Вместе с тем в ходе анализа научно-исследовательских работ выявлена прак-

тика применения культурологического подхода. Перечислим авторов. О.В. Доне-

ва [52], Н.В. Трофимова [147], Н.С. Ющенко [169] и другие. Методологическим 

каркасом исследования социальной ответственности личности в работах М.Г. 

Иванова [63], О.А. Лаврентьевой [85], Л.В. Мокиной [93] является ценностный 

подход. Также авторами используется рефлексивный (И.А. Гладышева [34], А.Ф. 
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Гулевская [43] и др.), компетентностный (Р.К. Абубакирова [1], Л.П. Николаева 

[98] и др.), коммуникативный (Б.М. Зайнулабидов [58], И.Д. Кочетова [76] и др.), 

антропологический (А.П. Трубников [148] и др.) и ряд других подходов. 

На современном этапе проходит множество дискуссий по вопросу изменения 

методологии педагогических исследований, разрабатывается множество подхо-

дов, парадигм, концепций, которые бы учитывали изменения социокультурной 

среды и изменения, происходящие с человеком под воздействием информацион-

но-коммуникативных технологий (Л.Н. Бережнова [16], Н.М. Борытко [23], В.И. 

Загвязинский [57], В.В. Краевский [78], С.В. Кривых [146], А.В. Моложавенко 

[23],  В.Ю. Новожилов [100], С.А. Писарева [149], О.Л. Поминова [121], И.А. Со-

ловцова [23], Н.Н. Суртаева [146], А.П. Тряпицына [146], А.П. Шарухин [164] и 

др.). Обсуждаются вопросы соответствия методов, тех или иных подходов, при-

меняемых в качестве методологических оснований. Это в полной мере относится 

и к исследованию процесса развития социальной ответственности в образователь-

ном процессе курсантов военных институтов войск национальной гвардии РФ, 

которые являются неотъемлемой частью общества. 

Более точно, по нашему мнению, структуру личности в социально-

психологическом аспекте рассматривает В.Н. Мясищев [96]. Его подход в науке 

принято называть «отношенческим». Структуру личности автор рассматривает с 

позиции трех уровней: индивидуальный, социальный и деятельностный. 

Личность, по мнению В.Н. Мясищева [96], – это высшее интегральное понятие 

и характеризуется, прежде всего, как система отношений человека с окружающей 

действительностью. Систему можно дробить на бесконечное количество отноше-

ний личности к различным предметам, но к общей системе окружающей действи-

тельности автор относит: отношение к другим людям (социальный уровень), от-

ношение к себе (индивидуальный уровень), отношение к деятельности (уровень 

деятельности).  

Под отношением автор понимает сознательную, избирательную и основанную 

на опыте психологическую связь субъекта с различными сторонами объективной 
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действительности, выражающуюся в его действиях, реакциях и переживаниях 

[103]. 

Серьезный вклад в разработку «отношенческого» подхода внес выдающийся 

Отечественный ученый И.Я. Лернер [88]. Автор на практике связывает данный 

подход с необходимостью организации совместной деятельности и общения, 

формирования на этой основе эмоционально-ценностных отношений у обучаемых 

по средствам специально организуемых ситуаций нравственного выбора, успеха и 

других учебных обстоятельств. 

В научной литературе «отношенческий» подход встречается редко, как прави-

ло, он отождествляется с деятельностным подходом. Однако, некоторые ученые 

(Г.Ю. Ксензова [82], В.А. Кузьминский [82]) данный подход обособляют и счита-

ют его более самостоятельным. Мы поддерживаемся точки зрения указанных ав-

торов. 

Стоит заметить, что многие педагоги-исследователи (И.В. Бабурова [8], А.П. 

Сидельковский [138] и др.) активно применяли «отношенческий» подход в своей 

исследовательской практике. Авторы видят в системе отношений личности целе-

полагание и результативность педагогической науки в целом. Так, И.В. Бабурова 

[8] считает, что для педагогики интерес к личностным отношениям существует в 

рамках проблемы воспитания личности. 

Анализ методологических основ научно-исследовательских работ, посвящен-

ных воспитанию социальной ответственности личности, свидетельствует об от-

сутствии практики применения «отношенческого» подхода, актуальность которо-

го обусловлена современным состоянием образования, которое привело к опреде-

ленным негативным последствиям в социальном поведении молодого поколения 

– ориентация на потребительское отношение, снижение уровня социальной ответ-

ственности, социальной активности, усиление социального безразличия, крими-

нальной составляющей среди молодежи и др.  

Применение отношенческого подхода в настоящей работе может рассматри-

ваться как научная новизна в педагогических исследованиях. Вместе с тем мы по-

нимаем, что применение иного подхода в исследовании социальной ответствен-
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ности личности будет способствовать получению иных результатов исследования, 

которые могут отличаться от опыта предыдущих исследований. 

Следует обратить внимание на ряд работ в области социальной ответственно-

сти, проведенных в рамках непедагогических исследований, в которых прослежи-

вается акцентуация феномена социальной ответственности на социальных отно-

шениях личности. Так, философ О.Е. Кусова [84] одним из показателей формиро-

вания социальной ответственности личности считает особенности межличност-

ных отношений внутри группы. 

По мнению С.В. Карпухина [66] социальная ответственность человека должна 

рассматриваться как форма взаимоотношений личности и общества. В.И. Сперан-

ский [144] по данному вопросу мыслит более шире, считая, что в основе развития 

социальной ответственности лежит развитие общественных отношений не только 

между личностью и обществом, но и государством, государством и личностью, 

отношениями между людьми. 

М.Н. Губачев [41], рассматривая социальную ответственность в современных 

условиях развития общества, полагает, что она включена во всю совокупность 

многообразных отношений личности и общества, во все сферы жизнедеятельно-

сти людей (профессиональные, бытовые, семейные и др.), во все формы обще-

ственного и индивидуального сознания (наука, мораль, право, искусство и др.). 

Представленные позиции философов в понимании сущности социальной от-

ветственности указывают на связь представленного явления с системой отноше-

ний личности с самим собой, с другими людьми, с деятельностью. 

Если обратиться к фундаментальным работам Отечественных ученых, таких 

как Л.С. Выготский [32], А.Н. Леонтьев [87], В.Н. Мясищев [96] мы увидим осо-

бую роль и значимость социальных отношений в формировании ответственности 

личности, что вновь указывает на отношенческую позицию в ее понимании. 

Можно предположить, что «отношенческий» подход в педагогических иссле-

дованиях является некой новизной, поэтому в ранних диссертационных исследо-

ваниях не представлен. Воспитательный компонент образовательного процесса в 

современных условиях является доминирующим, о чем неоднократно говорил 
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Президент РФ, а отношение является результатом развития личности. А значит 

«отношенческий» подход отвечает актуальным задачам, стоящим перед образова-

нием. 

Анализ технологического уровня методологии исследования педагогических 

проблем социальной ответственности показал применение следующих методов и 

методик, которые наглядно представим в виде таблицы (таблица 9). 

 

Таблица 9 – Технологический уровень методологии социальной ответственности (результаты 

анализа научно-исследовательских работ) 

 

№ Метод (методика) В работах... 

1. Разновидности метода опроса Антипиной Н.В., Беспалова П.В., Гладышевой И.А., 

Гузенко Н.В., Гулевской А.Ф., Крылова Л.В., Моки-

ной Л.В., Трофимовой Н.В., Яковлевой О.Г. и др. 

2. Экспертная оценка Антипиной Н.В., Беспалова П.В., Гузенко Н.В., 

Доневой О.В., Крылова Л.В., Трофимовой Н.В., Яко-

влевой О.Г. и др. 

3. Психолого-педагогическое наблю-

дение 

Антипиной Н.В., Гладышевой И.А., Гузенко Н.В., 

Гулевской А.Ф., Доневой О.В., Крылова Л.В., Моки-

ной Л.В., Трофимовой Н.В., Яковлевой О.Г. и др. 

4. Обобщение педагогического опыта Антипиной Н.В., Гладышевой И.А., Гузенко Н.В., 

Гулевской А.Ф., Кочетовой И.Д., Крылова Л.В., 

Яковлевой О.Г. и др. 

5. Педагогический эксперимент Антипиной Н.В., Беспалова П.В., Гладышевой И.А., 

Гузенко Н.В., Гулевской А.Ф., Доневой О.В., Кова-

ленко Е.И., Кочетовой И.Д., Крылова Л.В., Трофи-

мовой Н.В., Яковлевой О.Г. и др. 

6. Изучение нормативно-правовой ба-

зы образовательного процесса 

Антипиной Н.В., Гузенко Н.В. и др. 

7. Индивидуальная беседа Доневой О.В., Гузенко Н.В., Кочетовой И.Д., Тро-

фимовой Н.В. и др. 

8. Анализ результатов деятельности Гузенко Н.В., Мокиной Л.В., Яковлевой О.Г. и др. 
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9. Математические методы обработки 

данных 

Антипиной Н.В., Беспалова П.В., Гузенко Н.В., Гу-

левской А.Ф., Доневой О.В., Кочетовой И.Д., Моки-

ной Л.В., Трофимовой Н.В., Яковлевой О.Г. и др. 

10. Психодиагностические методики Коваленко Е.И. и др. 

 

Следует добавить к представленному выше анализу, что диагностика уровня 

социальной ответственности в некоторых исследованиях является как одна из ис-

следовательских задач. Примером могут быть исследовательские работы Н.В. Ан-

типиной [5], Н.Н. Горбатовской [39]. 

В некоторых педагогических исследованиях диагностика уровня социальной 

ответственности личности является как промежуточный этап педагогического 

эксперимента. К ним относится большинство проанализованных нами диссерта-

ционных исследований. 

Можно сделать предположение, что исследователи осторожно относятся к 

разработке инструментария по оценке социальной ответственности, считая это су-

губо исследовательской задачей психологической науки. Вместе с тем авторами 

активно разрабатываются критерии и показатели сформированности социальной 

ответственности личности, что предполагает разработку собственного инструмен-

тария под выделенные показатели социальной ответственности. 

Вместе с тем в рамках актуальных задач педагогической науки имеется задача 

педагогической диагностики, которую принято рассматривать как процесс изуче-

ния личности обучающегося, а также коллектива обучающихся в целях обеспече-

ния образовательного процесса индивидуальным подходом. Исходя из этого, раз-

работка инструментария по оценке личностных качеств обучающегося является 

неотъемлемой частью исследовательской деятельности педагогики. Педагогиче-

ская диагностика позволяет осуществлять контроль, корректировку процесса лич-

ностного и социального развития обучающегося. 

Однако авторы педагогических исследований прибегают к разным способам 

решения диагностических задач. Одни ученые (П.В. Беспалов [17], И.А. Глады-

шева [34], Н.В. Гузенко [42], А.Ф. Гулевская [43]) используют апробированный 
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инструментарий оценки социальной ответственности личности, другие ученые 

(О.В. Донева [52], Е.И. Коваленко [71], И.Д. Кочетова [76]) осуществляют подбор 

под критерии оценки социальной ответственности личности ряд методик, тестов и 

анкет. Например, в исследовании Е.И. Коваленко [71] автор формулирует иссле-

довательскую задачу как подбор методов диагностики социальной ответственно-

сти личности. 

Безусловно, в сложившихся обстоятельствах и обозначенных ранее нами кри-

териев социальной ответственности с позиции «отношенческого» подхода суще-

ствует крайняя необходимость разработки инструментария в оценке показателей 

социальной ответственности. 

В психолого-педагогической науке твердо сложилась технология разработки 

инструментариев и проверки их работоспособности. 

Проведенный анализ различных подходов к процедуре разработки диагности-

ческого инструментария (Л.Ф. Бурлачук [26], О.В. Митина [92] и др.) позволил 

определить необходимость выполнения ряда процедур. 

Первая процедура включает в себя формулировку предназначения диагности-

ческого инструментария. В нашем случае методика направлена на определение 

интегративного (общего) уровня социальной ответственности личности обучаю-

щегося. 

Вторая процедура разработки связана с методологическим обоснованием шкал 

методики. В соответствии с результатами исследования проведенного во 2 пара-

графе 1 главы мы пришли к выводу о том, что с позиции «отношенческого» под-

хода социальная ответственность личности включает в себя три компонента: от-

ветственность в отношениях с самим собой, ответственность в отношениях с дру-

гими людьми, ответственность в деятельности. Данные компоненты проявляются 

в 12 признаках социальной ответственности личности, которые, по мнению экс-

пертов, нуждаются в психолого-педагогическом внимании. Каждый признак дол-

жен быть изучен и оценен. Ниже проинтерпретируем каждый из выделенных 

нами признаков. 
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Под коммуникативностью личности мы понимаем способность обучающегося 

устанавливать контакты, умение позитивно выстраивать общение с другими 

людьми. 

Активность личности рассматривается нами как способность человека энер-

гично, инициативно прилагать усилия в различных видах деятельности, быть лёг-

ким на подъём и менять свое поведение в соответствии с ситуацией. 

Способность личностью применять особенности психического процесса вооб-

ражения в целях поиска новых способов решения в нестандартных ситуациях 

воспринимается нами как креативность обучающегося. 

Под эмпатийностью личности мы понимаем неосознанную способность чело-

века сопереживать актуальному эмоциональному состоянию другого человека. 

Целеустремленность личности рассматривается нами как способность челове-

ка преодолевать возникшее препятствие при достижении цели различных видов 

деятельности. 

Предвидение личностью наступления определенных событий воспринимается 

нами как способность прогнозировать свои действия. 

Под способностью командной работы личности мы понимаем стремление и 

готовность обучающегося нести позитивный вклад в совместную деятельность 

коллектива. 

Рефлексивность личности рассматривается нами как способность обучающе-

гося сознательно подчеркивать успехи и неудачи в своем поведении, оценивать их 

в соответствии с принятыми коллективными нормами и правилами. 

Способность обучающегося проявлять в общении и взаимодействии элементы 

уступок и договора другим её участникам понимается нами как компромиссность 

личности. 

Под чувством коллективной ответственности мы понимаем особую форму пе-

реживания ответственности обучающегося за совершаемые дела и действия каж-

дого члена группы в совместной деятельности коллектива. 
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Самостоятельность личности рассматривается нами как качество обучающе-

гося, проявляющееся в умении ставить перед собой цель и реализовывать её без 

участия посторонних лиц. 

Позитивная оценка обучающегося своих навыков и способностей понимается 

нами как уверенность в себе. 

Третья процедура связана с определением сферы применения методики. Раз-

рабатываемая нами методика будет использоваться в высшем образовании с раз-

личными категориями обучающихся без ограничения возрастных, гендерных и 

других особенностей. В качестве респондентов будут выступать профессорско-

преподавательский состав кафедр (институтов), которым необходимо будет оце-

нить степень развития различных способностей и качеств обучающихся по 10-

балльной шкале. 

Четвертая процедура заключается в раскрытии структуры методики (количе-

ство вопросов, время на выполнение заданий, тип вопросов, обеспечение досто-

верности, порядок фиксации ответов и др.). 

Методика включает 12 вопросов, каждый из которых характеризует степень 

развития признаков социальной ответственности у обучающихся. Время на вы-

полнение заданий не ограничено, но и не предполагает его длительное обдумыва-

ние и консультирование с другими лицами. Респондентам необходимо оценить 

проявление признака у каждого обучающегося по шкале от 1 до 10 баллов, где 

«1» соответствует низкому уровню проявления признака, «5» – среднему уровню 

проявления, а «10» – высокому уровню проявления. 

Обеспечение достоверности результатов исследования будет достигаться пу-

тем сравнения оценок респондентов у разных обучающихся в целях выявления 

тенденции отвечать определенным образом. Фиксация результатов оценки будет 

производиться на заранее подготовленном бланке. 

Пятая процедура конструирования методики состоит в разработке текста ан-

кеты и регистрационного бланка, которые наглядно представлены в приложении 

4. 
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Шестая процедура конструирования методики состоит в проверке разработан-

ного инструментария на основные психометрические свойства: стандартизован-

ность, надежность и валидность. Представим результаты проверки. 

Процесс стандартизации методики в психодиагностике принято понимать, как 

способ установления норм и правил тестирования. Задача разработчика заключа-

ется в том, чтобы определить какой результат, полученный испытуемыми, считать 

высоким, средний и низким соответственно. Процесс стандартизации тестов в 

науке имеет сложившуюся технологию, которая включает в себя ряд математиче-

ских действий, включающих в себя вычисление среднего арифметического и по-

казателя стандартного отклонения. Для этого разработанная методика применяет-

ся на репрезентативной выборке (испытуемые различных категорий, половоз-

растных и других особенностей). 

Однако, прежде чем приступить к вычислению данных показателей, суще-

ствует необходимость определения нормальности распределения. Это позволит 

нам, во-первых – применить стандартный способ стандартизации теста, а во-

вторых – сделать вывод об отсутствии целенаправленного формирования соци-

альной ответственности в исследовательских группах. Расчет нормального рас-

пределения производился по формуле Н.А. Плохинского, процедура расчета ко-

торой подробно представлена в учебном пособии С.Л. Евенко [55]. 

В целях сбора эмпирического материала нами был проведен экспертный опрос 

ведущих преподавателей Санкт-Петербугского военного ордена Жукова институ-

та войск национальной гвардии по изучению личности 80 курсантов 4 курса двух 

факультетов. Следует отметить, что в целях обеспечения достоверности получен-

ных данных был включен ряд вопросов об осведомленности в вопросах социаль-

ной ответственности личности, а также знания индивидуальных особенностей 

обучаемых. В экспертном опросе принимали участие 8 преподавателей, из них 4 

преподавателя из состава гражданского персонала. Результаты исследования были 

обобщены и представлены в виде таблицы, которая представлена в приложении 5 

(см. столбец «xi»). 
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Затем нами поочередно вычислены показатели среднего арифметического (74) 

и стандартного отклонения (23). Далее, мы определили показатели асимметрии 

(As) и эксцесса (Ex), ошибки их репрезентативности (Ma; Me), необходимые вы-

числения которых представлены там же (приложение 5). Представим итоговые 

результаты. 

As=-0,18; Ma=0,53 

Ex=-1,09; Me=1,07 

В завершение расчета нормального распределения определяем критические 

значения для асимметрии (Ta) и эксцесса (Te). 

Ta=0,34; 

Te=1,02. 

Вывод: поскольку критические значения асимметрии и эксцесса не превыша-

ют свою ошибку репрезентативности в 3 раза, то можно утверждать, что вариация 

признака стремится к выполнению закона нормального распределения, а значит, 

можно предположить, что целенаправленное воспитание социальной ответствен-

ности в исследовательской группе отсутствует. 

Вместе с тем с помощью расчета стандартного отклонения и среднего ариф-

метического (74±23) имеем основание определить следующие нормы для разра-

ботанного инструментария: 

– «высокий уровень» социальной ответственности личности от 98 баллов и 

выше; 

– «достаточный уровень» социальной ответственности личности в пределах от 

51 до 97 баллов; 

– «пониженный уровень» социальной ответственности личности считать от 50 

баллов и ниже. 

Вторым важным критерием проверки теста на психометрические свойства яв-

ляется надежность методики. Под надежностью инструментария понимается 

свойство методики сохранять свои параметры и функции в условиях повторного 

его применения на одних и тех же респондентах. Принято выделять три направ-

ления определения надежности: изучение взаимосогласованности вопросов теста, 
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определение коэффициента стабильности, оценка коэффициента константности. 

Рассмотрим каждый из них. 

Изучение взаимосогласованности вопросов теста показывает, что вопросы ме-

тодики оценивают один и тот же признак, а значит, результаты являются надеж-

ными. Распространенным методом оценки внутренней однородности теста явля-

ется расчет коэффициента альфа Кронбаха. Анализ научной литературы указал 

нам на необходимость расчета указанного выше коэффициента в три этапа: 

1 этап – выстраивание таблицы эмпирических данных по каждому вопросу, 

которые обобщенно представлены в приложении 6; 

2 этап – проведение многофакторного дисперсионного анализа (без повторе-

ний) с помощью программы «Microsoft Exсel», результаты которого обобщенно 

представлены в приложении 7; 

3 этап – вычисление коэффициента альфа Кронбахта с помощью программы 

«Microsoft Exсel». В результате α=0,89, а значит, мы имеем хорошую внутреннюю 

согласованность теста. 

Вместе с тем нами проведен расчет коэффициента альфа Кронбаха отдельно 

по группам признаков, которые относятся к разным структурным элементам со-

циальной ответственности (ответственность в отношениях с самим собой, ответ-

ственность в отношениях с другими людьми, ответственность в деятельности).  

В результате указанных действий мы установили, что в структурных элемен-

тах методики имеется превосходная внутренняя согласованность. Согласован-

ность в компоненте «ответственность в отношениях с самим собой» равна 0,92; в 

компоненте «ответственность в отношениях с самим собой» – 0,93; в компоненте 

«ответственность в деятельности» – 0,94. Полученные данные свидетельствуют о 

верном определении нами структуры социальной ответственности личности. 

Также нами рассчитан коэффициент стабильности, который показывает 

устойчивость инструментария во времени на одних и тех же испытуемых. Распро-

страненным способом определения данного коэффициента является метод «рете-

ста». Механизм заключается в том, что в ходе повторных обследований эмпири-

ческие данные не должны существенно различаться друг от друга. 
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Изучение результатов констатирующего, формирующего этапа педагогическо-

го эксперимента, а также результаты диагностических срезов социальной ответ-

ственности у курсантов показали высокую результативную стабильность, что 

позволяет делать вывод о надежности методики определения интегративного 

уровня социальной ответственности личности. В ходе анализа результатов кон-

трольной диагностики уровня социальной ответственности у курсантов установ-

лено, что каждый последующий диагностический срез либо соответствует резуль-

татам предыдущей диагностики (характерно для контрольной группы), либо име-

ет положительную динамику развития (характерно для экспериментальных 

групп), что является показателем надежности диагностического инструментария. 

Так, применение на завершающем этапе педагогического эксперимента t-

Критерия Стьюдента в контрольной группе показали отсутствие значимых разли-

чий, расчеты которого подробно представлены в 3 параграфе 3 главы настоящей 

работы. 

Не менее ключевым психометрическим свойством методики является её ва-

лидность, которая понимается как способность теста измерять те признаки, на ко-

торые она направлена. Принято выделять теоретическую и прагматическую ва-

лидность. 

Теоретическая валидность показывает, что данная методика измеряет именно 

то свойство, о котором идет речь. Один из способов проверки теоретической ва-

лидности является проведение корреляционного анализа между эмпирическими 

данными разработанной методики и тестом для измерения данного свойства с до-

казанной валидностью. Например, для оценки ответственности личности ряд ис-

следователей прибегают к таким опросникам как методика определения локуса 

контроля Дж. Роттера, опросник исследования уровня субъективного контроля, а 

также тест субъектитвной локализации контроля С.Р. Пантилеева и В.В. Столина 

[122]. 

В целях корреляционного анализа эмпирических данных мы использовали ре-

зультаты психодиагностического обследования, проведенного лабораторией про-

фессионального психологического отбора Санкт-Петербургского военного ордена 
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Жукова института войск национальной гвардии в период проведения нами педа-

гогического эксперимента с курсантами 4 курса факультета (морально-

психологического обеспечения) по методике Дж. Роттера – определения локуса 

контроля поведения. Результаты обобщенно представлены в приложении 8. 

В результате применения коэффициента линейной корреляции К. Пирсона с 

помощью программы «Microsoft Exсel» мы получили значение 0,83, что означает 

высокую корреляционную связь и говорит о высокой теоретической валидности. 

Вместе с этим мы проверили показатели практической валидности. Практиче-

ская валидность показывает связь измеряемого явления с практической деятель-

ностью. Например, хорошая практическая валидность должна коррелировать с 

оценкой воинской дисциплины военнослужащего, поскольку социальная ответ-

ственность является качеством личности. Для этого мы проанализировали оценки 

по воинской дисциплине курсантов 4 курса факультета (морально-

психологического обеспечения) за прошедший период и сравнили их с эмпириче-

скими данными, полученными методикой интегративной оценки социальной от-

ветственности личности. Данные представлены в приложении 9. 

Применение коэффициента линейной корреляции К. Пирсона с помощью про-

граммы «Microsoft Exсel» позволил нам определить высокую корреляционную 

связь между состоянием воинской дисциплины и социальной ответственности 

личности (r=0,85), это, во-первых, позволяет нам утверждать о хорошей практиче-

ской валидности инструментария, а во-вторых, – подтверждает точность обраще-

ния нашего внимания к состоянию воинской дисциплины и правопорядка среди 

офицерского состава при постановке проблемы исследования. 

Таким образом, методика интегративной оценки социальной ответственности 

личности обладает такими ключевыми психометрическими свойствами, как стан-

дартизованность, надежность, валидность и может быть использована в образова-

тельном процессе образовательных организаций высшего образования, в том чис-

ле в гражданской сфере.  
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2.2. Обоснование организационно-педагогических условий развития со-

циальной ответственности в образовательном процессе курсантов военных 

институтов войск национальной гвардии 

 

Целью данного параграфа является научное обоснование организационно-

педагогических условий, способствующих развитию социальной ответственности 

у курсантов военных институтов войск национальной гвардии РФ. 

В ходе изучения фундаментальных основ развития личности в период обуче-

ния в образовательной организации высшего образования мы пришли к выводу о 

значимости организационно-педагогических условий, которые способствуют ин-

дивидуальным и социально-психологическим изменениям обучающегося. 

В педагогической науке категория условий является сложным и неоднознач-

ным понятием. Анализ научно-исследовательской практики показал, что учёные 

при разработке педагогических условий развития социальной ответственности у 

обучающихся опираются на различные её аспекты, организационные, социаль-

ные, психологические и дидактические. 

Так, организационно-педагогические условия формирования социальной от-

ветственности личности разрабатывали Р.К. Абубакирова [1], Л.А. Барановская 

[12], О.Г. Яковлева [171] и другие. Психолого-педагогическими условиями фор-

мирования социальной ответственности в период получения личностью образова-

ния в образовательной организации высшего образования занимались Ш.Ш. Пи-

рогланов [181], Н.Н. Горбатовская [39] и другие. Социально-педагогические усло-

вия успешно внедрялись в процесс воспитания социальной ответственности лич-

ности Л.В. Мокиной [93], С.Л. Сидоркиной и другими. Дидактические стороны 

воспитания социальной ответственности обучающихся исследовали О.В. Донева 

[51], Н.В. Гузенко [42] и другие учёные. Конкретно педагогическими условиями 

развития социальной ответственности у молодежи занимались Е.В. Братухина 

[24], Е.И. Коваленко [71], О.А. Лавреньева [85], Л.П. Николаева [98] и ряд других 

исследователей. 
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Некоторые ученые при изучении социальной ответственности разрабатывали 

педагогические условия в комплексе. Например, П.В. Беспалов [17] в своем ис-

следовании при решении задачи формирования социальной ответственности у 

спортсменов в детской юношеской спортивной школе использовал организацион-

но-педагогические и психолого-педагогические условия. 

