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Аннотация: В данной статье рассматривается ключевая проблема современной образовательной парадигмы – 
проблема развития личности. Автор выделяет в данной проблеме наличие нескольких противоречий, одним 
из которых является определение критериев развития. Фундаментальным качеством личности, считает автор, 
выступает ее социальная ответственность. Проблема социальной ответственности в обществе в настоящее время 
осознается многими как потенциальная опасность для человечества, что подтверждается активностью в рамках 
научно-исследовательских работ в данной области. Поэтому понятие социальной ответственности личности как 
феномена в науке сложилось достаточно устойчиво. Серьезной проблема социальной ответственности является 
в сфере профессиональной деятельности. Специфика военно-профессиональной деятельности военнослужащего 
требует разработки собственных критериев для оценки ее развития. Анализ военно-профессиональной 
деятельности будущего офицера свидетельствует о необходимости рассмотрения социальной ответственности 
у данной категории лиц с позиции трех ее критериев: отношение к деятельности, отношение к другим людям, 
отношение к себе самому. Данная гипотеза была проверена и доказана в результате проведенного исследования. 
Исследование осуществлено в три этапа. На первом этапе был определен ряд личностных признаков, которые 
относятся к социальной ответственности личности. Второй этап предполагал экспертный опрос по нахождению 
уровня проявления признаков социальной ответственности в группе курсантов с высоким уровнем социальной 
ответственности. На завершающем этапе была проведена процедура факторного анализа, по результатам которого 
установлено, что высокий уровень социальной ответственности личности будущего офицера в равной степени 
определяют все три группы ее критериев.
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ответственность, войска национальной гвардии.
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Abstract: This article examines the key problem of the modern educational paradigm – the problem of personal 
development. The author highlights several contradictions in this problem, one of which is the de nition of development 
criteria. According to the author, the fundamental quality of a person is its social responsibility. The problem of social 
responsibility in society is now recognized by many as a potential danger to humanity, which is con rmed by the activity 
in the framework of research in this area. Therefore, the concept of social responsibility of the individual as a phenomenon 
in science has developed quite steadily. A serious problem of social responsibility is in the sphere of professional activity. 
You can often hear the following concepts: social responsibility of a doctor, social responsibility of a teacher, social 
responsibility of a scientist, social responsibility of a business, etc. However, the current socio-political situation forces 
us to talk about the social responsibility of the military. The analysis of scienti c research shows that social responsibility 
is poorly developed among military personnel. The speci cs of military professional activity of a serviceman require the 
development of their own criteria for evaluating its development. The analysis of the military professional activity of the 
future of cer indicates the need to consider social responsibility in this category of persons from the position of its three 
criteria: attitude to activity, attitude to other people, attitude to oneself. This hypothesis was tested and proved as a result 
of the research. The study was conducted in three stages. At the  rst stage, a number of personal characteristics were 
identi ed that relate to the social responsibility of the individual. At the second stage, an expert survey was conducted 
to determine the level of manifestation of signs of social responsibility in a group of cadets with a high level of social 
responsibility. The  nal step was the factor analysis procedure, the results of which established that a high level of social 
responsibility of personality of future of cer equally determine all three of its criteria: attitude to activity, attitude to other 
people, attitude to oneself.
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Введение
Понятие «развитие» применяется в различных 

областях современных наук. Например, в психо-
логии оно рассматривается в отношении лично-
сти1, в медицине – в отношении изменений орга-
низма человека2, в экономике – в аспекте разви-
тия производственных отношений между людьми3 
и т. д. Данные примеры подчеркивают всеобщ-
ность представленного понятия.
Педагогическая наука, согласно настоящей об-

разовательной парадигме в Российской Феде-
рации4, категорию развития рассматривает как 
основную цель образования. 
В психолого-педагогических исследованиях ка-

тегория развития личности является понятием не-
однозначным и противоречивым. Анализ научных 
работ и практики позволил выделить ряд проблем-
ных вопросов, которые требуют уточнения: опре-
деление критериев развития; выделение уровней 
развития личности; определение факторов (усло-
вий) развития личности.
Цель настоящего исследования заключается 

в научном обосновании критериев развития соци-
альной ответственности у будущих офицеров.
Методы исследования: теоретический анализ, 

экспертный опрос, факторный анализ.
Организация исследования. Исследование 

осуществлено в три этапа: на первом этапе про-
веден теоретический анализ признаков социаль-
ной ответственности у будущих офицеров; на вто-
ром этапе – экспертный опрос командиров в це-
лях оценки проявления признаков социальной от-
ветственности у курсантов старшего курса обуче-
ния; на третьем этапе – факторный анализ, а так-
же выявлены доминирующие личностные призна-
ки, определяющие высокий уровень социальной 
ответственности.

Ход исследования
Понятие «критерий» в науке также является не-

однозначным. В некоторых источниках (Ефремо-
ва5; Ушаков6) критерий обозначается как признак, 
в других источниках (Загвязинский7; Ожегов8) – 
как показатель. Представленный анализ подходов 
к пониманию критерия развития свидетельствует 
о необходимости разведения понятий «критерий», 
«признак», «показатель» относительно друг друга.
Мы придерживаемся точки зрения, представ-

ленной в педагогическом словаре7: это обобщен-
ный показатель развития деятельности, системы, 
основание для оценки и классификации. Крите-
рий предполагает выделение ряда признаков, по 
которым можно определять состояние развития 
в целом. Для разных предметов или явлений мо-
гут быть схожие критерии, а вот признаки в каж-
дом отдельном случае разные. Например, деятель-
ностный критерий является общим основанием 
для определения уровня работоспособности чело-
века. Однако признаки деятельности в разных про-
фессиональных сферах будут различными. В ин-
теллектуальной сфере это творчество, в производ-
ственной сфере – товар. В зависимости от сложно-
сти феномена исследования количество критериев 
может варьироваться от одного до целой совокуп-
ности критериев. Каждый признак имеет свои по-
казатели. В целях понимания механизма взаимо-
действия данных понятий была разработана схе-
ма (рисунок).
Обратимся к проблеме развития социальной 

ответственности личности. Социальная ответ-
ственность в настоящее время является актуаль-