Образовательная деятельность в военном институте войск национальной гвар-

дии организуется в соответствии со следующими фундаментальными документа-

ми, регламентирующими высшее образование в Российской Федерации, Консти-

туция Российской Федерации [73], Федеральный закон «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» [103], различные акты Правительства Российской Федера-

ции, приказы Министерства высшего образования и науки Российской Федера-

ции. 

Безусловно, организация образовательной деятельности при подготовке кад-

ров в интересах обороны и безопасности государства, законности и правопорядка 

организуется и в соответствии с локальными нормативными документами [105; 

106], которые не противоречат основным положениям федерального законода-

тельства в сфере образования, а лишь конкретизируют её. Вместе с тем следует 

обратить внимание на то, что в военных институтах войск национальной гвардии 

достаточное количество лиц, проходящих службу в качестве профессорско-

преподавательского состава из числа гражданского персонала. А значит, данные 

обстоятельства позволяют рассчитывать на последующую адаптацию и внедрение 

результатов исследования в образовательный процесс образовательных организа-

ций гражданского предназначения и претендовать на получение общепедагогиче-

ского знания, на что и ориентируемся в исследовательской деятельности. 

Актуальность настоящего исследования по поиску комплекса инновационных 

организационно-педагогических условий развития личности усиливается обстоя-

тельством произошедших изменений в образовательной политике. Ориентиро-

вочно с 2015 года на высшем уровне управления государством воспитание рас-

сматривается как актуальная проблема настоящего и будущего страны. В связи с 

чем в 2020 году произошли серьезные законодательные изменения в образовании 
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РФ. Так, внесены изменения касательно определения понятия воспитания и по-

рядка его реализации в образовательном процессе. В статье 12 ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации» [103] внесли следующее положение: «1. Воспита-

ние обучающихся при освоении ими основных образовательных программ в орга-

низациях, осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется на 

основе включаемых в образовательную программу рабочей программы воспита-

ния и календарного плана воспитательной работы, разрабатываемых и утвержда-

емых такими организациями самостоятельно, если иное не установлено настоя-

щим федеральным законом. 

Это требует качественно новых подходов к образовательному процессу, уси-

ление воспитательного компонента образования. Соответственно это предполага-

ет детальную переработку документации, подходов в осуществлении образова-

тельного процесса и усиление его воспитательного компонента. Помимо получа-

емых знаний обучающийся обязан получать нравственное, культурное, духовное 

воспитание, без которого невозможно эффективное взаимодействие и развитие в 

профессиональной сфере и успешная социализация личности в обществе. 

Возникает противоречие как, не нарушая общий порядок образовательной де-

ятельности, встроить воспитательную направленность социального развития лич-

ности, не изменяя при этом содержание программы обучения, дисциплин и т. д. 

Проведенные ранее исследования в области педагогики развития социальной 

ответственности, свидетельствуют о значимости и необходимости социальной от-

ветственности в структуре личности молодого человека. Многие ученые (Н.Н. 

Горбатовская [39], А.Ф. Гулевская [43], Е.И. Коваленко [71], Л.В. Мокина [93], 

Л.П. Николаева [98], О.Г. Яковлева [171] и др.) считают качество социальной от-

ветственности ключевым качеством социальной зрелости личности, без которого 

невозможно выполнение личностью как повседневных, так и профессиональных 

обязанностей, ввиду её особой общественной необходимости и ценности. Именно 

поэтому часто говорят о социальной ответственности молодежи и взрослых, вра-

чей, педагогов и учёных. 



82 

Практика организации работы по развитию социальной ответственности лич-

ности в образовательном процессе по различным специальностям свидетельствует 

о широком спектре эффективных педагогических условий. Проведенный анализ 

диссертационных исследований, посвященных развитию социальной ответствен-

ности личности в условиях образовательных организаций, позволил нам сгруппи-

ровать данные условия в следующие направления: 

1) формирование отношений субъектов образовательного процесса к раз-

витию социальной ответственности обучающегося, как одного из ведущих эле-

ментов формирования профессиональной компетентности будущего специалиста 

(Н.Н. Горбатовская [39], О.Г. Яковлева [171] и др.); 

2) формирование глубоких знаний о социально-профессиональной ответ-

ственности обучающегося (А.Ф. Гулевская [43], Л.П. Николаева [98] и др.);  

3) моделирование принятия профессионально-ответственных решений 

обучающимися в образовательном процессе (Н.Н. Горбатовская [39], Л.П. Нико-

лаева [98] и др.);  

4) вовлечение студентов в социально-значимую деятельность (Е.В. Брату-

хина [24], А.Ф. Гулевская [43], Е.И. Коваленко [71], И.Д. Кочетова [76], Л.В. 

Крылов [81], Л.П. Николаева [98], О.Г. Яковлева [171] и др.); 

5) развитие внеучебных форм взаимодействия между студентами (Е.В. 

Братухина [24] и др.); 

6) диагностика, учет и развитие различных личностных качеств (самостоя-

тельность, способность к рефлексии и др.): Н.Н. Горбатовская [39], О.В. Донева 

[51], Е.И. Коваленко [71], И.Д. Кочетова [76], Ш.Ш. Пирогланов [118], О.Г. Яко-

влева [171] и др.; 

7) профилактика социальных деформаций (Н.Н. Горбатовская [39], О.В. 

Донева [52], Ш.Ш. Пирогланов [118] и др.);  

8) программа воспитательной работы (Л.В. Крылов [81], Ш.Ш. Пирогланов 

[118] и др.); 
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9) применение интерактивных методов обучения (проблемная лекция, со-

циально-педагогический тренинг, дискуссия, круглый стол и т. д.): Ш.Ш. Пиро-

гланов [118] и др.; 

10) развитие профессиональной мотивации (Н.Н. Горбатовская [39], О.В. 

Донева [52], Ш.Ш. Пирогланов [118] и др.); 

11) включение в учебный план специальных дисциплин по изучению соци-

альной ответственности в профессиональной деятельности будущего специалиста 

(Н.Н. Горбатовская [39], Е.И. Коваленко [71] и др.);  

12) организация педагогического взаимодействия между субъектами обра-

зовательного процесса (О.В. Донева [52], И.Д. Кочетова [76] и др.); 

13) использование личностно ориентированных воспитывающих ситуаций 

(Л.В. Крылов [81] и др.). 

В научно-исследовательской практике существуют различные подходы к 

обоснованию условий развития личности. Поскольку наше исследование связано 

с обоснованием организационно-педагогических условий мы использовали про-

блемный метод. Проблемно-исследовательский метод постановки исследователь-

ской задачи основывается на вскрытии и последующем решении ряда противоре-

чий, затрудняющих процесс нормально развития. Организационный уровень про-

блем, как правило, лежит на поверхности, который доступно изучить по сред-

ствам анализа учебно-методических материалов, применения метода опроса, ме-

тода наблюдения, обобщения независимых характеристик и других способов сбо-

ра информации. 

Применение проблемного метода в поиске организационно-педагогических 

условий развития социальной ответственности у курсантов обеспечил формули-

ровку ряда противоречий в образовательной практике военных институтов, кото-

рые затрудняют процесс нормального развития социальной ответственности у бу-

дущих офицеров. Представим их ниже. 

1. Отсутствие должного признания профессорско-преподавательским со-

ставом необходимости развития социальной ответственности у военнослужа-

щих. 
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Так, проведенное в феврале 2019 года исследование мнений профессорско-

преподавательского состава (далее – «ППС») военных институтов (из числа воен-

нослужащих) показало, что лишь 19 % опрошенных считают проблему развития 

социальной ответственности у курсантов актуальной. 53 % указали, что проблемы 

социальной ответственности у будущих офицеров не существует, а 28 % затруд-

нились с ответом на данный вопрос. Всего в исследовании приняло участие 52 во-

еннослужащих. Образец анкеты представлен в приложении 10. 

Поскольку профессорско-преподавательский состав является ведущим орга-

низатором и исполнителем деятельности по обучению, воспитанию и образова-

нию личности будущего офицера, то субъективное отношение к той или иной 

проблеме значительно влияет на результативность планируемой работы. Приве-

дем пример. Если педагогический работник не считает необходимым целенаправ-

ленное формирование и развитие социальной ответственности личности специа-

листа, то бессмысленно ждать высоких результатов развития данного качества у 

обучающихся. Поэтому при создании условий крайне необходимо соответствую-

щее отношение профессорско-преподавательского состава к процессу развития 

социальной ответственности у курсантов, определение социальной ответственно-

сти как значимой составляющей профессиональной подготовки будущих офице-

ров. 

Вместе с тем проведенный анализ план-конспектов проведения занятий (в ча-

сти, касающихся определения целей занятий) нескольких военных институтов 

войск национальной гвардии РФ показал, что лишь в одном случае из двадцати (5 

%) профессорско-преподавательским составом ставится цель занятия – воспита-

ние ответственного отношения в будущей профессиональной деятельности.  

2. Отсутствие широкого применения интерактивных форм лекционного 

обучения в образовательном процессе военных институтов войск национальной 

гвардии. 

Результаты проведенного исследования среди курсантов (всего приняло уча-

стие 30 курсантов) и профессорско-преподавательского состава (всего приняло 

участие 30 преподавателей) одного из институтов войск национальной гвардии 
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свидетельствуют о сохранении традиционных форм организации образовательно-

го процесса. Так, курсанты считают, что большинство лекционных занятий про-

ходит в традиционном формате чтения лекции: преподаватель диктует лекцион-

ный материал, а обучающиеся конспектируют речь преподавателя и изучают 

наглядный материал лекции. Так считает около 90 % респондентов. Вместе с тем 

обучаемые считают, что проблемная лекция, лекция-дискуссия наиболее интерес-

ная и результативная форма проведения лекционного занятия, о чем свидетель-

ствуют 65 % анкет. Образец анкеты представлен в приложении 11. 

При изучении мнений профессорско-преподавательского состава (из числа во-

еннослужащих) по организации образовательного процесса курсантов мы пришли 

к выводу о неготовности первых к применению интерактивных форм обучения в 

образовательном процессе. Так, 80% опрошенных указали, что в практике прове-

дения лекционных занятий офицеры применяют традиционное чтение лекции. 

Однако 90 % респондентов считают применение активных форм обучения наибо-

лее эффективными в образовательном процессе по отношению к традиционному 

чтению лекций. Образцы анкет представлены в приложении 12. 

Напомним, что согласно статье 48 ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» [103] педагогический работник обязан развивать у обучающихся познава-

тельную активность, самостоятельность, инициативу, творческие способности и 

др. Традиционные формы организации лекционного занятия не позволяют созда-

вать условия для развития познавательной активности, самостоятельности и ини-

циативы личности. А в статье 47 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

[103] определено, что педагогические работники имеют право на свободу в выбо-

ре и использовании педагогически обоснованных форм, средств, методов обуче-

ния и воспитания. 

Например, согласно ФГОС ВО по специальности 37.05.02 «Психология слу-

жебной деятельности (уровень специалитета)» [153] на занятия лекционного типа 

отводится около 40 процентов от общего количества часов аудиторных занятий. В 

порядке организации и осуществления образовательной деятельности в ВООВО 

ВНГ РФ [105; 106] определено, что лекционные занятия составляют основу теоре-
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тического обучения, которые в том числе обеспечивают стимулирование актив-

ной познавательной деятельности обучающихся и способствуют формированию у 

них творческого мышления. Поэтому очень важно лекционные занятия организо-

вывать таким образом, чтобы активизировать познавательную активность обуча-

ющихся, их самостоятельность и инициативу. 

Развитие социальной ответственности в рамках образовательного процесса 

обучаемых предполагает максимальное задействование рефлексивных способно-

стей личности. Рефлексия является одним из механизмов принятия ответственно-

сти личностью, обеспечивает её качественное развитие. Классическое чтение лек-

ции, по нашему мнению, не способствует активизации рефлективности свойств 

личности будущего офицера.  

Собственные педагогические наблюдения в ходе проведения лекционного 

цикла занятий по различным дисциплинам указывают на проблему вовлеченности 

курсантов в учебный процесс. Так, примерно 15 % обучаемых активно включены 

в образовательный процесс (конспектируют, задают вопросы), у другой части 

аудитории возникает желание осуществлять деятельность, не связанную с образо-

вательным процессом. Получается, что примерно 40 % образовательной програм-

мы в большинстве своем является мало результативным. 

Налицо необходимость изменения способа подачи информации предметного 

содержания с целевой актуализацией развития социальной ответственности лич-

ности, которая обеспечит значительное преобразование образовательного процес-

са у курсантов и создаст серьезные предпосылки к развитию социальной ответ-

ственности у будущих офицеров. 

Проведенный анализ педагогической теории и практики [145] позволяет 

утверждать, что в настоящее время сложилась широкая классификация инноваци-

онных методов организации лекционных занятий. Например, в качестве активиза-

ции активности обучаемых на лекционных занятиях используются следующие 

способы подачи лекционного материала: лекция-беседа, «проблемная лекция», 

лекция-консультация, «перевернутая лекция», лекция-дискуссия, лекция-

визуализация, лекция-конференция, лекция-пресс-конференция, бинарная лекция, 
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лекция с разбором конкретных ситуаций, лекция с запланированными ошибками 

и др. 

Подробно ознакомившись с каждым из представленных способов подачи лек-

ционного материала, мы приходим к выводу о том, что «перевернутая лекция» 

может стать хорошим инструментом в развитии социальной ответственности 

личности, что в педагогической теории и практике отсутствует. В педагогической 

литературе [160] данный способ подачи учебного материала отработан до уровня 

педагогической технологии. 

 Технология «перевернутой лекции» представляет собой педагогическую мо-

дель активного обучения, в ходе которого подача материала и организация заня-

тия происходит наоборот. [160] То есть на самостоятельной подготовке обучаю-

щиеся изучают лекционный материал, а на занятии под руководством преподава-

теля закрепляют, систематизируют изученный материал. Данный формат органи-

зации занятия способствует организации совместной деятельности обучающихся, 

развитию самостоятельности, активности личности, что является показателем 

развития социальной ответственности личности. 

Ценность «перевернутой лекции» в развитии социальной ответственности за-

ключается в принятии курсантами ответственности за подготовку и проведение 

лекционного занятия, что требует от обучающихся повышенной ответственности 

в ходе самостоятельной подготовки и в ходе лекционного занятия. Практика по-

казывает, что курсанты абсолютно не готовятся к лекционным занятиям, считая, 

что это исключительно работа преподавателя. Соответственно в ходе лекционно-

го занятия курсанты позволяют себе заниматься отвлеченными делами, не связан-

ными с образовательным процессом. Перевернутая лекция обязывает каждого 

курсанта готовиться к занятиям, а также активно вовлекаться в обсуждение учеб-

ного материала. 

Применение технологии «перевернутой лекции» способствует переносу ответ-

ственности в некоторой части образовательного процесса на «совесть» самих 

обучающихся. В данном случае именно курсанты отвечают за содержание и ре-

зультаты образовательного процесса, а функция преподавателя заключается в 
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умении выступать консультантом-экспертом и всесторонне поощрять обучаю-

щихся за самостоятельные исследования и совместную работу в группе. Органи-

зация «перевернутой лекции» способствует развитию у курсантов социальной от-

ветственности перед субъектами образовательного процесса. Например, ответ-

ственности перед преподавателем за подготовку к занятию, перед товарищами за 

оценку готовности группы к занятию, перед самим собой за индивидуальную под-

готовленность, что в целом обеспечивает социальную ответственность у будущих 

офицеров в образовательном процессе. 

Вместе с тем следует обратить внимание на значимость в ходе лекционных за-

нятий данного типа обсуждения противоречивых вопросов для обеспечения 

включенности каждого курсанта в образовательный процесс, а также создавать 

педагогические ситуации для активизации рефлексивных способностей личности, 

что обеспечивает развитие социальной ответственности. 

Безусловно, на первых этапах внедрения метода «перевернутой лекции» у 

курсантов могут возникнуть трудности в подготовке и в ходе проведения занятий. 

В данном случае целесообразным считаем реализацию инновационного педагоги-

ческого метода «угасающей помощи», в зарубежной педагогической литературе 

может встречаться как технология «скаффолдинга». Данный термин в науке трак-

туется как стратегия сопровождения студентов в ходе самостоятельной работы 

через поэтапное инструктирование в ситуациях взаимодействия преподавателя и 

обучаемого по решению учебных задач [54, с.218]. 

3. Недостаточное использование системы практических занятий в разви-

тии социальной ответственности личности. 

Анализ организации и проведения практических занятий на одном из факуль-

тетов военного института войск национальной гвардии свидетельствует о том, что 

практические занятия в некоторых случаях не отличаются от организации семи-

нарских занятий.  

Так, проведенный анализ планов проведения практических занятий различных 

учебных дисциплин гуманитарной подготовки показал, что в некоторых случаях 

учебные вопросы семинарских и практических занятий дублируются, а в некото-
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рых случаях на практических занятиях используются стандартные задания со 

стандартными решениями. 

Приходится констатировать факт, что профессиональная практика сталкивает 

младшего офицера с единичными случаями профессиональной деятельности, ко-

торые серьезно отличаются от общих тенденций профессиональной науки в це-

лом. Особенно это характерно для профессий класса взаимодействия «человек-

человек», к числу которых относится профессия командира (начальника) в вой-

сках национальной гвардии. 

Так, в ходе практических занятий курсантами решаются шаблонные учебные 

задачи без внедрения элементов неопределенности, влияния ситуативных факто-

ров, что не способствует развитию у них творческих способностей, которые вли-

яют на качество социальной ответственности личности. 

Целью такого практического занятия является отработка сугубо теоретических 

знаний на практике. В настоящих условиях образовательной парадигмы этого не-

достаточно. Существует необходимость реализации задач личностного развития, 

в частности, развития социальной ответственности будущего офицера. Построить 

процесс развития социальной ответственности личности на основе решения им 

шаблонных задач невозможно. Шаблонность не предполагает борьбу мотивов и 

не предполагает работу сложного волевого акта в принятии решения. 

Рассматривая различные уникальные случаи в профессиональной деятельно-

сти офицера, в ходе выполнения служебно-боевых задач, во-первых – реализуют 

практико-ориентированную парадигму военно-профессионального образования, 

определяемое руководящими документами по организации образовательной дея-

тельности в войсках национальной гвардии [105; 106], а во-вторых, – обеспечива-

ет работу рефлексивных способностей будущего офицера.                                                                                                                                                        

Моделирование причинно-следственных связей в решении профессиональных 

задач курсантами может стать результативной предпосылкой в развитии у буду-

щих офицеров социальной ответственности. Например, создание учебно-

профессиональных ситуаций, требующих соотнесения личностью принятия ре-

шений и наступающих в связи с этим решением последствий. Обратившись вновь 
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к анализу инновационных педагогических технологий и методов [45; 134] мы 

приходим к идее применения таких технологий, как технология анализа конкрет-

ных ситуаций («кейс-стади»), технология рассказывания историй («сторител-

линг»), метод «мозгового штурма» («брейнсторминг») и др. Кратко рассмотрим 

каждый из них. 

История метода «мозговой штурм» гласит, что его истоки ведут к сфере воин-

ской деятельности. Многие полководцы сумели навечно войти в историю реши-

тельными примерами штурма неприступных крепостей. Внезапное, нежданное 

принятие решения полководцем (в отличие от длительных осад) часто приносили 

славу героям. Редко, когда изнурительная битва остается в истории на века. 

С этой целью в начале 50-х гг. XX в. американским сотрудником рекламного 

агентства Алекс Ф. Осборном был предложен оригинальный метод творческого 

поиска – brainstorming («мозговой штурм») [125, с. 218]. 

Данный метод получил широкое распространение в педагогической среде. Ре-

зультативен он и в решении задач развития социальной ответственности. Когда на 

учебных занятиях предлагается ситуация и в коллективном творчестве происхо-

дит поиск наиболее целесообразного способа решения этой ситуации и принятия 

решения по отбору предлагаемых в коллективном творчестве способов. 

Психологический механизм заключается в том, что любая проблема может 

тщательно обдумываться, но не принести желаемого результата. Время, как фак-

тор, не всегда негативно сказывается на успешности выполнения задач. Случает-

ся, что время позитивно влияет на мозговую активность человека, способствуя 

принятию оригинальных решений в нестандартных ситуациях. Однако не каждо-

му под силу работа в таких условиях, но, коллективные усилия вполне выглядят 

целесообразными и продуктивными. 

Метод анализа конкретных ситуаций. На западе трактуется как Case method 

(«кейс-метод»); case-study («кейс-стади»). Представляет собой технику обучения, 

которая использует описание различных реальных ситуаций профессиональной 

деятельности [45; 91]. Причем в каждой предметной области ситуации будут 

иметь специфические особенности. Например, в военном искусстве – тактика и 
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стратегия принятия решения на бой; в экономической науке – решение экономи-

ческих ситуаций; в военной педагогике – решение педагогических ситуаций в 

процессе обучения и воспитания подчиненных. 

При подготовке к занятиям преподавателем заранее готовятся задачи (кейсы), 

а входе проведения занятий обучающимся необходимо проанализировать пред-

ложенную ситуацию, определить суть проблемы, предложить возможные реше-

ния, затем – выбрать наилучший из предложенных вариантов [70]. Требования 

данного метода не обязывают руководителя занятия разрабатывать задачи, осно-

вываясь на реальных событиях, однако реализация практической ориентирован-

ности военного образования обязывает нацеливаться на практический опыт. 

Проведенный анализ научно-педагогических исследований свидетельствует о 

результативности применения технологии анализа конкретных ситуаций в реше-

нии следующих задач развития личности:  

– развитие субъектности личности [62]; 

– развитие навыков принятия решений личности [91; 130; 151]; 

– профилактика конфликтного поведения личности [38; 47]; 

– интеллектуальное развитие личности [150]; 

– развитие коммуникативных качеств личности [156]; 

– правовая готовность личность [14]; 

– развитие профессиональных навыков личности [20] и другие. 

Результаты проведенного исследования А.Э. Болотина [22] свидетельствуют о 

высокой результативность использования метода анализа конкретных ситуаций в 

профессиональной подготовке военных специалистов, что позволяет нам рассчи-

тывать на его применение в образовательном процессе военных институтов войск 

национальной гвардии. Вместе с тем нами выявлен метод рассказывания историй. 

На западе получил свое название как сторителлинг. Является педагогической тех-

нологией, которая основана на использовании различных историй в решении пе-

дагогических задач обучения [146].  

Содержательно сторителлинг представляет собой рассказ преподавателем ре-

альной или вымышленной учебно-профессиональной ситуации. Структурно ситу-
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ация включает в себя сюжет, главного героя, проблему и другие компоненты 

классического рассказа. Главный герой рассказа может быть, как положительным, 

так и отрицательным, что формирует у обучаемых как правильные образцы пове-

дения, так и ошибочные действия. 

Задача обучающихся внимательно выслушать, проанализировать историю, 

выявив главную идею, сюжетную линию, персонажей и их характеристики, а да-

лее под руководством преподавателя обсудить её некоторые проблемные вопро-

сы. Педагогический механизм заключается в том, что рассказ является одновре-

менно как средство передачи новых знаний, а также как ситуация для создания 

системы отношений обучающихся. 

Большинство ученых сходятся во мнении, что запоминается легче и крепче та 

информация, которая имеет положительный эмоциональный оттенок. А взять во 

внимание особенности современной молодежи получать информацию в готовом 

виде, вероятность эффективности данной технологии возрастает. Именно по дан-

ной причине многие молодые люди не любят читать книги, а предпочитают смот-

реть фильмы. 

Предполагаем, что метод рассказывания историй может иметь высокую ре-

зультативность в образовательном процессе современных молодых людей, в ко-

тором существует необходимость усиления воспитательной направленности обра-

зования ввиду серьезных изменений декабря 2020 года, касаемых определения 

воспитания и его места в образовательном процессе обучающихся. 

Воспитание на примерах социальной ответственности (безответственности) в 

будущей профессиональной деятельности офицера в образовательном процессе 

курсантов может являться серьезным инструментом как при решении задач обу-

чения, так и личностного развития военнослужащего. Приведем ряд примеров.  

Предложив обучаемым реальную историю из практики офицера, в которой 

описывается ситуация несвоевременного принятия командиром (начальников) 

мер в ходе несения службы по охране общественного порядка, будущий офицер 

не только усваивает свои должностные обязанности, но и соотносит последствия 

непринятия на себя ответственности в ходе несения боевой службы.  
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Учебно-профессиональные ситуации в практике войскового психолога несут в 

себе информацию не только о порядке реализации различных форм психологиче-

ской работы (например, индивидуального собеседования при приеме на военную 

службу по контракту), но и уяснить для себя основные ошибки в практике веде-

ния собеседования и ряд другой информации. Метод рассказывания историй поз-

воляет обозначать курсантам так называемую грань между принятием решения и 

наступающей ответственностью. Безусловно, условием реализации данного мето-

да является наличие у преподавателя богатого жизненного и профессионального 

опыта. 

Проведенный нами анализ войсковой практики организации военно-

политической (политической) работы в войсках национальной гвардии показал, 

что некоторые приемы реализации метода рассказывания историй активно при-

меняются. Так, в соответствии с наставлением по организации в войсках нацио-

нальной гвардии военно-политической (политической) работы [104] в целях 

укрепления воинской и служебной дисциплины и профилактики правонарушений 

имеет место реализация такой формы работы, как доведение до личного состава 

обзоров о происшествиях и правонарушениях, допущенных за определенный пе-

риод. 

Содержательно данное мероприятие представляет собой краткое доведение 

информации об обстоятельствах, причинах и условиях допущенных происше-

ствий и правонарушений. Педагогический механизм данного мероприятия заклю-

чается в том, что доведение негативных примеров до личного состава позволяет 

создать условия для развития рефлексивных способностей личности военнослу-

жащего по анализу ненормативного поведения военнослужащего, соотнесению 

ненормативного поведения и наступающей в связи с этим ответственностью, ана-

лизу собственного поведения и соотнесения его с нормативным поведением, а 

также формирование отношения к нормативному поведению. В результате воен-

нослужащий убеждается в неотвратимости наступления ответственности лично-

сти, что является успехом в развитии социальной ответственности. 
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Представленные педагогические технологии и методы способны создавать не-

обходимые условия для решения задач в развитии социальной ответственности у 

курсантов, как актуальной и необходимой задачи личностно-профессионального 

развития будущих офицеров. Задача профессиональной подготовки заключается 

не только в формировании профессиональных знаний, навыков и умений, но и 

развитии личности будущего офицера, основу которой составляет социальная от-

ветственность. 

Инновационные технологии и методы организации практических занятий да-

ют возможность профессорско-преподавательскому составу моделировать ситуа-

ции принятия решений курсантами, проводить анализ данного процесса, соотно-

сить решения с последствиями, формируя тем самым рефлексивные способности 

у будущих офицеров. 

Применение указанных выше педагогических методов и технологий предпо-

лагает разработку методического обеспечения. Например, кейс-ситуаций, кейс-

заданий, сценариев для метода рассказывания историй. 

4. Малоэффективная система индивидуального оценивания курсантов на 

групповых (семинарских) занятиях, которая не обеспечивает развитие у них со-

циальной ответственности. 

Проведенный анализ фонда оценочных средств учебных дисциплин одной из 

кафедр военного института войск национальной гвардии показал, что система 

оценивания курсантов в ходе групповых и семинарских занятий представляет со-

бой экспертизу индивидуальной работы курсантов в ходе выступлений, дополне-

ний, обсуждений по выносимым на занятия вопросам. Оценка выставляется по 

пятибалльной системе. Если обучаемый уверенно владеет учебным материалом, 

опираясь при этом на фундаментальную литературу и современные научные ис-

следования, способен приводить практические примеры из жизнидеятельности 

подразделений и войск, умеет делать обобщающие выводы, обозначает собствен-

ную точку зрения на проблему, и в целом уверенно владеет понятийным аппара-

том, то оценка выставляется «отлично». В случае если имеются несоответствия с 

указанными критериями оценка снижается на балл и более. Представленная си-
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стема оценки является традиционной и как показали дальнейшие наши исследо-

вания характерна для всех военных институтов войск национальной гвардии. 

Представленная система оценивания курсантов не способствует формирова-

нию коллективной ответственности, как важнейшей педагогической задачи в 

сплочении и формировании воинских коллективов. Изменение классического по-

рядка оценивания курсантов в ходе групповых занятий в пользу метода «перевер-

нутого оценивания» будет значительно способствовать развитию социальной от-

ветственности личности и коллективной ответственности в подразделении. 

Метод «перевернутого оценивания» заключается в изменении объекта оценки. 

Так, в ходе выступления курсанта по обсуждаемому вопросу группового (семи-

нарского) занятия преподаватель оценивает не сам ответ выступающего, а работу 

аудитории в процессе его выступления. В свою очередь оценка аудитории вы-

ставляется по качеству выступления отвечающего курсанта. Оценка осуществля-

ется в соответствии со следующими критериями. Оценка «отлично» выступаю-

щему курсанту выставляется если аудитория в ходе контрольного опроса препо-

давателя уверенно владеет учебным материалом выступающего курсанта, делает 

обобщенные выводы по материалам выступления отвечающего курсанта, прояв-

ляет активность в дополнении ответа выступающего, а также предлагает иные 

точки зрения по проблемному вопросу учебного занятия. Оценка «отлично» ауди-

тории выставляется если в докладе выступающего курсанта имелась структур-

ность (введение, основная часть, заключение), логика изложения (обоснование 

каждого выдвинутого утверждения), связь с практикой (приведение различных 

примеров из жизни и деятельности войск и военного института), применялся 

принцип наглядности (схема, рисунок и др.) и не использовался вспомогательный 

материал для чтения. Соответственно, при несоблюдении ряда критериев оценка 

снижалась на балл и выше. 

В педагогической теории и практике данную методику можно отнести к лабо-

раторно-бригадному методу обучения, в части, касающихся порядка оценивания 

результатов деятельности обучающихся. В ходе анализа различных научных ис-

точников мы столкнулись с противоположными точками зрений в отношении ре-
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зультативности данного метода обучения, однако считаем, что в армейской среде, 

где одной из задач является формирование воинских коллективов, данная методи-

ка успешно выполнит целевую установку. В ходе анализа научно-

исследовательских работ нам не удалось выявить практику применения данной 

методики, но не исключаем её наличие в другом наименовании. 

Педагогический замысел заключается в том, что по мере применения данной 

методики курсанты постепенно будут приходить к выводу, что их индивидуаль-

ная оценка зависит от качества подготовки и работы всей учебной группы, а не 

только от качества собственной индивидуальной подготовленности. Данная педа-

гогическая ситуация обязывает каждого обучаемого принимать активное участие 

в процессе подготовки учебной группы к занятиям. Это создает предпосылки к 

формированию у курсантов положительного отношения к деятельности выступа-

ющего, который ввиду ответственности перед аудиторией потратил значительное 

время на качественную подготовку к выступлению. Равно как и у выступающего 

курсанта формируется социальная ответственность к собственному выступлению, 

которое заключается в том, чтобы максимально не подвести подразделение своей 

слабой подготовкой, которая отразится на общей оценке группы.  

В последующем отношение выступающего курсанта преобразуется от страха 

перед неудачей коллектива в активную позицию по оказанию методической по-

мощи сослуживцам в углубленном изучении учебного материала семинарского 

занятия. В заключительной фазе применения данной технологии у курсантов 

формируется правильное понимание предназначения будущей профессиональной 

деятельности офицера, которое заключается в обучении и воспитании подчинен-

ных, а не преследование каких-либо личных интересов. 

Следует отметить, что практика организации боевой подготовки в войсках 

национальной гвардии [97] имеет в своем распоряжении положительный опыт 

формирования коллективной ответственности у младших офицеров. Так, оценка 

командира взвода не может быть выше оценок, полученных его личным составом 

по предметам обучения боевой подготовки. Командир взвода оценивается исклю-

чительно по качеству профессиональной подготовленности его подчиненных. 
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Оценка руководителя по результатам работы его подчиненных создает усло-

вия для развития социальной ответственности начальника. Командир взвода несет 

персональную ответственность перед обществом и государством в целом за каче-

ственную профессиональную подготовку личного состава и их умелую реализа-

цию своих знаний, умений и навыков в ходе выполнения служебно-боевых задач. 

Важно понимать, что качественное выполнение служебно-боевых задач под-

разделением войск национальной гвардии складывается не только из индивиду-

альной подготовки командира или отдельного военнослужащего, а в первую оче-

редь от уровня слаженности и морально-политического и психологического со-

стояния личного состава. 

Вместе с тем внедрение метода «перевернутого оценивания» в образователь-

ный процесс военного института ориентирует командиров подразделений на ка-

чественную организацию самостоятельной подготовки, максимальное задейство-

вание. 

5. Отсутствие критериев развития социальной ответственности у кур-

сантов войск национальной гвардии РФ. 

Одним из способов доказательств развития объекта, явления или процесса яв-

ляется определение её критериев. Критерием является некий параметр объекта, 

явления или процесса, который на протяжении некоторого времени изменяет свои 

качественные или количественные характеристики. Безусловно, определение кри-

териев является условием для обеспечения развития личности, критерий является 

основанием для признания факта процесса развития. 

Проведенный нами научно-исследовательский анализ показал наличие науч-

но-доказанных критериев развития социальной ответственности: у специалистов 

железнодорожного сообщения [98] (когнитивный, эмотивный, деятельностный); у 

сотрудников ГПС МЧС России [171] (когнитивный, мотивационный, волевой, де-

ятельностный); у педагогов [39] (рефлексивно-прогностический, деятельностный, 

когнитивный, мотивационно-ценностный); у экономистов [43] (когнитивный, мо-

тивационный, деятельностный); у врачей [71] (когнитивный, мотивационный, дея-

тельностный) и т. д. Эмпирически доказанных критериев развития социальной от-
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ветственности у курсантов военных институтов войск национальной гвардии 

нами не было выявлено, что также может являться научно-исследовательской но-

визной настоящего исследования. 

Вместе с тем анализ научно-исследовательских работ показал наличие взаи-

мосвязи структуры социальной ответственности и её критериев развития.  

Так, в работе С.Н. Васильева [28], посвященной формированию социальной 

ответственности у курсантов военных образовательных организаций Министер-

ства обороны структура социальной ответственности личности включает в себя 

следующие компоненты: когнитивный (знания о правах и обязанностях); мотива-

ционный (иерархия мотивов социально-ответственного поведения); волевой (спо-

собы регуляции деятельности); деятельностный (принятие решения и оценка по-

следствий принятия решений). 

Актуальные проблемы, стоящие перед образованием в современных условиях 

развития общества, определили подход к структуре социальной ответственности и 

её признакам проявления. Соответственно, можно предположить о наличии трех 

критериев развития социальной ответственности у курсантов: отношение к про-

фессиональной деятельности, отношение к другим людям, а также отношение к 

себе.  

В некоторых научно-исследовательских работах критерии развития социаль-

ной ответственности соответствуют признакам ее проявления. Например, знания 

о социальной ответственности и способах её формирования [147]. В ходе педаго-

гического эксперимента по проверке результативности организационно-

педагогических условий нами будут определены критерии развития социальной 

ответственности у курсантов в образовательном процессе войск национальной 

гвардии РФ. 

Вместе с тем следует сказать, что выделенные нами проблемные вопросы в 

образовательном процессе военных институтов являются систематическими и ха-

рактерны для других образовательных организаций, чья деятельность не связана с 

подготовкой кадров в интересах обороны и безопасности государства, законности 

и правопорядка. Данные выводы мы делаем исходя из обобщения педагогическо-
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го опыта профессорско-преподавательского состава военных институтов, из числа 

гражданских лиц, которые работают по совместительству в других образователь-

ных организациях. По их мнению, выделенные нами проблемы характерны и для 

гражданского сектора предоставления образовательных услуг, что усиливает ак-

туальность настоящего педагогического исследования и позволяет предполагать о 

хорошей внедряемости результатов исследования в образовательный процесс об-

разовательных организаций гражданского назначения. 

Таким образом, нами научно-обоснована необходимость создания следующих 

организационно-педагогические условий, которые обеспечат развитие социальной 

ответственности у курсантов военных институтов войск национальной гвардии:  

– формирование у профессорско-преподавательского состава войск нацио-

нальной гвардии значимого отношения к процессу развития социальной ответ-

ственности у курсантов в образовательном процессе войск; 

– активизация совместной деятельности субъектов образовательного процесса 

за счет применения педагогических технологий, инновационных методов, направ-

ленных на развитие социальной ответственности у курсантов; 

– преобразование системы практических занятий путем включения различных 

педагогических технологий, методов (технология анализа конкретных ситуаций, 

рассказывания историй, «мозгового штурма» и др.)  

– изменение системы оценки деятельности курсантов на групповых занятиях в 

пользу перевёрнутого оценивания; 

– подбор учебных ситуаций, составляющих элементы неопределенности при 

принятии решений, и встраивание их в систему практических занятий на основе 

использования метода «тупиковых ситуаций», метода «стимулирующего обще-

ния», «угасающей помощи» и др.; 

– использование научно-доказанных критериев развития социальной ответ-

ственности у курсантов военных институтов войск и применение их в диагности-

ке и контроле развития социальной ответственности у обучаемых. 

Следует сказать, что в ходе детального анализа различных инновационных пе-

дагогических технологий и методов нами были раскрыты новые педагогические 
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эффекты, которые исходя из анализа руководящих документов, регламентирую-

щих вопросы образовательной деятельности военных институтов войск нацио-

нальной гвардии [118; 119], в практике военного образования не применяются. 

Отобранные нами инновационные педагогические технологии и методы рассмат-

риваются нами как исследовательская новизна в практике развития социальной 

ответственности личности и должны применяться только в комплексе. 

Проверку результативности научно-обоснованных организационно-

педагогических условий предлагается выполнить путем организации педагогиче-

ского эксперимента, который необходимо провести в три этапа: 

1 этап: констатирующий (в период с июня 2019 года по август 2019 года), це-

лью которого является определение актуального уровня развития социальной от-

ветственности у курсантов военного института войск национальной гвардии;  

2 этап: формирующий (в период с сентября 2019 года по сентябрь 2020 года), 

результатом которого является апробация и последующее внедрение организаци-

онно-педагогических условий, способствующих развитию социальной ответ-

ственности у курсантов военных институтов войск национальной гвардии РФ; 

3 этап: контрольный (в период проведения формирующего эксперимента, а 

также в период с октября 2020 года по март 2021 года), целевой установкой кото-

рого является выявление критериев развития социальной ответственности у кур-

сантов военных институтов войск национальной гвардии РФ. 

 

Выводы по второй главе 

 

Проведенный анализ методологии исследования проблемы развития социаль-

ной ответственности у курсантов войск национальной гвардии позволил сделать 

следующие выводы: 

1. Современная общенаучная методологическая позиция большинства уче-

ных рассматривает социальную ответственность как системный феномен вклю-

чающий в себя ряд способностей и свойств личности. 
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2. Соотношение результатов теоретико-методологического анализа и эмпи-

рических исследований по выявлению актуальных признаков социальной ответ-

ственности личности свидетельствуют о необходимости понимания содержания 

социальной ответственности у курсантов войск национальной гвардии с позиции 

«отношенческого» подхода.                                                                                                                                                   

3. Применение «отношенческого подхода» в развитии социальной ответ-

ственности у курсантов войск является научной новизной в методологической 

практике изучения социальной ответственности, который предполагает выделе-

ние трех компонентов: компонент «отношение к деятельности»; компонент «от-

ношение к другим людям»; компонент «отношение к себе». 

4. Разработанная нами методика определения интегративного уровня соци-

альной ответственности личности у курсантов, как проявление методологии ис-

следования, может способствовать определению степени развития социальной от-

ветственности личности. 

5. Понимание социальной ответственности у курсантов войск с позиции 

«отношенческого подхода» предполагает ряд направлений в создании организа-

ционно-педагогических условий, таких как: 

– развитие значимого отношения профессорско-преподавательского состава к 

процессу развития социальной ответственности у обучаемых; 

– развитие ответственного отношения обучаемых к образовательному процес-

су по средствам активизации системы их совместной деятельности; 

– формирование ценностных отношений между субъектами образовательного 

процесса путем изменения системы оценки деятельности курсантов в образова-

тельном процессе; 

– развитие значимого отношения у курсантов в профессиональной деятельно-

сти за счет конструирования учебных ситуаций, составляющих элементы неопре-

деленности при принятии ими решений; 

– формулировка критериев развития социальной ответственности у курсантов 

для проведения диагностических и контрольных исследований по анализу каче-

ства образовательного процесса в войсках национальной гвардии РФ. 
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6. Представленные выше организационно-педагогические условия способ-

ствуют развитию социальной ответственности у курсантов, а в ходе проведения 

нами поисковых исследований показали свою слабую актуализацию в практике 

организации образовательного процесса военных институтов, что является осно-

ванием для планирования педагогического эксперимента по их внедрению и про-

верке результативности. 
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ГЛАВА 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ У 

КУРСАНТОВ ВОЕННЫХ ИНСТИТУТОВ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ГВАРДИИ 

 

В настоящей главе представлен порядок реализации организационно-

педагогических условий развития социальной ответственности у курсантов войск 

национальной гвардии РФ. 

Теоретико-методологический анализ, проведенный в предыдущих главах, поз-

волил нам определить возможные типы организационно-педагогических условий, 

способствующих развитию социальной ответственности у курсантов войск наци-

ональной гвардии РФ, которые связаны с применением комплекса современных 

педагогических методов, технологий и учебных ситуаций. 

 

3.1. Изучение уровня социальной ответственности у курсантов войск 

национальной гвардии 

 

Целью данного параграфа является определение актуального уровня развития 

социальной ответственности у курсантов войск национальной гвардии РФ. 

Выполнение целевой установки параграфа предлагается выполнить в процессе 

проведения констатирующей части педагогического эксперимента. 

Описание и обоснование выборки. Экспериментальное исследование проводи-

лось на базе Санкт-Петербургского военного ордена Жукова института войск 

национальной гвардии РФ (далее – «СПВИ ВНГ РФ») на факультете морально-

психологического обеспечения (далее – «МПО»).  

В исследовании приняли участие курсанты 4 курса факультета МПО в количе-

стве 65 человек (1 учебная группа – 19 чел., 2 учебная группа – 23 чел., 3 учебная 

группа – 23 чел.). 
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Выбор 4 курса обучения в качестве испытуемых связан с предположением, 

что у курсантов старших курсов обучения социальная ответственность выше чем 

у представителей данной категории младших курсов. Это с одной стороны созда-

ет нам трудности в определении педагогической задачи, с другой – значительно 

повышает достоверность настоящего исследования. 

Затем, в часы военно-политической работы нами было проведено исследова-

ние по изучению актуального уровня социальной ответственности у курсантов 4 

курса факультета МПО. 

Изучению подвергалось 12 признаков социальной ответственности личности, 

которые содержательно представлены в разработанной и апробированной мето-

дике определения интегративного уровня социальной ответственности личности. 

В результате проведенного изучения уровня социальной ответственности обу-

чающихся нами была разработана сводная таблица эмпирических данных, кото-

рая обобщенно представлена в приложении 13. 

Примененная нами методика определения интегративного уровня социальной 

ответственности у курсантов войск национальной гвардии РФ позволила нам 

определить общий уровень социальной ответственности на 4 курсе факультета 

МПО. Кратко представим результаты проведенного исследования. 

Результаты проведенного исследования в 1 учебной группе свидетельствуют о 

преобладании военнослужащих с выраженным средним уровнем социальной от-

ветственности (47 %). В целях наглядного представления материалы изучения 

представлены на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Уровень развития социальной ответственности у курсантов учебной группы № 1 

 

Представленный рисунок свидетельствует в целом о невысоком уровне разви-

тия социальной ответственности, достаточное количество результатов находится 

в диапазоне низких показателей (37 %). Поскольку исследовательские группы 

(взвода) в нашем случае оказались количественно не равные, результаты исследо-

вания представлены в процентном соотношении. 

Проведенное исследование во 2 учебной группе показало, что у большинства 

курсантов (39 %) уровень социальной ответственности соответствует низкому 

уровню. Для удобства восприятия результатов исследования данные представле-

ны на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 – Уровень развития социальной ответственности у курсантов учебной группы № 2 

 

Представленный рисунок свидетельствует об отсутствии нормального распре-

деления уровня социальной ответственности в подразделении. С одной стороны, 
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мы наблюдаем большое количество курсантов с высоким уровнем развития соци-

альной ответственности (30,5 %), с другой стороны, существенное количество лиц 

с низким уровнем социальной ответственности (39 %). Качественный анализ двух 

групп указывает на существенные различия в группах. 

Проведенное исследование в учебной группе № 3 свидетельствует о том, что в 

данном подразделении большинство военнослужащих имеют средний уровень 

социальной ответственности личности, что соответствует результатам 43,5 % ре-

спондентов. Для удобства восприятия результатов исследования данные пред-

ставлены на рисунке 6. 

Рисунок 6 – Уровень развития социальной ответственности у курсантов учебной группы № 3 

 

Проведённое исследование в трех исследовательских группах свидетельствует 

о том, что в каждой исследовательской группе у курсантов имеются высокие, 

средние, низкие показатели уровня развития социальной ответственности лично-

сти. Так, в 1 учебной группе преобладают средние показатели, во 2 учебной груп-

пе – высокие и средние показатели, в 3 учебной группе – средние показатели. Од-

нако, сложно сказать, на сколько эти группы однородны, какой взвод в вопросе 

актуального уровня развития социальной ответственности более успешен. Для 

проведения качественного анализа и наглядного представления данных исследо-

вания в трех группах предлагается обобщенная диаграмма (рисунок 7). 



107 

Рисунок 7 – Актуальный уровень развития социальной ответственности у курсантов 4 курса фа-

культета МПО 

 

Результаты проведенного констатирующего эксперимента показали, что у 35 

% респондентов выявлен пониженный уровень социальной ответственности лич-

ности, что подтверждает педагогическую задачу по развитию социальной ответ-

ственности и необходимость проведения формирующего этапа педагогического 

эксперимента. 

Следует отметить, что представленные результаты исследования не говорят о 

том, что лица, имеющие сниженные показатели социальной ответственности, тре-

буют включения в группу психолого-педагогического внимания, ограничений по 

службе и допуска к оружию. Это лишь говорит о том, что данные курсанты будут 

иметь сложности в адаптации к новому социальному статусу в будущей профес-

сиональной деятельности командира подразделения, где существует необходи-

мость непрерывного принятия социально-ответственных решений. Также следует 

обратить внимание на общую тенденцию падения уровня социальной ответствен-

ности в обществе, а курсанты как часть этого общества лишь доказывают данную 

тенденцию. 

На этапе подготовки к формирующему эксперименту нам необходимо опреде-

лить контрольную и экспериментальную группы. Однако возникает вопрос: 

«Насколько учебные группы в вопросе развития социальной ответственности 

личности между собой равны»? 
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Рисунок 7 наглядно свидетельствует о том, что исследовательские группы 

между собой разные. Но, по нашему мнению, разница не является существенной. 

С помощью методов математической статистики данное утверждение будет либо 

доказано, либо опровергнуто. 

В целях повышения надежности и достоверности планируемого формирующе-

го эксперимента нами проведена процедура математической обработки получен-

ных эмпирических данных в трех исследовательских группах (1 учебная группа, 2 

учебная группа, 3 учебная группа) между собой для нахождения статистических 

сходств или различий в уровне развития социальной ответственности у военно-

служащих.  

Сходства между группами позволит нам сделать вывод о том, что группы 

между собой статистически равные. Соответственно, это позволит опровергнуть 

предположение о том, что исследовательские группы изначально имели суще-

ственные различия в уровне развития социальной ответственности, и результаты 

формирующего педагогического эксперимента являются не достоверными. 

В связи с тем, что представленные исследовательские группы относятся к од-

ному подразделению (4 курс факультета МПО), предполагается отсутствие суще-

ственных различий между группами. 

В целях проведения процедуры статистического сравнения выборок был при-

менен непараметрический критерий Краскела-Уоллиса. Данный критерий выбран 

нами в связи:  

– с непараметрическим характером проявления признака (шкала порядка) со-

циальной ответственности (высокий, средний, низкий уровни); 

– с небольшим количеством выборочной совокупности (всего 65 чел.); 

– с независимым характером исследуемых выборок (разные выборочные сово-

купности); 

– с разным числом испытуемых в сопоставляемых выборках. 

Подробно представим статистические расчеты критерия. Данная процедура 

включает в себя несколько последовательных шагов. Для этого необходимо 

сформулировать статистические гипотезы: 
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H0 – исследуемые выборки статистически не имеют различия 

H1 – исследуемые выборки имеют существенные статистические различия. 

Затем, необходимо объединить выборки в одну большую выборку, определив 

группирующий признак (таблица 10). 

 

Таблица 10 – Сводная таблица эмпирических данных об уровнях развития социальной ответ-

ственности у военнослужащих 

 

 

После чего, необходимо проранжировать представленную выборку. Результа-

ты ранжирования представлены в таблице 11. 

 

Таблица 11 – Таблица рангов уровней сформированности социальной ответственности у воен-

нослужащих 

 

№ 

ис-

пыту-

емого 

Уровень  
Развития 

Ранг Номер  
выборки 

№ ис-

пытуе-

мого 

Уровень  
развития 

Ранг Номер  
выборки 

1.  высокий 8,5 1 34.  средний 29,5 3 
2.  высокий 8,5 1 35.  средний 29,5 3 
3.  высокий 8,5 1 36.  средний 29,5 3 
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4.  высокий 8,5 2 37.  средний 29,5 3 
5.  высокий 8,5 2 38.  средний 29,5 3 
6.  высокий 8,5 2 39.  средний 29,5 3 
7.  высокий 8,5 2 40.  средний 29,5 3 
8.  высокий 8,5 2 41.  средний 29,5 3 
9.  высокий 8,5 2 42.  средний 29,5 3 
10.  высокий 8,5 2 43.  низкий 54 1 
11.  высокий 8,5 3 44.  низкий 54 1 
12.  высокий 8,5 3 45.  низкий 54 1 
13.  высокий 8,5 3 46.  низкий 54 1 
14.  высокий 8,5 3 47.  низкий 54 1 
15.  высокий 8,5 3 48.  низкий 54 1 
16.  высокий 8,5 3 49.  низкий 54 1 
17.  средний 1 29,5 50.  низкий 2 54 
18.  средний 1 29,5 51.  низкий 2 54 
19.  средний 1 29,5 52.  низкий 2 54 
20.  средний 1 29,5 53.  низкий 2 54 
21.  средний 1 29,5 54.  низкий 2 54 
22.  средний 1 29,5 55.  низкий 2 54 
23.  средний 1 29,5 56.  низкий 2 54 
24.  средний 1 29,5 57.  низкий 2 54 
25.  средний 1 29,5 58.  низкий 2 54 
26.  средний 2 29,5 59.  низкий 3 54 
27.  средний 2 29,5 60.  низкий 3 54 
28.  средний 2 29,5 61.  низкий 3 54 
29.  средний 2 29,5 62.  низкий 3 54 
30.  средний 2 29,5 63.  низкий 3 54 
31.  средний 2 29,5 64.  низкий 3 54 
32.  средний 2 29,5 65.  низкий 3 54 
33.  средний 3 29,5            

 

Далее, необходимо подсчитать сумму рангов для каждой группы: 

R1 = 669; R2 = 752; R3 = 724. 

В последующем, находим Hэкс по формуле: H=[ 12

N∗ (N+1)
∗∑

T
2

n ]−3∗ (N+1), 

где N – общее количество испытуемых в объединенной группе, n – количество 

испытуемых в каждой группе, T – суммы рангов по каждой группе. 

Hэкс = [ 12

65∗ (65+1)
∗ (669

2

19
+

752
2

23
+

724
2

23 )−3∗ (65+1)]= 0,41. 

В заключение, определяем критические значения на уровне статистической 

значимости 0,01 (α = 0,01). Поскольку в нашем случае число количества испытуе-

мых в каждой группе превышает 8 человек необходимо использовать таблицу 
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критических значений Хи-квадрат (Хи2). В этом случае число степеней свободы 

определяется по формуле: k = с – 1, где с – количество сопоставляемых выборок. 

k = 3 – 1 = 2. 

Хи2
крит(0,01)= 3,22. 

Hэкс < Хи2
крит, то в этом случае принимается статистическая гипотеза H0.  

 

Вывод: различия в исследовательских группах статистически не существен-

ны. А значит, результаты проведенной процедуры сравнения свидетельствуют об 

отсутствии существенных различий между исследовательскими выборками, что 

подтверждает наши предварительные предположения.  

Соответственно, исследовательские выборки между собой равны и все после-

дующие педагогические манипуляции и последующие различия в исследователь-

ских группах будут определяться нами как экспериментально-педагогический ре-

зультат. 

В связи с этим имеем возможность случайного определения исследователь-

ских групп. Поскольку структурно 4 курс факультета МПО состоит из трех учеб-

ных групп, то определяем три исследовательские группы. 

В целях повышения достоверности экспериментального исследования нами 

принято решение о формировании двух экспериментальных и одной контрольной 

групп в целях выявления значимых различий в двух группах на различных этапах 

педагогического эксперимента. 

В результате формирования исследовательских групп 1 учебная группа опре-

деляется нами как контрольная группа, 2 учебная группа – как экспериментальная 

группа № 1, 3 учебная группа – как экспериментальная группа № 2. Переходим 

непосредственно к представлению результатов формирующего эксперимента по 

реализации организационно-педагогических условий развития социальной ответ-

ственности у курсантов войск национальной гвардии РФ. 
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3.2. Практика реализации организационно-педагогических условий раз-

вития социальной ответственности у курсантов в образовательном процессе 

военных институтов 

 

Целью данного параграфа является внедрение организационно-

педагогических условий, способствующих развитию социальной ответственности 

у курсантов войск национальной гвардии РФ. 

Внедрение организационно-педагогических условий, способствующих разви-

тию социальной ответственности у курсантов войск национальной гвардии РФ, 

проводилось в период с 2019 года по 2020 год на базе факультета МПО СПВИ 

ВНГ РФ в ходе освоения программы педагогической практики на кафедре общей 

и прикладной психологии Санкт-Петербургского военного ордена Жукова инсти-

тута войск национальной гвардии РФ с курсантами 4 курса факультета МПО 

(набор 2016 года). 

Внедрение осуществлялось по средствам организации и проведения различ-

ных занятий по следующим учебным дисциплинам: «Психология конфликта», 

«Этнопсихология», «Общая психология» и других дисциплин: в ходе проведения 

лекционных занятий (14 часов), в ходе проведения семинарских занятий (22 часа), 

в ходе проведения практических занятий (18 часов). Итого экспериментальное ис-

следование было реализовано в течение 54 академических часов. 

Выбор учебных дисциплин обусловлен следующими обстоятельствами: 

– преподаются в течение учебного года на 4 курсе (набор 2016 г.) факультета 

МПО СПВИ ВНГ РФ; 

– имеют спектр лекционных, семинарских и практических занятий. 

Следует отметить, что наименование учебного предмета не влияет на целевую 

установку педагогического эксперимента. Представленные далее по тексту орга-

низационно-педагогические условия развития социальной ответственности могут 

быть использованы и при реализации других учебных дисциплин образовательно-

го процесса курсантов. 
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Порядок внедрения организационно-педагогических условий рассмотрим на 

конкретном примере изучения 3 темы: «Внутриличностные и межличностные 

конфликты» дисциплины «Психология конфликта», которая включает в себя: за-

нятие № 1 (лекция) – 2 часа, занятие № 2 (семинар) – 2 часа, занятие № 3 (семи-

нар) – 2 часа, занятие № 4 (практическое занятие) – 2 часа. 

Так, при изучении учебных дисциплин в развитии социальной ответственно-

сти у курсантов результативным оказалось применение педагогической методики 

«перевернутый класс». 

Методика «перевернутый класс» предоставляет больше возможностей для са-

мостоятельных суждений, оценки изучаемого материала, принятия решения, по-

степенно влияя на развитие социальной ответственности в процессе обсуждения. 

Данная методика изменяет способ подачи информации предметного содержания, 

актуализируя развитие социальной ответственности личности, военнослужащие 

берут на себя ответственность в освоении текста лекции и выполнения ряда зада-

ний руководителя занятия. Приведем пример.  

Испытуемым была предложена лекция на тему «Внутриличностные и меж-

личностные конфликты». До начала занятий курсантам в учебные группы предла-

гается материал лекции, в которых рассматриваются учебные вопросы. Например: 

1. Какие подходы и основания предлагаются к классификации конфликтов 

(какого подхода придерживаетесь вы, обоснуйте)? 

2. Чем отличаются социальные и внутриличностные конфликты (опишите 

социальные и внутриличностные конфликты, выделив при этом существенные 

признаки, обоснуйте)? 

Отметим, что данные вопросы полностью соответствуют рабочей программе 

учебной дисциплины «Психология конфликта». По ходу проведения занятия 

наряду с решением учебно-познавательных задач постепенно происходит разви-

тие социальной ответственности у курсантов. 

Использование методики «перевернутый класс» в изучении учебных дисци-

плин предполагает самостоятельную работу курсантов в работе над текстом лек-

ций, в том числе составление контрольных вопросов для последующего обсужде-
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ния на предстоящей лекции, что влияет не только на более прочное усвоение 

учебного материала, но и способствует формированию навыков самостоятельно-

сти, значимой в развитии социальной ответственности.  

В качестве организационной составляющей данной методики курсанты были 

проинструктированы о последствиях неготовности каждого к обсуждению пред-

ставленных вопросов (срыв занятия, перенос занятия в часы самостоятельной 

подготовки и т. д.). Соответственно, к началу лекции каждый военнослужащий 

должен быть готовым к обсуждению разработанных учебных вопросов.  

Следует отметить, что включение методики «перевернутый класс» в образова-

тельный процесс осуществлялся только в экспериментальных группах, контроль-

ная группа занималась по плану проведения классической лекции. 

Так, при изучении рассматриваемой темы, курсантами были предложены для 

обсуждения следующие вопросы: 

1. Какие существуют подходы к выделению видов конфликта? Какие из 

представленных подходов в большей степени характерны для конфликтных ситу-

аций в воинской деятельности? 

2. На примере взаимодействия военнослужащих в образовательной среде 

военной образовательной организации охарактеризуйте различные виды кон-

фликтов. 

3. Можно ли отнести социальные конфликты к педагогическим (высказать 

собственную точку зрения с обоснованием)? 

4. Раскройте каждый вид социальных конфликтов. 

5. Каковы функции социальных конфликтов (рассмотрите на конкретных 

примерах)? 

6. Что такое межличностный конфликт? 

7. Назовите признаки межличностных конфликтов. Возможны ли межлич-

ностные конфликты во взаимоотношениях между военнослужащими (какова Ва-

ша позиция по этому вопросу)? 
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8. Рассмотрите теоретические подходы к определению внутриличностного 

конфликта. Рассмотрите особенности внутриличностных конфликтов в курсант-

ской среде. 

9. Рассмотрите виды и возможные последствия внутриличностных кон-

фликтов, в том числе в курсантской среде. 

Так, по мере проведения педагогического эксперимента можно наблюдать 

увеличение общего количества предлагаемых курсантами вопросов для обсужде-

ния. Для начального этапа эксперимента средний показатель обсуждаемых вопро-

сов по одной теме варьируется в пределах от 3 до 4. На завершающей стадии экс-

перимента данный показатель достигает значений от 12 до 14 обсуждаемых во-

просов. 

В ходе проведения обсуждения различных вопросов, предложенных самими 

же испытуемыми и преподавателем, выступили курсанты с докладами, а ряд во-

еннослужащих активно дополняли ответы выступающих.                                                                                                                          

В результате обсуждения первого вопроса рассматриваемой нами темы боль-

шинство участников эксперимента успешно доложили об основных теоретиче-

ских подходах к классификации конфликтов. В ходе обсуждения вопросов кур-

санты выступали с докладом об основных подходах к определению сущности 

конфликта, завершение докладов переходило в дискуссии в вопросе широты по-

нимания данного феномена.  

Руководителем занятия было обозначено, что понятие конфликт может рас-

сматриваться как в широком смысле слова, так и в узком употреблении данного 

понятия. Поэтому каждая представленная точка зрения выступающих имеет место 

на существование.  

Также в конце обсуждения данного вопроса руководителем занятия было ре-

зюмировано, что наличие сложной структуры конфликта (мотив, опыт, ситуация и 

т. д.) и склонность различных ученых выделять доминантность одного из струк-

турных элементов, определяет наличие различных подходов к сущности понятия 

«конфликт». Следует сказать, что по мере проведения формирующего экспери-
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мента можно было наблюдать существенные изменения в качестве формулируе-

мых курсантами вопросов для обсуждения лекционного материала.  

Так, ориентировочно к середине формирующей части педагогического экспе-

римента можно заметить смену теоретических вопросов, направленных на про-

верку знаний, на проблемные вопросы, которые задействуют процессы мышления 

и рефлексии. К концу педагогического эксперимента соотношение теоретических 

вопросов к проблемным вопросам варьируется в пределах 1:3, что также является 

показателем развития социальной ответственности личности. 

В ходе обсуждения второго вопроса, выступающие дали краткую характери-

стику каждого вида конфликта. В результате обсуждения данного вопроса завяза-

лась дискуссия по вопросу длительности и объема конфликтов. Руководителем 

занятия приведены примеры каждого из представленных видов конфликта, в ре-

зультате чего дискуссия была завершена.  

Интересные позиции были высказаны самими курсантами. Всего в обсужде-

нии было задействовано 34 % от общего количества аудитории, что соответствует 

средним показателям педагогического эксперимента. Так, для начального периода 

эксперимента характерна пассивность в выражении собственной точки зрения, 

что не способствовало развитию коммуникативных способностей у курсантов. В 

дискуссиях раннего этапа эксперимента коэффициент охвата личного состава со-

ставлял около 15 %. Однако последующие стадии экспериментального исследо-

вания свидетельствуют о росте данного коэффициента до значений равных 80–90 

%, что позволяет утверждать о развитии смелости, инициативности, коммуника-

тивности, мотивации курсантов, которая значительно способствует развитию со-

циальной ответственности личности. 

В ходе обсуждения вопросов рассматриваемой нами лекции наиболее актив-

ная дискуссия завязалась по проблеме классификации социальных конфликтов, 

акцент в которых делался на собственные позиции обучающихся с опорой на 

научные знания. Испытуемым предлагалось определиться с собственной позици-

ей, обосновав ее. Так, на начальной стадии реализации педагогического экспери-

мента количество точек зрения по обсуждаемым вопросам значилось минималь-



117 

ным (от 2 до 4 точек зрения). К середине педагогического эксперимента наблюда-

лось резкое увеличение до 5-6 авторских позиций, а на завершающей стадии экс-

перимента показатели в среднем не снижались к 7-8 индивидуальным точкам зре-

ния.  

Использование методики «перевернутый класс» при обсуждении вопросов 

учебных тем предоставляет возможность военнослужащим определяться с соб-

ственной позицией, высказывать собственную точку зрения с обоснованием, ис-

пользуя для этого учебный материал, что позитивно влияет на формирование со-

циальной ответственности личности. 

Также в ходе изучения рассматриваемой в качестве примера учебной темы по 

различным вопросам в ходе обсуждения курсантами готовились материалы пре-

зентаций, наглядный материал (диаграммы, графики, таблицы), доклады, вопросы 

дискуссий. 

По инициативе курсантов была организована дискуссия по вопросу функций 

социальных конфликтов. Обсуждались вопросы создания стрессовых ситуаций, 

разрушение социальной системы, осознание своих и противостоящих им интере-

сов и другие вопросы, связанные с военно-профессиональной деятельностью.  

Руководителем занятия было разъяснено, что если рассматривать функцию 

как позитивную категорию, то некоторые аспекты социальных конфликтов не мо-

гут относиться к её функциям. Однако если функцию рассматривать с позиции 

влияния (и позитивного и негативного), то представленные аспекты необходимо 

рассматривать с позиции функции. В результате разъяснения дискуссия была за-

вершена.  

Анализ результативности применения технологии «перевернутый класс» по-

казал, что по мере реализации задач педагогического эксперимента увеличивается 

средний показатель дискуссий. Так, начальный период эксперимента показал, что 

средний показатель дискуссий по одному учебному вопросу варьируется от 2 до 4 

обсуждений, в завершающей стадии данный показатель достигает максимума (от 

5 до 7 обсуждений). Дискуссия в свою очередь благоприятно способствует разви-

тию коммуникативных качеств, стимулирует инициативность личности, развивает 
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рефлексивные аспекты мыслительной деятельности человека, что является факто-

ром развития социальной ответственности у будущих офицеров. 

В ходе обсуждения курсантами проблемы межличностных конфликтов, в рам-

ках рассматриваемой в качестве примера учебной темы, испытуемые представили 

несколько вариантов трактовки данного определения. Между товарищами завяза-

лась оживленная дискуссия по вопросу истинности представленных определений, 

которая периодически переходила в конфликтные ситуации.  

В целом, для начального периода эксперимента характерно достаточное коли-

чество конфликтов на почве столкновения различных точек зрений. Так, в начале 

эксперимента курсанты избирают конфронтационные стратегии поведения в си-

туации конфликта, которые зачастую приводили к межличностным конфликтам.  

В завершающей стадии исследования характерным типом поведения в кон-

фликте становится сотрудничество и компромисс. По мере участия военнослужа-

щих в педагогическом эксперименте испытуемые приходят к выводу, что наибо-

лее оптимальным типом поведения в ситуации дискуссий является компромисс, 

так как способствует принятию взвешенных решений и устраняет влияние эмоци-

ональных процессов. Применение личностью компромиссных стратегий поведе-

ния позволяет развивать гибкость, толерантность в общении, которые являются 

факторами развития социальной ответственности у курсантов. 

В продолжении рассматриваемого вопроса по определению сущности меж-

личностного конфликта по ходатайству участников педагогического эксперимен-

та руководителем занятия были сгруппированы 5 основных подходов (психологи-

ческий, социологический, философский, информационный, деятельностный). 

Военнослужащие в ходе обсуждения пришли к необходимости заполнения 

таблицы, структуру которой предложили самостоятельно. Приведем фрагмент, 

который наглядно представлен в таблице 12. 

 

Таблица 12 – Подходы в основе определения межличностного конфликта 

 

Наименование подхода Краткое определение  
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Психологический Противоречие между людьми, характери-

зующееся эмоциональным воздействием 

Социологический Противоречие между людьми, характери-

зующееся взаимовлиянием мнений, взгля-

дов, традиций 

Философский Противоречие между людьми, характери-

зующееся ситуацией столкновения лич-

ностных ценностей 

Информационный Противоречие между людьми, характери-

зующееся несоответствием информаци-

онного поля его участников 

Деятельностный Противоречие между людьми, характери-

зующееся активным противоборством 

 

Кроме этого, в рамках методики «перевернутый класс» на завершающем этапе 

курсантам предлагается составить индивидуальный план изучаемой темы, в кото-

ром необходимо отразить направления, наиболее значимые для военно-

профессиональной деятельности. В последующем на занятии организуется кол-

лективная деятельность, в ходе которой происходит обсуждение индивидуальных 

планов. В результате обучающие составляют общий план изучения темы. 

В ходе изучения теоретических вопросов как в рамках методики «переверну-

тый класс», так и отдельно для развития социальной ответственности обучаю-

щихся результативным оказалось использование методики «мозговой штурм», 

метод творческого поиска, который может быть использован при организации 

учебных дискуссий.  

В ходе подобного рода дискуссий предоставляется большая возможность для 

проявления творческих способностей личности. Это происходит за счет процесса 

коллективного творчества, в котором происходит поиск наиболее целесообразно-

го способа решения и принятия решения по отбору предлагаемых в коллективном 

творчестве способов на основе метода «стимулирующее общение». 

Использование данного метода позволило привлечь к обсуждению на занятиях 

большое количество курсантов. Так, при обсуждении седьмого вопроса рассмат-
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риваемой нами темы в дискуссии было задействовано 45 % аудитории. Каждый 

курсант выразил собственную точку зрения относительно возможных признаков 

межличностного конфликта. Общий список признаков межличностного конфлик-

та руководителем занятия наглядно был оформлен на доске. Ввиду того обстоя-

тельства, что общее количество признаков значилось порядком 30 позиций, руко-

водителем занятия было предложено обобщить учебный материал. Испытуемые 

предложили сгруппировать признаки в соответствии с выделенными ранее теоре-

тическими подходами. Коллективное творчество закончилось заполнением таб-

лицы, часть которой наглядно представлена в таблице 13. 

 

Таблица 13 – Группы признаков межличностного конфликта 

 

Группы признаков Краткое описание признаков  
определения межличностного конфликта 

Психологические - высокая психическая напряженность; 
- неуправляемость эмоций; 
- отрицательная установка в отношении к 

оппоненту; 
- и др. 

Социальные - смена одних ролей на другие (например, 

перенос с деловой сферы на личную сфе-

ру); 
- наличие конфликтных отношений в раз-

личных формах взаимоотношений (обще-

ние, постановка задач и т. д.); 
- и др. 

Информационные - общественное мнение; 
- распускание слухов; 
- провокационная активность; 
и др. 

Психофизиологические - бледность (краснота); 
- потливость; 
- расширение зрачков; 
- дрожь; 
- учащение пульса; 
и т.д. 

Деятельностные - критика; 
- оскорбления; 
- агрессивность; 
- нанесение ущерба оппоненту; 
и др. 
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В процессе изучения учебных дисциплин, акцентируя внимание на развитии 

социальной ответственности курсантов как в рамках методики «перевернутый 

класс», так и отдельно на занятиях, использовался «синквейн». 

Синквейн – это методический прием, который представляет собой составле-

ние резюме, краткое подведение итогов по изученному материалу [134]. В боль-

шей степени данный прием используется в литературе, но учитывая характер 

межпредметности и междисциплинарности многие педагогические технологии и 

методы плавно перетекают в другие предметные области. 

Курсантам предлагалось выполнить следующее задание: внимательно выслу-

шать выступление докладчика по вопросу видов и последствий внутриличностно-

го конфликта и составить собственный синквейн, который демонстрировал бы 

индивидуальное отношение к данной проблематике. В результате были представ-

лены разного характера «синквейны». Приведем несколько примеров. 

Синквейн военнослужащего «М»: «… Стало понятно, что внутриличностные 

конфликты имеют различное происхождение. Пришел к выводу, что при работе с 

личным составом необходимо обращать внимание на признаки внутриличност-

ных конфликтов у подчиненных…». 

Синквейн военнослужащего «В»: «… Стало ясно, что внутриличностные кон-

фликты имеют серьезные последствия, которые влекут за собой возникновение 

новых проблем. Убежден, что в профессиональной деятельности офицера необхо-

димо уделять достаточное время для профилактики внутриличностных конфлик-

тов у подчиненных…». 

Синквейн военнослужащего «В»: «…Был поражен скоротечностью развития 

внутриличностного конфликта. В соседних группах также имеют место быть во-

еннослужащие, которые сталкиваются с подобными стресс-факторами, влияющи-

ми на возникновение внутриличностных конфликтов. Наверное, стоит им по-

мочь?». 

Применение метода «синквейн» также послужило в качестве оценки развития 

социальной ответственности личности. Так, синквейны первичного этапа форми-

рующего эксперимента характеризовались выводами и умозаключениями теоре-
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тической значимости. Например, «Изучение вопросов суицидального поведения 

позволяет идентифицировать его среди других форм девиантного поведения». 

Однако синквейны заключительной стадии формирующего эксперимента обла-

дают эмоциональным отношением к изучаемой проблеме, а также обращены в 

плоскость профессиональной значимости изучаемого материала. Например, 

«Внутриличностные конфликты имеют серьезные последствия при работе с лич-

ным составом. Практика показывает, что в профессиональной деятельности воен-

нослужащего необходимо уделять достаточное время для профилактики внутри-

личностных конфликтов у подчиненных». Проведенный анализ свидетельствует о 

том, что на завершающей стадии исследования доля профессионально-

ориентированных синкейнов у участников экспериментальных групп варьируется 

в пределах 90 %. Данные результаты позволяют говорить о развитии профессио-

нальной мотивации, как признака социальной ответственности личности. 

В заключение представленного в качестве примера занятия руководителем 

были подведены итоги, проведена обратная связь по результативности примене-

ния педагогической технологии «перевернутого урока» и различных педагогиче-

ских методов в образовательном процессе курсантов. Испытуемые выразили по-

ложительное отношение к организации данного занятия, считая, что получили 

полные ответы на имеющиеся противоречивые вопросы, прочные теоретические 

и профессиональные знания в вопросах обучения и воспитания подчиненных, что 

является признаком развития социальной ответственности личности военнослу-

жащего. 

Организация образовательного процесса с использованием различных техно-

логий «перевернутый класс», метода «синквейн», технологии «мозговой штурм» 

и ряда других педагогических приемов показало в ходе апробации на этапе фор-

мирующего эксперимента результативность в плане развития социальной ответ-

ственности. Это позволяет считать, что обоснованное нами организационно-

педагогическое условие «… использование инновационных педагогических тех-

нологий и методов …» результативно в решении задач развития социальной от-

ветственности личности военнослужащего войск национальной гвардии РФ. 
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С учетом определённых эпидемиологических обстоятельств 2020 года в мире 

(пандемия короновируса), которые способствовали юридическому оформлению 

дистанционного образования в Российской Федерации, изменение способа подачи 

информации предметного содержания, например, лекционного занятия способ-

ствует результативному решению образовательных задач, в том числе задачи раз-

вития социальной ответственности личности. Перевернутый урок позитивно по-

влиял на уровень самостоятельности военнослужащих в образовательном процес-

се и предлагаемые нами сопутствующие методы легко встраивались в смешанное 

обучение, позитивно сказываясь на развитии социальной ответственности испы-

туемых. 

Логическим продолжением в изучении тем дисциплины «Психология кон-

фликта» является проведение практических занятий. На практических занятиях 

согласно рабочей программе учебной дисциплины также происходит использова-

ние методов, стимулирующих самостоятельность военных, способность прини-

мать решения в условиях неопределенности. Например, при обсуждении вопро-

сов: «Сущность внутриличностного конфликта и суицидальное поведение как 

следствие внутриличностного конфликта была изменена технология организации 

практического занятия за счет создания обстановки коллективной творческой де-

ятельности. 

В контрольной группе занятие проводилось следующим образом:  

а) по первому вопросу военнослужащим было необходимо самостоятельно 

сравнить два социально-психологических явления: межличностный и внутрилич-

ностный конфликты (выделить сходство и различие данных понятий), в последу-

ющем в форме дискуссии полученные результаты были обсуждены, сделаны со-

ответствующие выводы; 

б) по второму вопросу военные выполняли практические задания по приве-

денным примерам внутриличностных конфликтов из психологической практики 

(определение причин внутриличностного конфликта, описание поведения челове-

ка в условиях внутриличностного конфликта, разработка практических рекомен-

даций по разрешению внутриличностного конфликта и др.). 
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Анализ проведенного практического занятия в контрольной группе позволил 

сделать некоторый вывод, а именно: решение практических задач профессио-

нальной деятельности не способствует развитию социальной ответственности 

личности, а способствует формированию практических компетенций. Мало того, 

рассмотрение первого вопроса, по нашему мнению, не отвечает задачам практи-

ческого занятия, поскольку не формирует практических навыков в военно-

профессиональной деятельности. 

Предложенные руководителем занятия практические задания имели правиль-

ные и неправильные ответы, что в практической деятельности случается крайне 

редко. Во многих ситуациях принятия решений возникают нюансы (обстоятель-

ства), которые значительно обуславливают принятие личностью решения, что при 

разработке практических заданий не было учтено.  

В вопросе формирования социальной ответственности также важно наличие 

обратной связи между принятием решения и последующей готовности субъекта 

нести за это ответственность. Предложенные практические задания данным тре-

бованиям также не соответствуют. 

Поэтому в целях развития социальной ответственности личности считаем не-

обходимым доработку методических материалов практического занятия. Важно, 

чтобы учебно-практические ситуации соответствовали не только общим законо-

мерностям теории профессиональной деятельности, но и являлись феноменологи-

ческими (единичными) случаями практики военно-профессиональной деятельно-

сти.  

Значимо, чтобы практическое задание имело противоречивый формат, где не 

существует очевидного правильного решения. И самое главное, чтобы принятие 

учебно-практических решений военнослужащими сопровождалось разыгрывае-

мыми отсроченными последствиями, которые и являются по сути результатом 

принятия человеком социальной ответственности.  

В целях доказательств вышеизложенного, а также гипотезы исследования о 

том, что преобразование системы практических занятий за счет включения раз-

личных педагогических технологий (методов) и подбор учебных ситуаций, со-



125 

ставляющих элементы неопределенности при принятии решений, будет способ-

ствовать развитию социальной ответственности личности курсантов в экспери-

ментальных группах был проведен ряд практических занятий. 

На примере изучения 3 темы учебной дисциплины «Психология конфликта» 

подробно представим ход проведения практического занятия. Для этого нами был 

разработан банк методических материалов практического занятия для рассмотре-

ния двух учебных вопросов.  

В ходе изучения первого вопроса практического занятия нами был апробиро-

ван метод анализа конкретных ситуаций, который предполагает выполнение обу-

чающимися ряд учебных заданий (кейсов). В качестве учебных заданий курсан-

там предлагаются педагогические ситуации (некоторые из них представлены в 

приложении 14). Следует отметить, что предлагаемые нами ситуации являются 

реальными событиями из войсковой практики работы с личным составом. 

Организационно учебная группа была поделена на три подгруппы (по 6-7 че-

ловек). Руководителем занятия поочередно предлагаются для ознакомления педа-

гогические ситуации, а также задания, которые необходимо выполнить и обсу-

дить в группах. На выполнение каждого задания отводилось до 10 минут.  

В ходе 10-минутной работы в малых группах наблюдалась интеллектуальная 

активность, в обсуждении были задействованы все участники групп. По результа-

там обсуждений в малых группах и принятых решений по учебным заданиям 

каждая группа готовила презентацию с выступлением. 

Необходимо отметить, что задания к кейсам были сформулированы таким об-

разом, чтобы с одной стороны, выполнить учебную задачу практического занятия 

– уяснить сущность внтуриличностного конфликта, а с другой – реализовать её 

воспитательную задачу в развитии социальной ответственности курсантов (за 

счет детального анализа последствий принимаемых решений в работе с личным 

составом в условиях внутриличностного конфликта с подчиненным). 

Анализ презентационных выступлений в трех группах показал успешное вы-

полнение курсантами заданий, связанных с выполнением учебной задачи – опре-

деления сущности внутриличностного конфликта. Все три группы успешно опре-
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делили тип конфликта, основные причины внутриличностного конфликта, а также 

частично правильно обозначили основные стратегии выхода из внутриличностно-

го конфликта.  

Однако, при обсуждении учебных ситуаций были выявлены трудности у обу-

чающихся в прогнозировании последствий принимаемых решений. Обучающиеся 

предложили альтернативные друг от друга варианты прогнозов развития каждой 

из представленных педагогических ситуаций, которые в результате не соответ-

ствовали заявленному исходу учебной ситуации в полном объеме. Руководителем 

занятия были аккумулированы все предложенные варианты решений в группах, 

дан детальный разбор основных ошибок в прогнозировании курсантами послед-

ствий принимаемых решений, а также выделены факторы (обстоятельства), влия-

ющие на принятие педагогического решения в конкретной ситуации. В результате 

учебная задача была успешно решена и усвоена. 

Последующее выполнение кейс заданий (второго и третьего) имели более по-

зитивные результаты. Так, при рассмотрении учебной ситуации № 3 первая и вто-

рая подгруппы верно спрогнозировали развитие ситуации при невмешательстве 

должностных лиц в педагогическую ситуацию подчиненного. Испытуемые отме-

тили, что результатом невмешательства должностных лиц может явиться суици-

дальное происшествие, которое в свою очередь является результатом внутрилич-

ностного конфликта. 

Следует отметить, что по мере проведения экспериментального исследования 

у курсантов происходит изменение технологии принятия ими решений в учебных 

ситуациях. Так, на начальном этапе эксперимента военнослужащие принимают 

решения интуитивно (руководствуясь эмоциональным импульсом), однако на за-

вершающем этапе исследования обучающиеся руководствуются характером и тя-

жестью ожидаемых последствий принятия решений. При интерпретации причин 

принятия ими тех или иных решений участники эксперимента опираются на соб-

ственную интуицию и предыдущий опыт. Однако, при интерпретации последую-

щих учебных ситуаций увеличивается количество уточняющих вопросов у испы-

туемых к руководителю занятия. Приведем пример. При рассмотрении третьей 
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кейс-ситуации, рассматриваемой нами темы, курсанты задавали вопрос о наличии 

(отсутствии) на иждивении у военнослужащего несовершеннолетних детей. Обу-

чающиеся считают, что при принятии решения в данной ситуации обстоятельство 

наличия детей имеет существенную значимость. Данный пример свидетельствует 

о наличии признаков социальной ответственности личности в принятии решений. 

Следовательно, в процессе реализации формирующего эксперимента индекс 

интуитивных решений снижается с 70 % до 10 %, что свидетельствует о развитии 

социальной ответственности у будущих офицеров.  

В целом, применение технологии анализа конкретных ситуаций при организа-

ции практических занятий позволило нам моделировать в учебном процессе ситу-

ации неопределенности, влияния ситуативных факторов на принятие профессио-

нальных решений, что способствует развитию социальной ответственности лич-

ности. В ходе решения учебных ситуаций курсант имеет возможность соотносить 

факт принятия решений и последствий, наступающих в результате данного дей-

ствия. Укрепление у обучающихся связи между решением и его последствиями 

является процессом развития социальной ответственности будущего офицера. 

По мере анализа конкретных ситуаций курсантами прорабатывалась большая 

вариативность решений. Так, анализ первых учебных ситуаций способствовал 

определению лишь крайних вариантов решения – 2 варианта. В дальнейшем ис-

пытуемые проявляли гибкость в анализе кейс-ситуаций и вырабатывали большое 

количество альтернативных решений – от 4 до 6 вариантов, что характерно для 

более позднего периода педагогического эксперимента. 

Также внимания заслуживает развитие способностей у курсантов работать в 

группе. Так, при наблюдении над работой курсантов по первой учебной ситуации 

можно было выявить отсутствие принятия коллективных решений. В некоторых 

группах участники вырабатывали оригинальные решения, однако принятие реше-

ний принималось одним человеком, а не коллегиально. Помимо этого, бросалось 

в глаза отсутствие делегирования обязанностей между членами группы. Как пра-

вило, при работе над первой кейс-ситуацией оформлением и представлением пре-

зентации занимался один и тот же человек – старший группы. При разборе пер-
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вых учебных ситуаций руководителем занятия были даны практические рекомен-

дации по работе в группах, которые в последующем были реализованы военно-

служащими в полном объеме.  

В связи с этим в группах наблюдалась коллегиальность в принятии решений, 

вариативность решений, положительный морально-психологический климат, рас-

пределение ролей в группе, что также соответствует признакам развития социаль-

ной ответственности у курсантов. 

В заключение чего о результатах применения технологии анализа конкретных 

ситуаций отметим изменения у курсантов отношения к мнению других людей. 

При рассмотрении первой половины учебных ситуаций испытуемые проявляли 

низкую коммуникативную толерантность, а также слабые навыки умения слушать 

другого человека. Однако при рассмотрении последующих педагогических ситуа-

ций можно было наблюдать противоположную картину, военнослужащие осозна-

ли, что цель практического занятия заключается не в соревновании между собой, 

а в сотрудничестве в принятии оптимальных решений. 

При построении практических занятий с целью развития социальной ответ-

ственности курсантов результативно стало применение технологии рассказывания 

историй.  

Н.Н. Суртаева отмечает, что «Сторителлинг – метод современной формы 

«сказительства». Сто́рителлинг (англ. storytelling – «рассказывание историй») – 

коммуникационный метод, который предполагает диалог, выступающий сред-

ством формирования личности его социальности». Автор приводит цитату М.М. 

Бахтина: «Только в общении, во взаимодействии человека с человеком раскрыва-

ется «человек в человеке» как для других, так и для себя». Диалог, по его мнению 

– это не средство формирования личности, а само бытие ее. Cторителлинг – ис-

кусство донесения поучительной информации с помощью знаний, рассказов, ис-

торий, которые возбуждают у человека эмоции и мышления» [146, с. 49]. 

Приведем пример реализации технологии рассказывания историй при рас-

смотрении темы «Суицидальное поведение как следствие внутриличностного 

конфликта». В качестве стимульного материала нами были подобраны три реаль-
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но существовавших истории из войсковой практики суицидальных происшествий 

военнослужащих, допущенных в войсках национальной гвардии РФ. Следует от-

метить, что при разработке историй нами были полностью соблюдены принципы 

конфиденциальности и сохранения персональных данных. С некоторыми из них 

можно ознакомиться в приложении 15. 

Подобранные нами ситуации из практики суицидальных происшествий суще-

ственно отличались друг от друга. Суицидальное происшествие № 1 было связано 

с происшествием, допущенным военнослужащим по контракту и связано со внес-

лужебной сферой взаимоотношений военнослужащего (отягощенного лично-

семейным конфликтом). Суицидальное происшествие № 2 было связано с проис-

шествием, допущенным прапорщиком и связано с индивидуально-личностной 

сферой взаимоотношений военнослужащего (отягощенного склонностью к азарт-

ным играм). Суицидальное происшествие № 3 было связано с происшествием, 

допущенным военнослужащим по призыву и связано со служебной сферой взаи-

моотношений военнослужащего (отягощенного низким уровнем адаптационных 

способностей личности и неудовлетворительным морально-психологическим 

климатом в подразделении). 

Руководителем занятия последовательно доведена до военнослужащих каждая 

учебная история из военно-профессиональной деятельности войскового психоло-

га. Задача обучающихся заключалась в необходимости уяснить сюжет истории, 

определить ключевую проблему, выделить основные причины, которые способ-

ствовали развитию указанной проблемы, а также предложить конкретные меро-

приятия по недопущению подобного рода проблем. В последующем данные во-

просы были вынесены на групповое обсуждение. На рассмотрение каждой учеб-

ной истории отводилось по 10 минут.  

На основе анализа военнослужащими ошибочных действий в предложенных 

ситуациях профессиональной деятельности был сформулирован комплекс меро-

приятий по профилактике отклоняющегося поведения среди личного состава, а 

также недопущению случаев социальной безответственности должностных лиц в 

профессиональной деятельности в работе с личным составом. 
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Практическая работа курсантов на занятиях с реальными историями профес-

сиональной деятельности позволяют развивать умение анализировать и оценивать 

действия других и соотносить поступки с собственным поведением, что значи-

тельно способствует развитию социальной ответственности личности и способ-

ствует достижению социальной зрелости будущего офицера. Обсуждение приме-

ров низкой социальной ответственности в профессиональной деятельности созда-

ет условия для недопущения подобного рода случаев в будущем.  

Знания профессиональной практики будущему офицеру необходимо для по-

знания опыта и формирования знаний ошибочных действий в профессиональной 

деятельности. По мере рассмотрения практических ситуаций, обучающиеся рас-

ширяют представления о социальной ответственности в профессиональной дея-

тельности.  

Так, при рассмотрении первой истории в качестве причин совершения суици-

дального происшествия курсанты называют индивидуально-психологические ка-

чества самого военнослужащего. При рассмотрении последующих ситуаций кур-

санты в качестве причин суицидального происшествия выделяют, в первую оче-

редь, халатность должностных лиц воинской части, что является проявлением 

низкой социальной ответственности офицеров в отношении подчинённого лично-

го состава. Следовательно, в результате у будущих офицеров происходит смеще-

ние их локуса принятия социальной ответственности в профессиональной дея-

тельности с внешнего на внутренний. 

Тем самым примененная нами технология рассказывания историй позволила 

усилить воспитательную направленность образовательного процесса, организо-

вать практическое занятие на историях «живых примеров» и «горького» опыта 

социальной безответственности в профессиональной деятельности должностных 

лиц подразделения, которые, к сожалению, приходится констатировать факт, 

имеют место в повседневной жизнедеятельности войск. Осознание личностью 

связи между принятием профессиональных решений и наступающими послед-

ствиями является показателем развития социальной ответственности в професси-
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ональной сфере, что и было организовано в ходе организации и проведения прак-

тических занятий. 

Вместе с тем при проведении представленного занятия мы увидели трудности 

у курсантов в активизации собственной самостоятельности ввиду «заорганизо-

ванности» повседневной деятельности военного института. При рассмотрении 

первых вопросов можно заметить робость в высказывании курсантами собствен-

ной точки зрения по вопросу. 

Жесткая регламентация, в том числе в образовательном процессе не оставляет 

возможности для проявления курсантами самостоятельности. Проведенные ис-

следования показали, что большинство военных руководителей считают самосто-

ятельность элементом крайнего проявления свободы воли человека, что, по их 

мнению, противоречит основам философии военной службы.  

Самостоятельность личности важная составляющая функция в развитии соци-

альной ответственности человека. Для того чтобы научить человека нести ответ-

ственность за принятое им решение мы создаем условия для его самостоятельно-

сти. Курсант, принимая самостоятельность в подготовке к каждому занятию, 

начинает относиться более ответственно к образовательному процессу, поскольку 

сам имеет возможность определять его содержание. В данных условиях и препо-

даватель относится к обучаемому как к равноправному субъекту образовательно-

го процесса, в котором всячески поощряет его самостоятельность.  

Практика показывает, что там, где нет самостоятельности, зачастую происхо-

дит избежание ответственности, процесс «перекладывания» ответственности на 

других людей. Безусловно, человеку не всегда под силу взять на себя любую от-

ветственность, например, ситуации, когда «груз ответственности» слишком тя-

жел. Для этого человек обращается за помощью, причем процесс идентификации 

сложной ситуации и обращение за помощью также расценивается как его само-

стоятельное принятие решения. В таких случаях, целесообразно использование 

метода «тупиковых ситуаций». 

В ходе обсуждения первой учебной истории у курсантов возникли некоторые 

сложности. Однако изменение направления поиска решения проблемы, если ранее 
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предложенные идеи оказались неприемлемыми и работа зашла в тупик, дает но-

вый толчок к мыслительной деятельности. 

В целом необходимо отметить, что «тупиковые ситуации» характерны для 

начального этапа формирующего эксперимента. Использование руководителем 

метода преодоления «тупиковых ситуаций» обеспечило продуктивность занятию, 

формировало у обучающихся учебно-познавательную мотивацию.  

Так, например, замена одного из ключевого слова проблемной ситуации его 

синонимом наводит обучающихся на новые мысли о сущности проблемы, спосо-

бах ее решения и т. д. Поскольку социальная ответственность связана с процессом 

принятия решений, умение создавать вариативность этих решений является клю-

чевым условием развития социальной ответственности личности. Приведем при-

мер. 

При рассмотрении первой учебной ситуации, рассматриваемой нами темы, 

курсанты верно уяснили сюжет истории, частично верно определили ключевую 

проблему педагогической ситуации, однако не в полном объеме перечислили 

причины возникновения суицидального происшествия, слабо определили степень 

вины должностных лиц в допущенном самоубийстве. Так, руководителем занятия 

была оказана помощь обучаемым в выполнении данного задания по средствам 

поиска возможных действий главных героев сюжета. В результате обучающиеся 

верно определили степень вины должностных лиц в допущенном происшествии. 

При рассмотрении второй и третьей педагогических историй обучающиеся 

самостоятельно и успешно выполнили целевую установку занятия.  

Следует отметить, что на начальном этапе реализации педагогического экспе-

римента руководителю занятия приходилось чаще применять метод «тупиковых 

ситуаций», в дальнейшем оказание руководителем помощи применялось редко. 

Ориентировочно в середине педагогического эксперимента при возникнове-

нии в дискуссиях противоречивых знаний можно было заметить тенденцию об-

ращения курсантов за помощью к руководителю занятия.  

Руководитель занятия тактично, явно не отрицая ту или иную точку зрения, 

раскрывает суть противоречия, не давая испытуемым готового решения. Напри-
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мер, в ходе обсуждения вопроса о суицидальном поведении был рассмотрен такой 

феномен, как самопожертвование. В знаниях обучающихся возникает противоре-

чие о трактовке данного поведенческого акта, с одной стороны как проявление 

суицидального поведения, с другого как героического поступка. При обсуждении 

таких ситуаций значимым оказываются метод «тупиковых ситуаций», метод 

«стимулирующего общения», «угасающей помощи». Чтобы направить обсужде-

ние в нужное русло преподаватель может предложить курсантам сравнить два 

противоречивых понятия, например, в нашем случае: «закон» и «мораль», а также 

порассуждать, как данные понятия связаны с теми явлениями, о которых идет 

речь, и о последствиях данных поступков. 

Также по мере организации группового обсуждения вопросов учебных тем 

можно было наблюдать процесс постепенного принятия на себя военнослужащи-

ми инициативы в проведении занятия, при этом постепенно преподаватель меняет 

свою роль в проведении занятия от организатора к консультанту. Курсант стано-

вится не пассивным участником образовательного процесса, а активным его субъ-

ектом. Это подтверждается протоколом занятий, в которых значится, что при рас-

смотрении учебных вопросов начала экспериментального исследования испытуе-

мые более пассивны (задают минимальное количество вопросов), в дальнейшем 

активность обучаемых увеличивается и растет число задаваемых вопросов. 

Вместе с тем стоит отметить, что в процессе проведения практических занятий 

меняется уровень и типы обсуждаемых вопросов. Так, в первой четверти прове-

дения эксперимента вопросы имели ситуационный и уточняющий характер. Од-

нако в последующем вопросы имели проблемный характер. В ходе дискуссии 

курсанты задают друг другу вопросы противоречивого характера, в которых нет 

однозначного ответа. Мы предполагаем, что ситуационные вопросы обучающиеся 

уяснили в полном объеме, которые благоприятно способствовали возникновению 

противоречий в знаниях. Зачастую именно определение противоречий является 

ключевым фактором в принятии различных решений. Умение выявить противо-

речие является значительным обстоятельством в принятии правильного решения. 
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Появление противоречивых вопросов способствует ощущению испытуемых 

свободы выбора, что также является условием для формирования социальной от-

ветственности. Отсутствие выбора исключает процесс принятия личностью реше-

ния.  

Мы наблюдали как успешное решение тех или иных проблемных вопросов 

формирует чувство компетентности у будущих офицеров, что в свою очередь 

формирует мотивацию достижения успеха, уверенность в своих силах, что также 

благоприятно сказывается на развитии социальной ответственности личности.  

Взаимодействие обучаемых при обсуждении вопросов и их отношение к мне-

ниям товарищей в процессе проведения занятия претерпевает некоторые измене-

ния. Нами установлено, что первая треть эксперимента характеризуется соперни-

ческим типом взаимодействия, что характеризуется существенным противостоя-

нием точкам зрения других военнослужащих. 

Ориентировочно к середине педагогического эксперимента на занятиях тип 

взаимоотношений в группе меняется в сторону компромиссного типа взаимоот-

ношений, который обладает принятием как собственной точки зрения, так и точки 

зрения оппонента. Постепенно в ходе внедрения организационно-педагогических 

условий, в частности внедрения различных технологий и методов можно было 

наблюдать формирование сотруднических форм взаимодействия обучающихся. 

Курсанты совместно прорабатывают и обсуждают различные варианты решений 

проблемного вопроса, где основная цель является не продвижение собственной 

точки зрения, а стремлением к объективности. Также способствовало развитию 

форм группового взаимодействия курсантов применение руководителем занятия 

педагогического приема по актуализации внимания учебной аудитории на успехи 

конкретного военнослужащего. 

Использование технологии анализа конкретных ситуаций, рассказывания ис-

торий, метода «тупиковых ситуаций», метода «стимулирующего общения», «уга-

сающей помощи», других методов и технологий позитивно сказываются на разви-

тии социальной ответственности личности курсантов, что подтверждается фактом 

развития различных признаков социальной ответственности (самостоятельность, 
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инициативность, творческая активность, внутренний локус контроля поведения и 

т. д.). На завершающей стадии эксперимента курсанты смело дискутируют по 

каждому вынесенному на обсуждение вопросу занятия, предлагают оригинальные 

решения, предлагают разносторонние точки зрения по рассматриваемым вопро-

сам.  

Обоснованные организационно-педагогические условия предполагали изме-

нение и характер организации семинарских занятий. Покажем на примере изуче-

ния темы дисциплины «Психология конфликта», где наряду с лекциями и практи-

ческими занятиями планировались семинарские занятия. 

В процессе организации семинарских занятий в экспериментальных группах 

была апробирована методика перевёрнутого оценивания, которая заключается в 

преобразовании системы оценки деятельности обучаемых в условиях проведения 

семинарских занятий с предоставлением больших возможностей для формирова-

ния коллективной ответственности, творческой и социальной активности.  

Накануне проведения семинарских занятий курсантам экспериментальных 

групп доводятся изменения порядка оценивания результатов учебной деятельно-

сти на предстоящих занятиях. В связи с этим выступающий военнослужащий бу-

дет оценен по результатам работы всей учебной группы, а группа будет оценена 

по результатам работы выступающего курсанта. Представим ход проведения од-

ного из семинарских занятий по 3 теме «Психология конфликта». 

По первому учебному вопросу выступающий курсант в своем докладе не ис-

пользовал принцип наглядности, а также использовал чтение материала своего 

выступления. Выступление характеризовалось монотонностью, что в итоге не за-

интересовало аудиторию. В результате оценка была выставлена каждому военно-

служащему из числа аудитории «удовлетворительно». 

При выставлении оценки аудитории мы исходили из следующих критериев. В 

случае если выступающий курсант использовал логичность, наглядность в своем 

докладе, при этом использовал только опорный материал, каждому военнослужа-

щему из числа аудитории выставлялась высокая оценка («хорошо» или «отлич-
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но»). В случае если данные требования не выполнялись, оценка снижалась на 

балл и более.  

Работа учебной аудитории также не характеризовалась как успешная. Так, при 

выступлении докладчика был задан один уточняющий вопрос. При контрольном 

опросе из трех курсантов лишь один смог ответить на поставленный вопрос. В ре-

зультате выступающему курсанту была выставлена оценка «удовлетворительно». 

При выставлении оценки докладчику мы руководствовались следующими 

критериями. В случае если наблюдалась активность учебной аудитории, завязы-

валась позитивная дискуссия или обсуждение проблемного вопроса семинарского 

занятия, а при контрольном опросе аудитории слушатели уверенно докладывают 

усвоенный материал, то выступающему выставляется высокая оценка («хорошо» 

или «отлично»). 

Курсанты из числа аудитории не предприняли попыток помочь докладчику, 

что проявлялось в отсутствии уточняющих вопросов, дополнений ответа высту-

пающего. Причина, по нашему мнению, заключается в том, что военнослужащие 

не в полной мере осознали полноту ответственности за качество выступления до-

кладчика, в результате которого оценка работы всей учебной группы будет сни-

жена. Это свидетельствует о низкой коллективной ответственности курсантов 

учебной группы. 

Задача эксперимента заключалась в том, чтобы при проведении семинарских 

занятий взаимоотношения внутри группы (командир-подчиненный, лидер-

аутсайдер и т. д.) имели второстепенное значение. Чтобы деятельность каждого 

члена группы влияла на общий результат деятельности учебной группы. Скорее 

всего, слабая подготовка выступающего и активность аудитории связана с субъ-

ективными взаимоотношениями в группе, не исключаем наличие конфликта. 

Анализ рассмотрения второго и последующих вопросов происходило в соот-

ветствии с запланированными результатами. При подведении итогов занятия 

наблюдались признаки осознания военнослужащими коллективной ответственно-

сти. 
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Так, при рассмотрении другого вопроса выступающий кратко и наглядно на 

доске оформил особенности переживания личностью внутриличностного кон-

фликта, тем самым обеспечив принцип наглядности. Выступление докладчика ха-

рактеризовалось структурностью (введение, основная часть, заключение), логич-

ностью (обоснованием каждого выдвигаемого утверждения), а также наличием 

связи с практикой (приведение практических примеров). В качестве вспомога-

тельного материала для выступления докладчиком был использован опорный 

конспект, в котором отражены лишь ключевые тезисы доклада и различного рода 

аналитический материал. Данное выступление было оценено «на отлично», оцен-

ка была выставлена учебной аудитории. 

По завершении выступления докладчик признался, что, проанализировав сла-

бое выступление своего товарища по первому учебному вопросу, он уяснил ос-

новные недостатки, снижающие оценку аудитории. В связи с этим возникла необ-

ходимость в переработке материала выступления. А именно: выстраивание струк-

туры выступления (вступительная, основная и заключительная части), определе-

ние наглядного материала. Тем самым можно констатировать факт, что данный 

курсант осознал свою ответственность (в виде повышения качества своего вы-

ступления) перед аудиторией. 

Работа учебной аудитории также была оценена достаточно позитивно («от-

лично»). Так, по результатам выступления докладчика завязалась дискуссия, про-

звучало несколько дополнений к выступлению докладчика, а в результате кон-

трольного опроса военнослужащие уверенно докладывали рассмотренный мате-

риал. 

Аудитория, приняв ответственность перед выступающим, активно включалась 

в процесс обсуждения вопроса. Дискуссия характеризовалась смешанным обме-

ном вопросами и ответами обучающихся. Вопросы из аудитории задавались по 

существу, ответы на которые не звучали в докладе выступающего, а также зада-

вались разными курсантами. При подведении итогов выступления, курсанты из 

числа аудитории пояснили, что ответственное отношение выступающего к докла-

ду значительно повлияло на их отношение к учебной работе в ходе выступления. 
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Большинство военнослужащих конспектировали основные идеи выступления, а 

также формулировали вопросы, которые возникали в процессе выступления. В 

связи с этим по завершении выступления докладчика завязалась продуктивная 

дискуссия в аудитории. 

Анализ результатов, проведенных семинарских и групповых занятий в экспе-

риментальных группах показал, что в ходе большинства выступлений курсантов 

на занятиях наблюдалась познавательная активность учебной аудитории, испыту-

емые задавали выступающим уточняющие вопросы в ходе выступлений, делали 

соответствующие записи в рабочих тетрадях. По завершении каждого выступле-

ния завязывалась дискуссия. Можно было наблюдать высокую работоспособность 

группы, активизацию учебно-познавательной деятельности, готовность брать на 

себя ответственность перед своими товарищами за качество подготовки к семи-

нарским и групповым занятиям. 

Так, на начальном этапе эксперимента около 40 % выступлений курсантов на 

семинарских и групповых занятиях характеризовались безиницативностью и хао-

тичностью. Однако к третьей четверти эксперимента наблюдалась готовность 

большинства обучающихся к занятиям, социальная активность, познавательный 

интерес и желание помогать сослуживцам. Около 90 % выступлений военнослу-

жащих данного периода эксперимента показали высокую результативность в 

формировании коллективной ответственности. 

Таким образом, предложенные нами организационно-педагогические условия 

(изменение способа подачи информации предметного содержания с актуализаци-

ей на развитие социальной ответственности личности, преобразование системы 

практических занятий за счет включения различных педагогических технологий 

(методов) и подбора ситуаций, составляющих элементы неопределенности при 

принятии решений, а также преобразование системы оценки деятельности кур-

сантов в ходе групповых занятий) успешно внедрены в образовательный процесс 

военнослужащих СПВИ ВНГ РФ и на первый взгляд показали положительную 

результативность, доказательность которой обобщенно представим в виде табли-

цы (таблица 14). 
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Таблица 14 – Педагогические показатели развития социальной ответственности у курсантов 

экспериментальных групп в ходе формирующего педагогического эксперимента 

 

Организацион-

но-

педагогическое 

условие 

Форма  
реализации  

условия 

Признак социальной 

ответственности 
Педагогические показатели раз-

вития социальной ответствен-

ности 

1. Организация 

системы сов-

местной деятель-

ности субъектов 

образовательного 

процесса 

применение пе-

дагогической 

технологии «пе-

ревернутый 

класс» 
 

самостоятельность рост дискуссий по одной теме (с 3 

до 14) 

рост структурированных самосто-

ятельно разработанных таблиц, 

схем, рисунков с 0 до 4 
развитие коммуникатив-

ной пластичности 
смена конфронтационных страте-

гий поведения на компромиссные 
применение тех-

нологии «мозго-

вой штурм» 

вовлечение в обсужде-

ние учебных вопросов 
увеличение коэффициента охвата 

в дискуссиях с 15 % до 80–90 % 

активизация творческих 

способностей 
увеличение количества принимае-

мых альтернативных учебно-

профессиональных решений с 2 до 

6 
применение ме-

тода «синквейн» 
эмоциональное отноше-

ние к изучаемой про-

блеме 

увеличение количества практико-

направленных синкевейнов до 90 

% 
применение ме-

тода «стимули-

рующее обще-

ние» 

положительная мотива-

ция на работу 
увеличение продолжительности 

дискуссий 
положительная само-

оценка 
рост индивидуальных точек зре-

ния по обсуждаемым вопросам с 2 

до 8 
2. Включение в 

систему практи-

ческих занятий 

инновационных 

педагогических 

технологий (ме-

тодов), учебных 

ситуаций  

применение тех-

нологии анализа 

конкретных си-

туаций 

навыки принятия реше-

ний 
рост случаев применения принци-

па социальных последствий в 

принятии 80 % решений 
командная работа коллегиальность в принятии ре-

шений 

применение ме-

тода рассказы-

вания историй 

анализ действий других 

и соотнесения поступков 

с собственным поведе-

нием 

увеличение случаев самоанализа в 

поведении с 20 % до 90 % 

применение ме-

тода «тупиковых 

ситуаций» 

развитие навыков пре-

одоления противоречий 
снижение среднего количества ту-

пиковых ситуаций с 6 до 2 за заня-

тие 
рост количества альтернативных 

решений с 2 до 6 по проблеме 
применение 

стратегии «уга-

сающей помо-

щи» 

рефлексия снижение индекса интуитивных 

решений с 70 % до 10 %  
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3. Изменение си-

стемы оценива-

ния военнослу-

жащих на груп-

повых занятиях 

методика «пере-

вернутое оцени-

вание» 

чувство коллективной 

ответственности 
увеличение работоспособности 

аудитории 

повышение качества подготовки 

выступающего военнослужащего 

 

Вместе с тем в целях повышения надежности и достоверности педагогическо-

го эксперимента по поиску и обоснованию приемов и организационных форм 

обеспечения развития социальной ответственности у курсантов войск националь-

ной гвардии РФ в образовательном процессе нами была осуществлена проверка 

результативности организационно-педагогических условий развития социальной 

ответственности на базе Пермского и Саратовского военных институтов войск 

национальной гвардии РФ, что подтверждается документально. 

Так, в результате внедрения были внесены существенные изменения в разделы 

лекционных курсов, семинарских занятий, практических занятий по различным 

учебным дисциплинам.  

В частности, использована педагогическая технология «перевернутый класс» в 

проведении лекционных курсов, что позволило изменить способ подачи лекцион-

ного материала с актуализацией на развитие социальной ответственности обуча-

ющихся.  

В раздел практических занятий внедрена технология рассказывания историй и 

метода анализа конкретных ситуаций, что позволило осуществить подбор учеб-

ных ситуаций, составляющих элементы неопределенности при принятии военно-

служащими решений, а также качественно организовать совместную деятельность 

обучающихся. 

Преобразована система оценки деятельности военнослужащих на семинарских 

занятиях в перевёрнутое оценивание, что позволило развивать у них качества 

коллективной ответственности. 

Результативность решения задачи развития социальной ответственности у 

курсантов подтвердилась в результате применения разработанной нами методики 

определения интегративного уровня социальной ответственности курсантов войск 

национальной гвардии РФ. 
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3.3. Критерии развития социальной ответственности у военнослужащих в 

образовательном процессе военных институтов войск национальной гвардии 

 

Целью данного параграфа является представление результатов исследования 

по выявлению критериев развития социальной ответственности у курсантов войск 

национальной гвардии РФ и демонстрация их развития при внедрении организа-

ционно-педагогических условий в образовательный процесс. 

В процессе апробации и внедрения организационно-педагогических условий 

был спланирован и проведен контрольный эксперимент, в ходе которого осу-

ществлялась диагностика уровня социальной ответственности у курсантов экспе-

риментальных групп. 

Исследование проводилось на курсантах экспериментальных групп в период 

прохождения нами педагогической и научно-исследовательской практики.  

Исследовательская выборка соответствовала выборке констатирующего и 

формирующего этапа педагогического эксперимента, в котором приняли участие 

военнослужащие 4 курса факультета МПО в количестве 65 человек. 

В ходе внедрения организационно-педагогических условий, способствующих 

развитию социальной ответственности у курсантов, осуществлялись диагностиче-

ские срезы уровня социальной ответственности: в начале (сентябрь 2019 года), в 

середине (февраль 2020 года) и в конце (октябрь 2020 года) формирующей части 

педагогического эксперимента.  

Диагностика социальной ответственности личности осуществлялась с помо-

щью применения разработанной нами методики определения интегративного 

уровня социальной ответственности курсантов войск национальной гвардии. 

Обобщенно представим результаты трех исследовательских срезов в исследо-

вательской группе № 1. 

Результаты проведенных исследований уровня социальной ответственности 

военнослужащих в контрольной группе (исследовательская группа № 1) свиде-

тельствуют об отсутствии динамики её развития.  
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Так, результаты, полученные в феврале 2019 года (констатирующий экспери-

мент), в сентябре 2019 года, в феврале 2020 года, в октябре 2020 года в контроль-

ной группе, качественно не отличаются друг от друга. В целях наглядности дан-

ные представлены на рисунке 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 – Динамика развития социальной ответственности у курсантов контрольной группы 

 

На рисунке 8 наглядно видно, что в течение наблюдаемого периода за уровнем 

развития социальной ответственности у курсантов контрольной группы нижний 

порог уровня социальной ответственности остался на прежнем уровне (36,8 %), 

что свидетельствует об отсутствии действенных мер по развитию социальной от-

ветственности. 

Однако анализ результатов проведенных исследований уровня развития соци-

альной ответственности курсантов экспериментальных групп свидетельствует о 

наличии существенной динамики, имеющей положительную направленность.  

Так, результаты проведенных исследований на констатирующем и формиру-

ющем этапе эксперимента в экспериментальной группе № 1 показали существен-

ные различия в пользу апробации организационно-педагогических условий. В це-

лях наглядности данные исследований представлены на рисунке 9. 
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Рисунок 9 – Развитие социальной ответственности у курсантов экспериментальной группы № 1  

 

Представленный рисунок свидетельствует о наличии позитивной динамики 

развития социальной ответственности у курсантов экспериментальной группы № 

1.  

На начальном этапе преобразующего эксперимента изменения не являются 

существенными, увеличивается группа военнослужащих с высоким уровнем со-

циальной ответственности без снижения количества лиц с низким уровнем соци-

альной ответственности.  

Однако по результатам промежуточного среза можно наблюдать серьезные 

изменения в группе курсантов с низкими показателями уровня социальной ответ-

ственности (с 39 % до 26 %). Также увеличивается группа респондентов с харак-

терным средним уровнем социальной ответственности (с 21,7 % до 34,7 %).  

На завершающем этапе экспериментального исследования мы наблюдаем рез-

кие изменения уровня социальной ответственности личности. Увеличивается 

группа курсантов с высоким уровнем социальной ответственности (с 30,4 % до 

73,9 %) и составляет подавляющее большинство в исследовательской группе. По-

мимо этого, наблюдается значительное сокращение лиц с низким уровнем соци-

альной ответственности (с 39,1 % до 8,6 %), что является основополагающей за-

дачей любого педагогического эксперимента. 
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Похожая исследовательская картина наблюдается и в экспериментальной 

группе № 2 (исследовательская группа № 3). В целях наглядности данные иссле-

дований представлены на рисунке 10. 

Рисунок 10 – Показатели развития социальной ответственности в экспериментальной группе № 2 

 

На представленном рисунке видно, что научно-обоснованные нами организа-

ционно-педагогические условия имеют результативность в развитии социальной 

ответственности курсантов военного института.  

На этапе промежуточной диагностики мы наблюдаем резкое снижение коли-

чества респондентов с низким уровнем социальной ответственности (с 30,4 % до 

17,4 %). Данная тенденция наблюдается и на этапе конечной диагностики соци-

альной ответственности курсантов. 

Необходимо отметить, что в ходе экспериментального исследования выявлена 

тенденция увеличения группы испытуемых с высоким уровнем социальной ответ-

ственности. На начальном этапе диагностики наблюдается некоторое снижение 

группы лиц с высоким уровнем социальной ответственности, однако при завер-

шающем диагностическом срезе показатели группы курсантов с высоким уровнем 

социальной ответственности увеличивается с 17,4 % до 43,4 % (в 2,5 раза). 

Таким образом, апробация и внедрение предложенных организационно-

педагогических условий развития социальной ответственности подтвердило свою 

результативность в процессе проведения диагностических срезов в ходе преобра-

зующего эксперимента.  
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В целях повышения уровня достоверности формулируемых выводов был при-

менен метод математической обработки данных. Результаты представим ниже. 

Поскольку эмпирические данные исследования личностных детерминант со-

циальной ответственности у курсантов представлены в параметрических измери-

тельных шкалах, а сравнение выборок будет производиться на одной выборочной 

совокупности, то расчет критериев значимости отличий в результатах исследова-

ния необходимо произвести, применив параметрический t-Критерий Стьюдента 

для зависимых выборок. 

С.Л. Евенко [55, с. 51] подробно описывает процедуру расчета t-Критерия 

Стьюдента. Данная процедура предполагает последовательное выполнение сле-

дующих математических расчетов.                                                                                           

1 шаг: проверка нормальности распределения. С помощью программы 

«Microsoft Excel» проверка показала, что во всех трех исследовательских группах 

распределение стремится к выполнению нормального распределения. 

2 шаг: выбираем уровень значимости для всех выборок и признаков социаль-

ной ответственности 0,05. 

3 шаг: вычисляем t-Критерий Стьюдента с помощью программы «Microsoft 

Excel», которые наглядно представлены в таблице 15. 

 

Таблица 15 – Значения t-Критерия в исследовательских группах 

 

Контрольная 

группа 

Экспериментальная  

группа № 1 

Экспериментальная  

группа № 2 

1,78 3.12 3.19 

 

4 шаг: определяем критические значения t-Критерия при заданном нами 

уровне значимости 0,05 (таблица 19), которые обобщенно представлены в таблице 

16. 
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Таблица 16 – Критические значения t-Критерия (табличные значения) 

 

Контрольная группа Экспериментальная  

группа № 1 

Экспериментальная  

группа № 2 

2,10 2.07 2.07 

 

5 шаг: сравниваем полученные данные с критическими значениями t-Критерия 

при заданном нами уровне значимости 0,05 и делаем вывод о наличии различий в 

результатах двух исследований при условии, если t-Критерий больше своего таб-

личного значения (таблица 17). 

 

Таблица 17 – Выводы о наличии различий в результатах исследования 

 

Контрольная группа Экспериментальная  

группа № 1 

Экспериментальная  

группа № 2 

Сходство Различия Различия 

 

Таким образом, применение метода математической статистики, в частности 

параметрического t-Критерия Стьюдента (для определения статистических разли-

чий в двух эмпирических исследованиях) позволило нам определить следующие 

критерии развития социальной ответственности личности: самостоятельность 

личности, уверенность в себе, коммуникативность, активность, креативность, эм-

патийность, целеустремленность, способность прогнозировать свои действия, 

способность командной работы, рефлексивность, компромиссность, чувство кол-

лективной ответственности. 

Итак, в результате проведенной работы можно сделать следующие выводы: 

1. Практика реализации организационно-педагогических условий развития 

социальной ответственности показала свою результативность на контрольном 

этапе педагогического эксперимента, что доказывается позитивными показателя-

ми последующих диагностических срезов. 
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2. Анализ динамики развития признаков социальной ответственности лич-

ности позволил выявить следующие доминирующие критерии развития социаль-

ной ответственности у курсантов военных институтов войск национальной гвар-

дии. 

3. Разработанная нами методика определения интегративного уровня соци-

альной ответственности личности обладает свойствами валидности и надежности 

в изучении критериев развития социальной ответственности у курсантов военных 

институтов войск национальной гвардии и доступна в применении в условиях об-

разовательных организаций гражданского предназначения. 

 

Выводы по третьей главе 

 

Таким образом, нами был представлен ход внедрения организационно-

педагогических условий развития социальной ответственности у курсантов воен-

ных институтов войск национальной гвардии. 

На примерах изучения отдельных тем ряда учебных дисциплин показана прак-

тика реализации организационно-педагогических условий в образовательном 

процессе военных институтов войск национальной гвардии, направленного на 

развитие социальной ответственности у курсантов, а также приведены математи-

ческие расчеты (на основе Т-критерия Стьюдента) критериев развития социаль-

ной ответственности личности в образовательном процессе войск национальной 

гвардии.  

Результаты, полученные в ходе обработки диагностических срезов, позволили 

сделать следующие выводы: 

1. Педагогическая проблема развития социальной ответственности лично-

сти у курсантов войск национальной гвардии существует, является актуальной. 

Результаты констатирующей части педагогического эксперимента доказывают 

необходимость педагогических воздействий на 4 курсе факультета МПО СПВИ 

ВНГ РФ, где примерно у каждого третьего военного выявлен сниженный уровень 

социальной ответственности. 
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2. Обоснованные и апробированные организационно-педагогические усло-

вия развития социальной ответственности у курсантов войск национальной гвар-

дии РФ следует считать результативными в аспекте достижения обозначенной це-

ли исследования. 

3. Основополагающими критериями развития социальной ответственности у 

курсантов войск национальной гвардии РФ с позиции «отношенческого» подхода 

являются самостоятельность личности, уверенность в себе, коммуникативность, 

активность, креативность, эмпатийность, целеустремленность, способность про-

гнозировать свои действия, способность командной работы, рефлексивность, 

компромиссность, чувство коллективной ответственности. 

4. Методика определения интегративного уровня социальной ответственно-

сти курсантов войск национальной гвардии РФ обладает свойствами стандартизо-

ванности, валидности и надежности, а также обеспечивает изучение критериев 

развития социальной ответственности личности с позиции «отношенческого» 

подхода. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Представленная научно-исследовательская работа посвящена актуальной для 

общества на современном этапе и в частности для войск национальной гвардии 

Российской Федерации проблеме развития социальной ответственности личности. 

В рамках настоящего диссертационного исследования нами была поставлена и 

в последующем решена в полном объеме научно-педагогическая задача, которая 

заключалась в определении, обосновании и внедрении организационно-

педагогических условий развития социальной ответственности в образовательный 

процесс военных институтов войск национальной гвардии. 

Реализация научно-педагогической задачи была осуществлена по средствам 

решения следующих научно-исследовательских задач:  

1) уточнение понятия социальной ответственности личности в рамках «отно-

шенческого» подхода и определение её структуры и признаков проявления; 

2) осуществление отбора системы инновационных педагогических техноло-

гий, методов и учебных ситуаций, активизирующих совместную деятельность 

субъектов образовательного процесса на основе анализа образовательной практи-

ки военных институтов войск национальной гвардии РФ; 

3) разработка и апробация методики определения интегративного уровня раз-

вития социальной ответственности личности, способствующая определению 

уровня развития социальной ответственности на основе научно-обоснованных 

критериев и признаков; 

4) определение результативных организационно-педагогических условий раз-

вития социальной ответственности у курсантов и внедрение их в образовательный 

процесс военных институтов войск национальной гвардии. 

В соответствии с полученными результатами решения научно-

исследовательских задач мы пришли к следующим научным выводам: 

1. Исследование феномена социальной ответственности у курсантов войск 

национальной гвардии показало, что данное качество является необходимым в 

структуре личности будущего офицера и гражданина РФ, развитие социальной 
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ответственности является актуальной научно-педагогической задачей социально-

го развития в образовательном процессе военных институтов. Современное со-

стояние образования и требования Президента РФ указывают на необходимость 

применения «отношенческого» подхода в рассмотрении и исследовании социаль-

ной ответственности личности, который предполагает трехкомпонентную струк-

туру: индивидуальный компонент (отношение к себе), социальный компонент 

(отношение к другим), деятельностный компонент (отношение к деятельности). 

Позиция «отношенческого подхода» социальную ответственность личности рас-

сматривает как качество личности, обеспечивающее осознание ею социальных 

последствий при принятии различных решений в системе отношений человека с 

самим собой, с другими людьми и в деятельности на основе принятых в обществе 

норм и правил поведения. 

2. Анализ образовательной практики военных институтов войск националь-

ной гвардии позволил отобрать следующую систему эффективных педагогиче-

ских инноваций (педагогические методы, технологии и ситуации для совершен-

ствования качества организации совместной деятельности субъектов образова-

тельного процесса) в образовании курсантов: технология «перевернутый урок», 

технология анализа конкретных ситуаций, технология рассказывание историй, 

метод «мозгового штурма», метод «тупиковых ситуаций», метод «стимулирую-

щего общения», метод «угасающей помощи», метод «перевёрнутого оценивания», 

которые значительно способствуют развитию социальной ответственности лично-

сти. 

3. Разработанная методика определения интегративного уровня развития со-

циальной ответственности курсантов военных институтов войск национальной 

гвардии позволяет изучать научно обоснованные критерии развития социальной 

ответственности личности, а также определять уровень её развития (пониженный, 

достаточный, высокий) и является доступной для применения в образовательном 

процессе как военных институтов войск национальной гвардии, так и образова-

тельных организаций гражданского назначения. 
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4. Результаты проведенного педагогического эксперимента показали наличие 

существенных статистических различий в уровнях развития социальной ответ-

ственности в контрольной и экспериментальных группах после проведения фор-

мирующей части эксперимента. Это подтверждает результативность комплекса 

предложенных организационно-педагогических условий, таких как наличие у 

профессорско-преподавательского состава социально-ответственного отношения 

к процедуре развития социальной ответственности у курсантов; организация сов-

местной деятельности субъектов образовательного процесса; применение систе-

мы инновационных педагогических технологий и методов, учебных ситуаций в 

системе лекционных, практических занятий и семинарских занятий, которые спо-

собствуют развитию навыков принятия решений в соответствии с ожидаемыми 

последствиями, способностей работы в группе, анализу действий других и соот-

несения поступков с собственным поведением, развитию рефлексивных способ-

ностей, формированию навыков в преодолении различного рода противоречий, 

навыков прогнозирования, чувства коллективной ответственности; использование 

критериев оценки развития социальной ответственности и методики определения 

интегративного уровня социальной ответственности как показателя социального 

развития личности. Представленный комплекс организационно-педагогических 

условий доступен в применении в образовательном процессе образовательных ор-

ганизаций различного назначения. 

Представленные научно-исследовательские выводы позволяют сформулиро-

вать практические рекомендации и определить стратегию дальнейшего иссле-

дования проблемы развития социальной ответственности у курсантов войск наци-

ональной гвардии РФ. 

1. Органам военного управления предлагается рассмотреть возможность внед-

рения методики определения интегративного уровня развития социальной ответ-

ственности курсантов в мероприятия профессионального психологического отбо-

ра при изучении кандидатов (абитуриентов) на обучение в военные образователь-

ные организации высшего образования, а при оценке и корректировке образова-
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тельного процесса в военных институтах войск национальной гвардии РФ исполь-

зовать научно-обоснованные критерии развития социальной ответственности. 

2. Профессорско-преподавательскому составу военных институтов войск 

национальной гвардии при организации и осуществлении образовательного про-

цесса предлагается активизировать внимание на развитие социальной ответствен-

ности у обучающихся. 

3. Руководителям структурных подразделений, педагогическим работникам, 

командирам подразделений военных институтов войск национальной гвардии ре-

комендуется применять в образовательном процессе научно-обоснованные и 

научно-апробированные организационно-педагогические условия, направленные 

на развитие социальной ответственности будущих офицеров. 

Примерными направлениями дальнейших исследований педагогической про-

блемы развития социальной ответственности могут стать: «Влияние социокуль-

турной среды на развитие социальной ответственности курсантов военных инсти-

тутов войск национальной гвардии РФ»; «Особенности педагогической деятель-

ности должностных лиц в процессе развития социальной ответственности у кур-

сантов»; «Педагогическое обеспечение развития социальной ответственности у 

военнослужащих, призываемых в период мобилизации» и др.  

Целесообразным считаем организацию исследовательской деятельности по 

развитию социальной ответственности у сотрудников войск национальной гвар-

дии РФ на базе Территориальных подразделений Федеральной службы войск 

национальной гвардии РФ. Результаты могут иметь значительную результатив-

ность в решении актуальных проблем профилактики небоевых потерь, повыше-

ния морально-психологического состояния личного состава, качественного вы-

полнения личным составом должностных и специальных обязанностей, а также 

совершенствование качества внеслужебной сферы взаимоотношений личного со-

става. 
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Приложение 2 – Анкета изучения мнений профессорско-преподавательского 

состава в вопросах значимости развития личностных качеств 

 

Анкета. Уважаемый коллега! Научно-исследовательским подразделением проводится 

научно-педагогическое исследование, направленное на оптимизацию образовательного процес-

са в вузе. Просим Вас принять участие в данном исследовании. Исследование проводится ано-

нимно, поэтому писать свою фамилию не обязательно. Результаты исследования будут пред-

ставлены в обобщенном виде. 

1. Укажите Ваш стаж в высшей школе, _____ лет. 

2. Как Вы считаете какие из перечисленных качеств и свойств личности у современных 

обучающихся нуждаются в значительном развитии? (отметьте не более 8 позиций) 

__ знания норм и правил поведения; __ знания прав и обязанностей; 

__ знания о способах регулирования отношений с другими людьми; 

__ знания о рисках и последствиях деятельности; __ знания о себе; 

__ знания нравственных и духовных ценностей; _ инициативность личности; 

__ наличие альтруистических мотивов в поведении; __ самостоятельность личности; 

__ просоциальные ценностные ориентации; __ эмпатийность; 

__ потребность в участии в общественно-полезной деятельности; 

__ нравственная направленность личности; __ способность к рефлексии поведения; 

__ стремление к соблюдению моральных норм и правил жизни в обществе; 

__ наличие положительных эмоций при осуществлении социально-полезной деятельности; 

__ эмоциональная устойчивость; __ понимание смысла деятельности; 

__ переживание за результаты деятельности своего коллектива;  

__ положительное отношение к себе и другим; __ устойчивость ценностных ориентаций; 

__ преобладание терминальных ценностей; __ умение ставить перед собой новые задачи; 

__ активность личности; __ способность доводить начатое до конца,  

__ целеустремленность; __ умение предвидеть и прогнозировать последствия своих дей-

ствий;  

__ умение анализировать последствия собственных действий; __ гибкость в общении; 

__ умение принимать решения в сложных условиях; __ коллективное творчество; 

__ умение брать на себя дополнительные обязанности; __ направленность на результат; 

__ успешное выполнение повседневных обязанностей; __ способность к самоограничению; 

__ участие в общественно-полезной деятельности 

Благодарим за работу! 
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Приложение 3 – Анализ организационно-педагогических условий, применяе-

мых в научно-педагогических исследованиях 

                                                

Автор Выделяемые организационно-педагогические условия 
Гожиков В.Я. включение будущих офицеров в совместную деятельность 

по изучению и пропаганде отечественной и региональной 

военной истории 
проектирование и конструирование в воинских коллективах 

ситуаций совместного переживания курсантами патриотиче-

ских чувств 
патриотическое содержание взаимодействия будущих офи-

церов с окружающей военно-учебное заведение социальной 

средой 
Сергеева Е.В. активное межэтническое взаимодействие 

этнокультурное образование курсантов 

программа формирования этнической толерантности кур-

сантов 
учет воспитательных и дидактических возможностей обра-

зовательного процесса 
приоритет общечеловеческих ценностей, веротерпимости, 

уважения к другим людям, ответственности и др. качеств 
Гупалов М.М. проектная деятельность 

педагогические проекты 
применение «круглых столов», педагогических олимпиад, 

конкурсов и проектов с курсантами 
Хламов В.Н. развитие общей и специальной выносливости 

100 % охват всеми формами физической подготовки 
сочетание переменного и равномерного методов развития 

выносливости 
соответствие мероприятий (средств, форм, методов) требо-

ваниям наставления по физической подготовке 
Горбатовская Н.Н. мониторинг социальной ответственности 

изучение дисциплины социально-профессиональных ценно-

стей 
обучение приемам прогнозирования последствий своих дей-

ствий 
Донева О.В. развивающаяся инновационная образовательная среда 

психолого-педагогическая диагностика социальной ответ-

ственности 
прогнозирование системы ценностных ориентаций студен-

тов 
Кочетова И.Д. применение общекультурных компетенций 

организация этического общения 
создание социокультурной среды 

Гулевская А.Ф. обучение основам знаний о социальной ответственности 
интеграция учебной и общественно-значимой деятельности 
социальное проектирование 

Васильев С.Н. определение формирования социальной ответственности 
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как важнейшего элемента профессиональной компетентно-

сти 
развитие самостоятельности и способности к саморегуляции 

личности 
диагностика динамики социальной ответственности 
психолого-педагогическая поддержка будущих офицеров 

Пирогланов Ш.Ш.  мониторинг уровня социальной ответственности военно-

служащих 
создание ситуационно-моделирующих условий 
программа воспитательной работы 
педагогическое и психологическое сопровождение 
субъект-субъектное взаимодействие 
развитие мотивации ответственного отношения и поведения 

военнослужащего 
профилактика личностных и военно-профессиональных де-

формаций 
формирование опыта социальной ответственности в военно-

профессиональной среде 
развитие способности у военнослужащих социального про-

ектирования и прогнозирования 
педагогические формы и методы формирования социальной 

ответственности 
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Приложение 4 – Методика интегративной оценки социальной ответственности 

обучающихся (анкета и регистрационный бланк) 

 

Анкета. Уважаемый коллега! Научно-исследовательским подразделением проводится 

научно-педагогическое исследование, направленное на оптимизацию образовательного 

процесса в образовательной организации. Просим Вас принять участие в данном исследовании.  

1. Укажите свою должность _______________________________. Укажите стаж _____________ 

2. Укажите на сколько Вы знакомы с исследуемой группой по 10 балльной шкале, где 1 – 

абсолютно не знаком, 5 – в целом знаком, 10 – знаю каждого обучающегося индивидуально __. 

3. Укажите подразделение, которое Вы оцениваете, факультет____, курс _____, взвод ________. 

4. Осведомлены ли Вы о том, что из себя представляет социальная ответственность личности? 

(отметьте галочкой) Да __; Нет ___. 

5. Оцените у каждого обучаемого уровень его социальной ответственности (от 1 до 10, где 1 – 

абсолютно не способен; 5 – в целом способен, но не всегда проявляет; 10 – способен в полной 

мере) по следующим признакам: (оценки внести в регистрационный бланк). 

Q1 – способность устанавливать контакты, умение позитивно выстраивать общение с 

другими людьми; 

Q2 – способность энергично, инициативно прилагать усилия в различной деятельности, 

быть лёгким на подъём и менять свое поведение в соответствии с ситуацией; 

Q3 – способность применять особенности психического процесса воображения в целях 

поиска новых способов решения в нестандартных ситуациях; 

Q4 – способность сопереживать актуальному эмоциональному состоянию другого человека; 

Q5 – способность преодолевать возникшие препятствия к достижению цели; 

Q6 – способность прогнозировать свои действия; 

Q7 – стремление и готовность нести позитивный вклад в совместную деятельность 

коллектива; 

Q8 – способность сознательно подчеркивать успехи и неудачи в своем поведении, оценивать 

их в соответствии с принятыми коллективными нормами и правилами; 

Q9 – способность проявлять уступки в общении и взаимодействии с другими людьми; 

Q10 – способность переживать за дела и действия коллектива и каждого члена группы; 

Q11 – умение ставить перед собой цель и реализовывать ее без участия посторонних лиц; 

Q12 – позитивная оценка обучающегося своих навыков и способностей понимается нами как 

уверенность в себе. 
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Бланк для регистрации ответов 

№ Ф.И.О.  
обучающегося 

Оценка признаков социальной ответственности 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 

1. Петров А.А.             

2. Иванов С.А.             

3. ………………             
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Приложение 5 – Таблица расчета нормального распределения эмпирических 

данных изучения социальной ответственности 4 курса (набор 2018 года) Санкт-

Петербургского военного ордена Жукова института войск национальной гвардии 

РФ 

 
№ 

исп. 

xi 

(общий балл по 

методике) 

(xi−  xср) (xi− xср)
2

 (xi− xср)
3

 (xi− xср)
4

 

1.  101 26.93 724.96 19519.43 525560.66 

2.  96 21.93 480.71 10539.47 231077.9 

3.  34 -40.08 1606.01 -64360.68 2579254.07 

4.  66 -8.08 65.21 -526.54 4251.77 

5.  56 -18.08 326.71 -5905.2 106736.57 

6.  79 4.93 24.26 119.46 588.34 

7.  71 -3.08 9.46 -29.08 89.41 

8.  111 36.93 1363.46 50345.6 1859011.24 

9.  106 31.93 1019.21 32538.14 1038780.11 

10.  117 42.93 1842.56 79091.7 3395011.23 

11.  83 8.93 79.66 710.93 6345.02 

12.  29 -45.08 2031.76 -91581.38 4128030.92 

13.  37 -37.08 1374.56 -50961.65 1889403.17 

14.  49 -25.08 628.76 -15766.05 395333.64 

15.  67 -7.08 50.06 -354.14 2505.57 

16.  84 9.93 98.51 977.67 9703.36 

17.  59 -15.08 227.26 -3425.88 51645.12 

18.  56 -18.08 326.71 -5905.2 106736.57 

19.  91 16.93 286.46 4848.26 82056.83 

20.  69 -5.08 25.76 -130.71 663.35 

21.  72 -2.08 4.31 -8.93 18.54 

22.  91 16.93 286.46 4848.26 82056.83 

23.  44 -30.08 904.51 -27203.01 818130.43 

24.  37 -37.08 1374.56 -50961.65 1889403.17 

25.  86 11.93 142.21 1695.8 20222.44 
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26.  57 -17.08 291.56 -4978.31 85004.68 

27.  95 20.93 437.86 9162.13 191717.55 

28.  100 25.93 672.11 17424.34 451725.97 

29.  32 -42.08 1770.31 -74485.61 3133982.01 

30.  44 -30.08 904.51 -27203.01 818130.43 

31.  58 -16.08 258.41 -4153.87 66773.47 

32.  56 -18.08 326.71 -5905.2 106736.57 

33.  54 -20.08 403.01 -8090.34 162413.53 

34.  101 26.93 724.96 19519.43 525560.66 

35.  87 12.93 167.06 2159.19 27907.58 

36.  81 6.93 47.96 332.09 2299.74 

37.  46 -28.08 788.21 -22128.87 621268.11 

38.  76 1.93 3.71 7.13 13.73 

39.  54 -20.08 403.01 -8090.34 162413.53 

40.  67 -7.08 50.06 -354.14 2505.57 

41.  89 14.93 222.76 3324.63 49620.07 

42.  65 -9.08 82.36 -747.38 6782.45 

43.  78 3.93 15.41 60.47 237.33 

44.  98 23.93 572.41 13694.8 327648.2 

45.  67 -7.08 50.06 -354.14 2505.57 

46.  88 13.93 193.91 2700.14 37599.39 

47.  90 15.93 253.61 4038.67 64315.81 

48.  64 -10.08 101.51 -1022.67 10303.39 

49.  34 -40.08 1606.01 -64360.68 2579254.07 

50.  99 24.93 621.26 15484.8 385958.55 

51.  117 42.93 1842.56 79091.7 3395011.23 

52.  87 12.93 167.06 2159.19 27907.58 

53.  89 14.93 222.76 3324.63 49620.07 

54.  96 21.93 480.71 10539.47 231077.9 

55.  56 -18.08 326.71 -5905.2 106736.57 

56.  97 22.93 525.56 12048.36 276208.71 

57.  38 -36.08 1301.41 -46948.21 1693656.6 

58.  67 -7.08 50.06 -354.14 2505.57 

59.  87 12.93 167.06 2159.19 27907.58 
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60.  93 18.93 358.16 6778.1 128275.45 

61.  101 26.93 724.96 19519.43 525560.66 

62.  44 -30.08 904.51 -27203.01 818130.43 

63.  53 -21.08 444.16 -9360.58 197274.22 

64.  76 1.93 3.71 7.13 13.73 

65.  87 12.93 167.06 2159.19 27907.58 

66.  59 -15.08 227.26 -3425.88 51645.12 

67.  75 0.92 0.86 0.79 0.73 

68.  98 23.93 572.41 13694.8 327648.2 

69.  87 12.93 167.06 2159.19 27907.58 

70.  39 -35.08 1230.26 -43151.22 1513528.9 

71.  44 -30.08 904.51 -27203.01 818130.43 

72.  98 23.93 572.41 13694.8 327648.2 

73.  101 26.93 724.96 19519.43 525560.66 

74.  110 35.93 1290.61 46365.01 1665662.88 

75.  87 12.93 167.06 2159.19 27907.58 

76.  76 1.93 3.71 7.13 13.73 

77.  95 20.93 437.86 9162.13 191717.55 

78.  48 -26.08 679.91 -17728.54 462271.66 

79.  53 -21.08 444.16 -9360.58 197274.22 

80.  97 22.93 525.56 12048.36 276208.71 

Сумма 5926 0 41907.55 -179895.23 42966214.19 
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Приложение 6 – Таблица эмпирических данных изучения социальной ответ-

ственности 4 курса (набор 2018 года) Санкт-Петербургского военного ордена Жу-

кова института войск национальной гвардии РФ по каждому вопросу (в баллах) 

№ 
исп. Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 

1.  10 7 7 10 7 7 8 8 10 10 9 8 
2.  9 7 7 9 8 7 8 7 9 9 8 8 
3.  1 3 3 1 3 5 3 4 2 1 5 3 
4.  6 6 6 6 7 4 7 4 6 6 4 4 
5.  4 3 3 4 3 7 3 7 4 3 7 6 
6.  6 8 8 6 8 6 8 6 5 6 6 6 
7.  8 4 4 8 4 6 4 6 7 8 6 6 
8.  10 9 9 10 8 8 9 9 10 10 10 9 
9.  9 10 9 9 10 8 10 8 9 9 8 7 
10.  10 10 10 9 10 9 10 8 10 9 10 10 
11.  6 8 8 7 8 7 6 6 6 9 6 6 
12.  2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 
13.  4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
14.  4 6 6 4 3 4 4 3 4 3 4 4 
15.  8 4 5 8 4 5 5 4 7 5 5 7 
16.  7 8 8 7 7 7 7 7 7 5 7 7 
17.  7 4 4 8 4 2 4 7 4 8 3 4 
18.  6 4 4 5 4 4 4 7 5 6 3 4 
19.  7 9 9 7 8 7 9 7 7 7 7 7 
20.  8 5 5 8 5 3 5 5 7 9 4 5 
21.  5 8 8 5 8 5 5 6 5 5 6 6 
22.  9 9 7 9 5 8 7 5 7 7 9 9 
23.  6 3 3 6 3 2 2 3 6 5 3 2 
24.  3 3 3 4 4 4 3 3 3 2 2 3 
25.  6 9 9 6 9 5 8 6 9 4 8 7 
26.  4 2 2 7 6 7 4 4 4 7 4 6 
27.  10 10 7 10 7 5 7 7 10 8 7 7 
28.  8 8 8 5 10 7 8 6 10 10 10 10 
29.  3 3 3 2 3 4 2 2 4 2 2 2 
30.  3 6 3 3 6 3 4 3 3 4 3 3 
31.  4 5 4 4 4 4 7 4 6 4 6 6 
32.  5 6 5 6 4 4 6 4 4 4 4 4 
33.  6 6 4 6 7 4 3 4 4 2 5 3 
34.  8 8 10 9 8 8 8 7 5 10 10 10 
35.  6 6 8 6 8 6 6 6 8 9 9 9 
36.  6 6 6 6 6 8 6 8 6 6 8 9 
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37.  4 3 2 3 3 4 3 4 5 5 4 6 
38.  4 8 8 4 8 7 9 6 4 4 7 7 
39.  4 6 6 4 6 4 4 4 4 4 4 4 
40.  4 6 6 5 8 5 5 5 5 8 5 5 
41.  6 6 5 6 8 7 7 9 8 9 9 9 
42.  5 5 5 9 5 6 4 6 5 5 5 5 
43.  8 4 6 9 4 6 6 6 8 9 6 6 
44.  6 8 10 10 9 8 7 8 8 8 8 8 
45.  5 7 7 5 8 5 9 4 3 4 5 5 
46.  7 6 7 6 6 8 9 5 7 7 10 10 
47.  7 5 8 6 8 9 8 9 8 8 8 6 
48.  4 4 7 4 3 4 8 6 5 6 7 6 
49.  2 3 2 1 3 4 2 3 4 5 2 3 
50.  9 10 9 9 8 7 9 10 8 5 7 8 
51.  10 10 10 10 10 8 9 10 10 10 10 10 
52.  8 8 7 6 7 4 6 7 8 9 9 8 
53.  10 7 7 10 7 5 7 5 10 10 5 6 
54.  7 9 7 8 7 8 8 8 9 10 8 7 
55.  3 7 7 4 4 4 7 4 4 4 4 4 
56.  8 6 8 8 10 8 8 8 6 9 10 8 
57.  3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 
58.  5 6 7 5 7 5 7 5 5 5 5 5 
59.  9 6 6 6 7 8 6 5 7 8 9 10 
60.  7 6 6 7 6 9 10 9 7 7 9 10 
61.  7 10 10 7 10 9 10 8 7 7 8 8 
62.  2 4 2 5 5 5 2 2 5 2 5 5 
63.  6 3 3 6 3 3 5 3 6 6 6 3 
64.  5 8 8 5 8 5 5 8 6 6 6 6 
65.  7 7 6 9 7 9 7 7 7 7 7 7 
66.  6 4 4 6 4 4 4 4 7 8 4 4 
67.  6 9 8 5 6 8 6 8 5 4 5 5 
68.  8 10 10 8 10 8 8 6 8 8 6 8 
69.  7 8 9 7 9 7 9 5 5 7 7 7 
70.  2 3 1 3 2 3 5 5 4 4 5 2 
71.  3 5 5 3 6 3 5 2 3 3 3 3 
72.  6 8 9 8 9 10 7 8 9 8 8 8 
73.  6 8 8 7 8 10 8 10 8 8 10 10 
74.  8 10 10 8 10 10 10 10 8 7 9 10 
75.  7 9 9 7 9 5 7 6 7 7 7 7 
76.  8 6 6 7 6 6 4 6 8 9 5 5 
77.  8 10 10 8 10 6 7 7 8 9 6 6 
78.  3 5 5 3 5 3 7 4 5 2 3 3 
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79.  3 5 4 5 3 5 6 5 4 5 4 4 
80.  8 7 10 8 10 6 9 6 10 8 6 9 

 

Примечание: 

Q1 — коммуникативность личности; Q2 — активность личности; Q3 — креативность личности; 

Q4 — эмпатийность личности; Q5 — целеустремленность личности; 

Q6 — способность к прогнозу поведения; Q7 — способность личности к командной работе; 

Q8 — рефлексивность личности; Q9 — умение идти на компромисс; 

Q10 — чувство коллективной ответственности; Q11 — самостоятельность личности;  

Q12 — уверенность в себе. 
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Приложение 7 – Расчеты двухфакторного дисперсионного анализа (без повто-

рений) 

ИТОГИ Счет Сумма Среднее Дисперсия 
Строка 1 12 101 8,416667 1,719697 
Строка 2 12 96 8 0,727273 
Строка 3 12 34 2,833333 1,969697 
Строка 4 12 66 5,5 1,363636 
Строка 5 12 54 4,5 3 
Строка 6 12 79 6,583333 1,174242 
Строка 7 12 71 5,916667 2,628788 
Строка 8 12 111 9,25 0,568182 
Строка 9 12 106 8,833333 0,878788 
Строка 10 12 115 9,583333 0,44697 
Строка 11 12 83 6,916667 1,174242 
Строка 12 12 29 2,416667 0,265152 
Строка 13 12 37 3,083333 0,083333 
Строка 14 12 49 4,083333 0,992424 
Строка 15 12 67 5,583333 2,265152 
Строка 16 12 84 7 0,545455 
Строка 17 12 59 4,916667 4,083333 
Строка 18 12 56 4,666667 1,333333 
Строка 19 12 91 7,583333 0,810606 
Строка 20 12 69 5,75 3,295455 
Строка 21 12 72 6 1,636364 
Строка 22 12 91 7,583333 2,265152 
Строка 23 12 44 3,666667 2,606061 
Строка 24 12 37 3,083333 0,44697 
Строка 25 12 86 7,166667 3,060606 
Строка 26 12 57 4,75 3,295455 
Строка 27 12 95 7,916667 2,810606 
Строка 28 12 100 8,333333 2,969697 
Строка 29 12 32 2,666667 0,606061 
Строка 30 12 44 3,666667 1,333333 
Строка 31 12 58 4,833333 1,242424 
Строка 32 12 56 4,666667 0,787879 
Строка 33 12 54 4,5 2,272727 
Строка 34 12 101 8,416667 2,265152 
Строка 35 12 87 7,25 1,840909 
Строка 36 12 81 6,75 1,295455 
Строка 37 12 46 3,833333 1,242424 
Строка 38 12 76 6,333333 3,515152 
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Строка 39 12 54 4,5 0,818182 
Строка 40 12 67 5,583333 1,537879 
Строка 41 12 89 7,416667 2,083333 
Строка 42 12 65 5,416667 1,537879 
Строка 43 12 78 6,5 2,818182 
Строка 44 12 98 8,166667 1,242424 
Строка 45 12 67 5,583333 3,174242 
Строка 46 12 88 7,333333 2,606061 
Строка 47 12 90 7,5 1,545455 
Строка 48 12 64 5,333333 2,424242 
Строка 49 12 34 2,833333 1,242424 
Строка 50 12 99 8,25 2,022727 
Строка 51 12 117 9,75 0,386364 
Строка 52 12 87 7,25 2,022727 
Строка 53 12 89 7,416667 4,265152 
Строка 54 12 96 8 0,909091 
Строка 55 12 56 4,666667 2,060606 
Строка 56 12 97 8,083333 1,537879 
Строка 57 12 38 3,166667 0,333333 
Строка 58 12 67 5,583333 0,810606 
Строка 59 12 87 7,25 2,386364 
Строка 60 12 93 7,75 2,386364 
Строка 61 12 101 8,416667 1,719697 
Строка 62 12 44 3,666667 2,242424 
Строка 63 12 53 4,416667 2,265152 
Строка 64 12 76 6,333333 1,69697 
Строка 65 12 87 7,25 0,75 
Строка 66 12 59 4,916667 2,083333 
Строка 67 12 75 6,25 2,568182 
Строка 68 12 98 8,166667 1,787879 
Строка 69 12 87 7,25 1,840909 
Строка 70 12 39 3,25 1,840909 
Строка 71 12 44 3,666667 1,515152 
Строка 72 12 98 8,166667 1,060606 
Строка 73 12 101 8,416667 1,719697 
Строка 74 12 110 9,166667 1,242424 
Строка 75 12 87 7,25 1,477273 
Строка 76 12 76 6,333333 2,060606 
Строка 77 12 95 7,916667 2,44697 
Строка 78 12 48 4 2 
Строка 79 12 53 4,416667 0,810606 
Строка 80 12 97 8,083333 2,44697 
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Столбец 1 80 485 6,0625 5,198576 
Столбец 2 80 507 6,3375 5,315032 
Столбец 3 80 503 6,2875 6,207437 
Столбец 4 80 499 6,2375 5,145411 
Столбец 5 80 509 6,3625 5,753006 
Столбец 6 80 467 5,8375 4,315032 
Столбец 7 80 497 6,2125 5,207437 
Столбец 8 80 466 5,825 4,348734 
Столбец 9 80 501 6,2625 4,702373 
Столбец 10 80 504 6,3 6,162025 
Столбец 11 80 493 6,1625 5,378323 
Столбец 12 80 491 6,1375 5,588449 

Дисперсионный анализ 
Источник вари-

ации SS df MS F 
P-

Значение 
F критиче-

ское 

Строки 3484,662 79 14,10965 
25,25

513 5E-175 1,29253 

Столбцы 28,2375 11 2,567045 
1,469

77 0,137399 1,799655 
Погрешность 1517,763 869 1,546562    

Итого 5030,662 959         
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Приложение 8 – Эмпирические данные изучения ответственности личности 

курсантов 4 курса факультета (морально-психологического обеспечения) различ-

ными способами (в баллах) 

№  

исп. 

Методика интегративной оценки социальной 

ответственности личности 

Методика определения локуса контроля  

Дж. Роттера 

1.  101 17 

2.  62 8 

3.  87 13 

4.  69 12 

5.  89 22 

6.  99 19 

7.  69 14 

8.  50 13 

9.  44 7 

10.  50 7 

11.  72 7 

12.  101 12 

13.  78 10 

14.  111 14 

15.  66 12 

16.  109 16 

17.  116 22 

18.  78 14 

19.  98 17 

20.  79 13 

21.  46 8 

22.  103 20 

23.  68 14 

24.  45 7 

25.  49 8 
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26.  59 9 

27.  50 8 

28.  88 15 

29.  91 16 

30.  82 14 
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Приложение 9 – Эмпирические данные, необходимые для проверки практиче-

ской валидности 

№  

исп. 

Методика интегративной оценки социаль-

ной ответственности личности 

Оценка воинской дисциплины 

31.  101 5 

32.  62 5 

33.  87 5 

34.  69 5 

35.  89 5 

36.  99 5 

37.  69 4 

38.  50 5 

39.  44 3 

40.  50 4 

41.  72 4 

42.  101 5 

43.  78 4 

44.  111 5 

45.  66 4 

46.  109 5 

47.  116 5 

48.  78 4 

49.  98 4 

50.  79 4 

51.  46 4 

52.  103 5 

53.  68 4 

54.  45 3 

55.  49 3 

56.  59 3 
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57.  50 4 

58.  88 4 

59.  91 4 

60.  82 4 
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Приложение 10 – Анкета изучения мнений профессорско-преподавательского 

состава в вопросе развития социальной ответственности курсантов 

 

Анкета. Уважаемый товарищ! Научно-исследовательским подразделением проводится 

научно-педагогическое исследование, направленное на оптимизацию военно-профессиональной 

подготовки будущих офицеров. Просим Вас принять участие в данном исследовании. Исследо-

вание проводится анонимно, писать свою фамилию не обязательно. Результаты исследования 

будут представлены в обобщенном виде. 

1. Имеете ли Вы в подчинении личный состав? ___ Да; ___ Нет. 

2. Укажите свой возраст _______. 

3. Считаете ли Вы, что у курсантов имеются «пробелы в воспитании»? Да __ Нет __. 

4. Считаете ли Вы, что с каждым годом ситуация ухудшается? Да ___ Нет ___. 

5. Как Вы считаете, с чем это связано? 

__ недостатки семейного воспитания; __ недостаток образования; __ личная незаинтересован-

ность; __отсутствие инструментов (условий) воспитания; __ другое, напишите ______________ 

6. Как Вы считаете, в чем ОСОБЕННО проявляются недостатки воспитания? 

__отсутствие ответственности перед другими за порученное дело;  

__отсутствие дисциплинированности; 

__отсутствие культуры общения;  

__отсутствие должного образования; 

__другое, напишите________________________________________________________________. 

7.  Согласны ли Вы с утверждением, что социальная ответственность у курсантов снижается?  

___ Да; ___ Нет. 

8. Обращаете ли Вы ОСОБОЕ внимание в образовательном процессе курсантов на вопросы 

формирования социальной ответственности? ___ Да; ___ Нет. 

9. Какого понимания социальной ответственности придерживаетесь Вы в своей работе с под-

чиненными? 

___ как обязанность (долг) перед другими людьми, обществом, государством; 

___ как способность предвидеть последствия своих действий (бездействий); 

___ как особое отношение к кому-либо (чему-либо); 

___ как способность нести ответ за принятое решение; 

___ другое, напишите ______________________________________________________________. 
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10. Как Вы считаете, достаточно ли педагогических условий в военном институте для реше-

ния задач формирования социальной ответственности в процессе  военно-профессиональной 

подготовки будущих офицеров? ___ Да; ___ Нет. 

11. Что бы Вы могли предложить для оптимизации решения задач формирования социаль-

ной ответственности в процессе  военно-профессиональной подготовки курсантов? 

__________________________________________________________________________________ 

12. Что, по Вашему мнению, желательно устранить для оптимизации решения задач форми-

рования социальной ответственности в процессе военно-профессиональной подготовки курсан-

тов? ______________________________________________________________________ 

 

Благодарим за работу! 
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Приложение 11 – Анкета изучения мнений курсантов об организации образо-

вательного процесса 

 

Анкета. Уважаемый товарищ! Научно-исследовательским подразделением проводится 

научно-педагогическое исследование, направленное на оптимизацию военно-профессиональной 

подготовки курсантов. Просим Вас принять участие в данном исследовании. Исследование 

проводится анонимно, писать свою фамилию не обязательно. Результаты исследования будут 

представлены в обобщенном виде. 

1. Укажите свой возраст _______. 

2. Укажите курс обучения _______. 

3. Считаете ли Вы себя подготовленным военнослужащим? Да __ Нет __. 

4. Удовлетворены ли Вы качеством образовательного процесса в институте? Да __ Нет __. 

5. Какие формы проведения занятий вызывают у Вас особый интерес? 

__ лекции; __ групповые занятия;__ практические занятия; __ другие (напишите) ____________ 

6. Как организуется с Вами лекционные занятия? 

__ чтение (устное изложение материала); __ проблемная лекция;__ лекция-дискуссия; __ лек-

ция с допущением ошибок; __ другие варианты, напишите _____________________________ 

7. Считаете ли Вы традиционное чтение лекции интересным и результативным? Да __ Нет __. 

8. Как Вы считаете какой формат чтения лекции наиболее интересен в Вашем обучении? 

__ чтение (устное изложение материала); __ проблемная лекция;__ лекция-дискуссия; __ лек-

ция с допущением ошибок; __ другие варианты, напишите _____________________________ 

 

Благодарим за работу! 
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Приложение 12 – Анкета изучения мнений профессорско-преподавательского 

состава об организации образовательного процесса 

 

Анкета. Уважаемый товарищ! Научно-исследовательским подразделением проводится 

научно-педагогическое исследование, направленное на оптимизацию военно-профессиональной 

подготовки будущих офицеров. Просим Вас принять участие в данном исследовании. Исследо-

вание проводится анонимно, писать свою фамилию не обязательно. Результаты исследования 

будут представлены в обобщенном виде. 

1. Укажите свой возраст _______. 

2. Укажите педагогический стаж  _______. 

3. Считаете ли Вы себя профессиональным педагогом? Да __ Нет __. 

4. Удовлетворены ли Вы качеством образовательного процесса в институте (воинской части)? 

Да __ Нет __. 

5. Какие формы проведения занятий вызывают у Вас особый интерес? 

__ лекции; __ групповые занятия;__ практические занятия; __ другие (напишите) ____________ 

6. Как Вы относитесь к иннновационным педагогическим технологиям и методам преподава-

ния? Положительно __ Нейтрально __ Отрицательно ___. Объясните свою позицию 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

7. Как Вы организуете лекционные занятия? 

__ чтение (устное изложение материала); __ проблемная лекция;__ лекция-дискуссия; __ лек-

ция с допущением ошибок; __ другие варианты, напишите _____________________________ 

8. Считаете ли Вы традиционное чтение лекции результативным? Да __ Нет __. 

9. Как Вы считаете какой формат чтения лекции наиболее полезен в обучении военнослужа-

щих? __ чтение (устное изложение материала); __ проблемная лекция;__ лекция-дискуссия; __ 

лекция с допущением ошибок; __ другие варианты, напишите ________________ 

 

Благодарим за работу! 



197 

Приложение 13 – Эмпирический материал результатов констатирующего экс-

перимента (в сырых баллах) 

№ 

исп  
1Q 2Q 3Q 4Q 5Q 6Q 7Q 8Q 9Q 10Q 11Q 12Q Интегра-

тивный уро-

вень 
социальной 

ответствен-

ности  
1 взвод 

1.  6 6 6 6 7 4 7 4 6 6 4 4 средний  
2.  8 8 8 5 10 7 8 6 10 10 10 10 высокий 

3.  6 8 8 6 8 6 8 6 5 6 6 6 средний 
4.  4 6 6 5 8 5 5 5 5 8 5 5 средний 

5.  6 6 5 6 8 7 7 9 8 9 9 9 средний 

6.  1 3 3 1 3 5 3 4 2 1 5 3 низкий 
7.  10 9 9 10 8 8 9 9 10 10 10 9 высокий 

8.  8 4 6 9 4 6 6 6 8 9 6 6 средний 

9.  4 3 2 3 3 4 3 4 5 5 4 6 низкий 

10.  6 8 8 6 8 6 8 6 5 6 6 6 средний 

11.  8 4 5 8 4 5 5 4 7 5 5 7 средний 

12.  10 7 7 10 7 7 8 8 10 10 9 8 высокий 
13.  2 3 1 3 2 3 5 5 4 4 2 3 низкий 

14.  8 8 7 6 7 4 6 7 8 9 9 8 средний 

15.  10 7 7 10 7 5 7 5 10 10 5 6 средний 

16.  2 4 2 5 5 5 2 2 5 2 2 4 низкий 

17.  6 3 3 6 3 3 5 3 6 6 6 3 низкий 

18.  3 3 4 3 5 5 3 1 4 3 3 3 низкий 

19.  6 3 4 5 3 4 4 3 5 7 5 4 низкий 

2 взвод 
1.  9 7 7 9 8 7 8 7 9 9 8 8 средний  
2.  8 8 8 5 10 7 8 6 10 10 10 10 высокий 

3.  7 6 7 6 6 8 9 5 7 7 10 10 средний 

4.  2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 низкий 

5.  8 8 10 9 8 8 8 7 5 10 10 10 высокий 

6.  10 10 10 10 10 8 9 10 10 10 10 10 высокий 

7.  7 4 4 8 4 2 4 7 4 8 3 4 средний 

8.  6 4 4 5 4 4 4 7 5 6 3 4 средний 

9.  8 10 10 8 10 8 8 6 8 8 8 10 высокий 
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10.  4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 низкий 

11.  8 6 8 8 10 8 8 8 6 9 10 8 средний 

12.  8 8 8 8 10 8 9 8 6 9 10 8 высокий 

13.  2 3 2 1 3 4 2 3 4 5 2 3 низкий 

14.  10 10 10 10 10 8 9 10 10 10 10 10 высокий 

15.  6 9 9 6 9 5 8 6 9 4 8 7 средний 

16.  4 2 2 7 6 7 4 4 4 7 4 6 средний 

17.  6 3 3 6 3 2 2 3 6 5 3 2 низкий 

18.  10 10 10 9 10 9 10 8 10 9 10 10 высокий 

19.  3 3 3 2 3 4 2 2 4 2 3 3 низкий 

20.  4 3 2 3 3 4 3 4 5 5 4 6 низкий 

21.  2 3 2 1 3 4 2 3 4 5 2 3 низкий 

22.  2 4 2 5 5 5 2 2 5 2 5 5 низкий 

23.  2 3 1 3 2 3 5 5 4 4 5 2 низкий 

3 взвод 
1.  7 8 8 7 7 7 7 7 7 5 7 7 средний  

2.  7 4 4 8 4 2 4 7 4 8 3 4 средний 

3.  9 10 9 9 10 8 10 8 9 9 8 7 высокий 

4.  6 8 8 6 8 6 8 6 5 6 6 6 средний 

5.  10 7 7 10 7 7 8 8 10 10 9 8 высокий 

6.  1 3 3 1 3 5 3 4 2 1 5 3 низкий 

7.  6 8 8 6 8 6 8 6 5 6 6 6 средний 

8.  10 9 9 10 8 8 9 9 10 10 10 9 высокий 

9.  4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 низкий 

10.  6 8 8 7 8 7 6 6 6 9 6 6 средний 

11.  8 8 8 5 10 7 8 6 10 10 10 10 высокий 

12.  3 3 3 4 4 4 3 3 3 2 2 3 низкий 

13.  6 6 8 6 8 6 6 6 8 9 9 9 средний 

14.  6 6 6 6 6 8 6 8 6 6 8 9 средний 

15.  4 3 2 3 3 4 3 4 5 5 4 6 низкий 

16.  6 9 9 6 9 5 8 6 9 4 8 7 средний 

17.  3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 низкий 

18.  4 6 6 5 8 5 5 5 5 8 5 5 средний 

19.  3 6 3 3 6 3 4 3 3 4 3 3 низкий 
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20.  10 10 7 10 7 5 7 7 10 8 7 7 высокий 

21.  8 8 8 5 10 7 8 6 10 10 10 10 высокий 

22.  6 3 3 6 3 2 2 3 6 5 3 2 низкий 

23.  5 8 8 5 8 5 5 6 5 5 6 6 средний 

 

Условные обозначения:  

Q1 — коммуникативность личности; Q2 — активность личности;  

Q3 — креативность личности; Q4 — эмпатийность личности;  

Q5 — целеустремленность личности; Q6 — способность к прогнозу поведения;  

Q7 — способность личности к командной работе; 

Q8 — рефлексивность личности; Q9 — умение идти на компромисс; 

Q10 — чувство коллективной ответственности; Q11 — самостоятельность личности;  

Q12 — уверенность в себе. 
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Приложение 14 – Учебные кейс-задания для практического занятия по 3 теме 

учебной дисциплины «Психология конфликта» 

 

Кейс № 1 «Организация воспитательной работы с военнослужащими, призванными с Юж-

ного федерального округа РФ». 

Текст кейса. Учебная воинская часть. Период призыва на военную службу по призыву. 

Первый поток приема нового пополнения произведен в количестве 150 человек. Призванный 

контингент в полном составе с ЮФО (Северо-Кавказский регион). Послеобеденное время. Ко-

мандиру подразделения учебного сбора начальником штаба полка поставлена задача о назначе-

нии в суточный наряд по столовой личного состава нового призыва. Командиром подразделе-

ния являлся наиболее опытный и подготовленный офицер с данной категорией военнослужа-

щих, прослуживший большую часть службы в СКР. Командир подразделения, построив лич-

ный состав, произвел назначение суточного наряда по столовой. Однако, назначенные лица от-

казались заступать в суточный наряд по религиозным и личным убеждениям. 

Задания кейса: 

1. Определите тип конфликта. 

2. Определите психологические причины конфликта. 

3. Предложите различные стратегии выхода из конфликта и предполагаемые последствия. 

4. Оцените решение командира по следующим критериям: правомочность, справедливость. 

Объясните свою точку зрения. 

5. Как Вы считаете, имело ли данное решение благоприятный исход или наоборот даль-

нейшее развитие и усугубление ситуации. 

Кейс № 2 «Командир воинской части». 

Текст кейса. В вышестоящий штаб поступила информация о наличии финансовых трудно-

стей у командира воинской части подполковника Иванова И.И. В ходе беседы с супругой ко-

мандира установлено, что у него имеется три кредита на общую сумму 400 тысяч рублей, взя-

тых на ремонт квартиры родителей жены в городе Сочи. Также выявлены военнослужащие во-

инской части и гражданские лица, которым командир воинской части был должен денежные 

средства в сумме 1 миллиона 150 тысяч рублей.  

Со слов военнослужащих деньги он занимал на лечение брата и помощь матери, которая в 

них особо нуждалась. Семья многодетная, девять детей, что подтверждается со слов матери и 

сослуживцев. С кредиторами проблем у него не было, деньги он обещал вернуть, продав свою 

квартиру в городе Екатеринбурге, за которую уже взял задаток. Кроме того, у родителей жены в 

собственности имелись три квартиры (двух и однокомнатная) в городе Перми и однокомнатная 
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квартира в городе Сочи. Взаимоотношения между супругой и его матерью не поддерживались и 

по этой причине он скрывал от жены факты оказания денежной помощи матери и брату.  

Задания кейса: 

1. Определите тип конфликта. 

2. Определите психологические причины конфликта. 

3. Предложите различные стратегии выхода из конфликтной ситуации и предполагаемые 

последствия. 

4. Дайте прогноз развития ситуации при невмешательстве в данную ситуацию. 

Кейс № 3 «Военнослужащий по контракту». 

Текст кейса. После приема на военную службу по контракту в воинскую часть рядовой 

Петров А.А. к условиям военной службы адаптировался нормально. В выполнении обязанно-

стей военной службы руководствовался требованиями руководящих документов. Среди сослу-

живцев пользовался уважением, случаев возникновения конфликтных ситуаций с другими во-

еннослужащими выявлено не было. 

Характерным событием в жизни рядового после его приема на военную службу по кон-

тракту стало возбуждение в отношении него уголовного дела по части 1 статьи 228 УК РФ (По-

кушение на сбыт наркотических средств). 

От соседей военнослужащего по контракту стало известно, что военнослужащий совместно 

проживает с гражданской женой, с которой в последнее время участились ссоры и конфликты. 

По свидетельствам сослуживцев и товарищей по службе рядовой характеризуется веселым 

и жизнерадостным человеком. 

Задания кейса: 

1. Определите тип конфликта. 

2. Определите психологические причины конфликта. 

3. Предложите различные стратегии выхода из конфликтной ситуации и предполагаемые 

последствия. 

4. Дайте прогноз развития ситуации при невмешательстве в данную ситуацию. 
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Приложение 15 – Банк учебных историй профессиональной практики войско-

вого психолога (для практического занятия по 3 теме учебной дисциплины «Пси-

хология конфликта») 

 

Суицидальное происшествие № 1. Около 23.00 в подвале одного из домов допустил са-

моубийство по причине внутриличностного конфликта военнослужащий по контракту старший 

водитель 1 отделения автомобильного взвода комендантской роты войсковой части 0000 еф-

рейтор Маслов Иван Петрович. 

Обстоятельства, предшествующие происшествию. В течение всего дня ефрейтор Маслов 

И.П. вместе с друзьями находился на спортивной базе в посёлке Игонино. Вернувшись домой 

около дома № 19 по улице Советская, Маслов И.П. встретил своего друга, гражданина Симоно-

ва С.А., с которым около 21.00 зашли в подвальное помещение указанного дома, переоборудо-

ванного под спортивный зал. В это же время в помещение спортивного зала зашел другой воен-

нослужащий по контракту войсковой части 0000 рядовой Минаев С.А., который находился там 

примерно 30 минут. В 21.30 Маслов И.П. проводил Минаева С.А. и вернулся в подвал. Ориен-

тировочно в 22.00 Минаев С.А. обнаружил, что оставил ключи от дома в спортивном зале. Око-

ло 22.40 Минаев С.А. вернулся в подвал, где около 23.00 обнаружил Маслова И.П. повешенным 

на брючном ремне за крюк, вмонтированный в потолок помещения. 

Не сумев самостоятельно освободить Маслова И.П. от петли брючного ремня, рядовой Ми-

наев С.А. вызвал родителей Маслова И.П., скорую помощь и сотрудников полиции. После сня-

тия из петли и до прибытия представителей скорой помощи и полицейских безрезультатно пы-

тался оказать первую медицинскую помощь. 

В ходе осмотра места происшествия совместно с сотрудниками скорой помощи, полиции, 

следователем Копыриным А.А., экспертом-криминалистов Калининым Д.С. было предвари-

тельно установлено, что причиной гибели явилась механическая асфиксия, несовместимая с 

жизнью, о чем свидетельствует странгуляционная борозда на шее шириной около 3,5 см, косо 

восходящая, замкнутая сзади. 

По результатам заключения экспертов прокуратуры смерть не является насильственной. 

Первичный осмотр места происшествия дал возможность предположить, что Маслов И.П. сам 

без посторонней помощи совершил суицидальный акт. На месте происшествия следов борьбы 

не обнаружено, внутренний порядок не нарушен. 

О факте самоубийства сообщено по команде, военному прокурору, проводится админи-

стративное расследование и экспертно-психологическая экспертиза. 

В ходе проведенного разбирательства установлено: 
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Социально-демографические данные: 

Холост, имеет зарегистрированного ребенка (2 года) на свое имя с проживавшей ранее 

гражданской женой, русский, полных 28 лет, родился и проживал по месту прохождения воен-

ной службы, календарная выслуга около 9 лет, образование среднее профессиональное (автоме-

ханик), воспитывался в полной (многодетной семье), родители пенсионеры, является поздним 

ребенком. Имеет двух старших сестер, занимаются бизнесом. 

Характеристика по службе: 

По отзывам сослуживцев ефрейтор Маслов И.П. по службе характеризовался с положи-

тельной стороны, пользовался уважением в коллективе, особенностей и отклонений в поведе-

нии отмечено не было, следовал требованиям общевоинских уставов, лично дисциплинирован. 

Обязанности по занимаемой должности освоил в полном объеме, к их исполнению относился 

добросовестно. По программе боевой подготовки успевал на «удовлетворительно». На замеча-

ния командиров и начальников реагировал правильно. В строевом отношении подтянут, физи-

чески был развит слабо. Материальную часть стрелкового оружия знал и умело им владел. 

По отзывам командиров не конформен, но и лидерскими качествами не обладал, к азарт-

ным играм не склонен. Дисциплинирован, общие и специальные обязанности выполнял добро-

совестно. Дисциплинарных взысканий не имел, в конфликтных ситуациях не был замечен. Из 

вредных привычек: курил, в злоупотреблении алкоголем замечен не был. В период с 23 апреля 

по 23 августа 1998 года выполнял служебно-боевые задачи в составе ВОГ в Республике Даге-

стан. 

Взаимоотношения во внеслужебной сфере: 

Со слов родителей сын мало делился своими переживаниями и проблемами. Однако пере-

живал в связи с несложившимися отношениями с бывшей гражданской женой Ивановой А.К., с 

которой у них имелся совместный ребенок. Причины конфликта с гражданской женой родители 

пояснить не смогли. 

Со слов Котрова А.Р. (мужа средней сестры Маслова И.П.) военнослужащий имел планы на 

будущее, строил свой дом в пригороде города. Суицидальных намерений не высказывал. 

Со слов бывшей гражданской жены Маслова И.П. с ребенком и с ней контакт не поддержи-

вал. Причину ссоры назвать не смогла, не сошлись характером. 

Со слов близких друзей военнослужащего установлено, что бывшая гражданская жена 

Иванова А.К., со слов погибшего, неоднократно была замечена в изменах с другими мужчина-

ми. Неоднократно Маслов И.П. прощал ей данные инциденты. Однако в итоге за полгода до 

происшествия Иванова А.К. престала совместно проживать с Масловым И.П. и переехала жить 

к родителям, тайно встречаясь с другим мужчиной. 

Результаты медицинского и психологического обследования: 
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По результатам периодических военно-врачебных комиссий военнослужащего установле-

но, что имеет первую группу здоровья, увечий и травм за время прохождения военной службы 

не имел, хронические заболевания отсутствовали. 

Ближайшие родственники психиатрическими заболеваниями не отягощены. Адаптивность 

к военной службе высокая. Нервно-психическая устойчивость средняя. Мероприятия психодиа-

гностических обследований проводились своевременно, периодов депрессивных состояний вы-

явлено не было. Регулярно заступал на боевую службу с оружием. За психологической помо-

щью самостоятельно не обращался, командирами подразделений не направлялся. 

Задания для обсуждения в группе 

1. Опишите общий порядок проведения мероприятий по установлению причин и усло-

вий, способствующих суицидальному происшествию: 

2. Какие отягощающие факторы способствовали совершению суицидального происше-

ствия: (личностные, внеслужебные, служебные). 

3. Кто виноват в данной ситуации и какова мера их ответственности? 

4. Какие выводы необходимо сделать из допущенного самоубийства в целях недопу-

щения подобных случаев? 

Суицидальное происшествие № 2. В 19 часов 20 минут от дежурного по воинской части 

поступил доклад, что при выяснении группой сослуживцев причин отсутствия военнослужаще-

го по контракту на службе сержанта Сидорова И.С. был обнаружен повешенным на ремне в 

предбаннике собственной квартиры. 

Обстоятельства, предшествующие происшествию. В день заступления на боевую служ-

бу Сидоров И.С. с супругой и двумя детьми убыли в город на день рождения двоюродной сест-

ры супруги. Находился военнослужащий на дне рождения около часа, спиртные напитки не 

употреблял, передвигался на личном автотранспорте.  

Убывая к себе домой для подготовки к несению службы, Сидоров попросил у жены две ты-

сячи рублей, на что жена ответила отказом. Впоследствии, осуществив перевод на карту мужа, 

стало известно, что деньги до него не дошли. В ходе последующего телефонного разговора с 

мужем ей стало известно, что карту мужа заблокировали судебные приставы, и она осуществи-

ла ещё перевод в размере 500 рублей.  

Позднее сержант Сидоров позвонил матери, однако та сотовый телефон не взяла, так как 

телефон был на беззвучном режиме. 

В ходе осмотра места происшествия совместно с сотрудниками скорой помощи, полиции, 

следователей, эксперта-криминалиста было предварительно установлено, что причиной гибели 

явилась механическая асфиксия, несовместимая с жизнью, о чем свидетельствует странгуляци-

онная борозда на шее шириной около 3,5 см, косо восходящая, замкнутая сзади. 
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По результатам заключения экспертов прокуратуры смерть не является насильственной. 

Первичный осмотр места происшествия дал возможность предположить, что Сидоров сам, без 

посторонней помощи совершил суицидальный акт. На месте происшествия следов борьбы не 

обнаружено, внутренний порядок не нарушен. 

О факте самоубийства сообщено по команде, военному прокурору, проводится админи-

стративное расследование и экспертно-психологическая экспертиза. 

В ходе проведенного разбирательства установлено: 

Социально-демографические данные: 

Женат, имеет двоих несовершеннолетних детей, русский, полных 30 лет, родился и прожи-

вал по месту прохождения военной службы, календарная выслуга около 11 лет, образование 

начальное профессиональное, воспитывался не в полной (отец ушел из семьи в возрасте 4 лет), 

единственный ребенок в семье, родители пенсионеры, является поздним ребенком.  

Характеристика по службе: 

По отзывам сослуживцев сержант Сидоров И.С. по службе характеризовался с положи-

тельной стороны: добрый, жизнерадостный человек. Характерных изменений в состоянии, 

настроении в последнее время никто из сослуживцев не наблюдал. Конфликтных ситуаций не 

создавал, проблем в коллективе не создавал. О семейных взаимоотношениях не распространял-

ся и не делился, денежные средства ни у кого не занимал, строил планы на будущее. 

По отзывам командиров не конформен, но и лидерскими качествами не обладал. Дисци-

плинирован, общие и специальные обязанности выполнял добросовестно. За все прохождение 

военной службы имел 16 поощрений и 1 дисциплинарное взыскание в 2014 году. В конфликт-

ных ситуациях не был замечен. Из вредных привычек: курил, в злоупотреблении алкоголем за-

мечен не был. 4 дня назад на боевой службе вел себя естественным образом, суицидальных 

признаков не проявлял. 

Взаимоотношения во внеслужебной сфере: 

Со слов мамы сын не скрывал особенностей своей личной и служебной жизни, делился де-

талями. Ориентировочно, год назад мама узнала о наличии финансовых проблем в семье на 

фоне игровой зависимости сына. Мама оказала помощь сыну и оформила на себя кредитные 

обязательства. 

Со слов супруги Сидоровой О.П. полтора года назад она узнала, что муж начал играть в 

азартные игры на различных интернет-платформах. В связи с этим он начал активно занимать 

денежные средства у гражданских знакомых. После проведенных бесед супруг пообещал пре-

кратить азартные игры, в связи с чем супруга решила не обращаться за помощью к командова-

нию батальона. Через полгода ситуация усугубилась, на данном фоне начались семейные ссо-

ры. Из сложной ситуации помогла выйти мама супруга. Со слов супруги отношения в семье 
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были благоприятные. Всего задолженность перед банками сержант Сидоров имел около 1 млн 

рублей, а также кредит оформленный на маму военнослужащего в размере 1 млн рублей. В ходе 

общения также было выяснено, что незадолго до происшествия застала мужа в ванной комнате 

с петлей на шее при этом никому об этом не сказала. 

Результаты медицинского и психологического обследования: 

По результатам периодических военно-врачебных комиссий военнослужащего установле-

но, что имеет вторую группу здоровья («Хронический бронхит курильщика»), увечий и травм 

за время прохождения военной службы не имел. 

Ближайшие родственники психиатрическими заболеваниями не отягощены. Адаптивность 

к военной службе ниже среднего (склонность к групповой зависимости). Нервно-психическая 

устойчивость средняя (имеют признаки импульсивности). Мероприятия психодиагностических 

обследований проводились своевременно, периодов депрессивных состояний выявлено не бы-

ло. Регулярно заступал на боевую службу с оружием. За психологической помощью самостоя-

тельно не обращался, командирами подразделений не направлялся. 

Задания для обсуждения в группе 

1. Какие отягощающие факторы способствовали совершению суицидального происше-

ствия: (личностные, внеслужебные, служебные). 

2. Кто виноват в данной ситуации и какова мера их ответственности? 

3. Какие выводы необходимо сделать из допущенного самоубийства в целях недопу-

щения подобных случаев? 

4. Какие мероприятия необходимо было провести в целях недопущения подобного ро-

да происшествия? 

Суицидальное происшествие № 3. 23 мая 2017 года рядовой Мамедов И.В. согласно гра-

фику уборки помещения казармы, был назначен уборщиком в стрелковом взводе. Около 20 ча-

сов 15 минут военнослужащий вышел из подразделения вынести мусор на мусоросборник. Ко-

гда рядовой Магомедов И.В. не вернулся в расположение взвода по истечении 15 минут, де-

журный по взводу – старший сержант Серетченко А.В. доложил об этом дежурному по воин-

ской части старшему лейтенанту Степанову М.А., который незамедлительно организовал ро-

зыск военнослужащего и около 22 часов 30 минут военнослужащие стрелкового взвода воин-

ской части ефрейтор Шуменко А.Н. и рядовой Караткин И.С. обнаружили тело рядового Маго-

медова И.В. без признаков жизни на территории военного городка, в помещении пункта выдачи 

боеприпасов у тира воинской части, повешенным на веревке.  

Об обнаружении трупа военнослужащие доложили командиру стрелкового взвода, который 

доложил дежурному по части, который отдал распоряжение ничего не трогать, отойти всем от 
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места происшествия, доложил о случившемся командиру воинской части и организовал вызов 

бригады скорой медицинской помощи. 

В 22 часа 45 минут 23 мая 2017 года на месте происшествия врач бригады скорой медицин-

ской помощи констатировал смерть рядового Мамедова И.В. 

24 мая 2017 года тело Магомедова И.В. направлено в областное бюро судебно-

медицинской экспертизы, где проведено вскрытие. Причина смерти: «Механическая асфиксия в 

результате сдавления петлей при повешении. Преднамеренное самоповреждение путем пове-

шения». 

Обстоятельства, предшествующие происшествию. В результате проведенных оператив-

но-розыскных мероприятий сотрудниками военно-следственного отдела следственного комите-

та, а именно, после расшифровки данных мобильного телефона, принадлежащего рядовому Ма-

гомедову И.В. установлено, что в период с марта 2017 года по настоящее время систематически 

общался по телефону с девушкой, проживающей в Кабардино-Балкарской республике, которая 

не хотела с ним встречаться. Отказ от взаимоотношений рядовой Магомедов И.В. воспринимал 

болезненно и в СМС-сообщениях предупреждал её о последствиях, если она не дождется его из 

армии. Испугавшись последствий, девушка обратилась к своим братьям и дяде бывшему со-

труднику ФСБ по Кабардино-Балкарской республике, на что в ответ с их стороны в адрес рядо-

вого Магомедова И.В. по телефону поступали угрозы о расправе по увольнению последнего в 

запас. 

В ходе проведенного разбирательства установлено: 

Социально-демографические данные: 

Военнослужащий по призыву, холост, кабардинец, полных 22 года, образование высшее, 

воспитывался в полной многодетной семье (имеет 4 сестер), родители пенсионеры, является 

поздним ребенком.  

Характеристика по службе: 

По отзывам сослуживцев рядовой Магомедов И.В. характеризовался не общительностью, 

но вместе с тем порядочностью и бесконфликтностью, к товарищам относился уважительно. 

По отзывам командиров военнослужащий характеризовался как дисциплинированный, об-

щие и специальные обязанности выполнял добросовестно. Не имел вредных привычек. Отзыв-

чивый, трудолюбивый и исполнительный. В целом был жизнерадостным человеком, в кон-

фликтах замечен не был, гордился службой во внутренних войсках, взаимоотношения в коллек-

тиве были ровные. 

Взаимоотношения во внеслужебной сфере: 



208 

Со слов родителей сын не скрывал особенностей своей личной жизни, делился только дета-

лями прохождения службы. О том, что имеются проблемные отношения с девушкой родители 

были не в курсе. 

Результаты медицинского и психологического обследования: 

В период прохождения военной службы на динамическом учете у врача воинской части и 

на стационарном лечении не находился. По результатам углубленного медицинского обследо-

вания (06 ноября 2015 года и 29 июня 2016 года) выставлена группа здоровья I, группа физиче-

ского развития I. Осмотрен врачом-психиатром, при осмотре признаков психического рас-

стройства не выявлено. 

По результатам психологического изучения и на основе общего анализа патопсихологиче-

ских симптомов не прослеживается. Уровень нервно-психической устойчивости высокий, адап-

тационные способности на высоком уровне. Факторы суицидального риска на момент обследо-

вания не выявлены. Ближайшие родственники психиатрическими заболеваниями не отягощены 

Мероприятия психодиагностических обследований проводились своевременно, периодов де-

прессивных состояний выявлено не было. Заступал на боевую службу с оружием. За психоло-

гической помощью самостоятельно не обращался, в группе ПДН не состоял, командирами под-

разделений не направлялся. Однако за 2 недели до происшествия от заместителя командира ро-

ты по работе с личным составом поступила информация о существенных изменениях в поведе-

нии военнослужащего. 

Задания для обсуждения в группе: 

1. Какие отягощающие факторы способствовали совершению суицидального происше-

ствия: (личностные, внеслужебные, служебные). 

2. Кто виноват в данной ситуации, и какова мера их ответственности? 

3. Какие действия должны были последовать при получении информации от должностного 

лица подразделения об изменениях в поведении военнослужащего? 

4. Какие выводы необходимо сделать из допущенного самоубийства в целях недопущения 

подобных случаев? 


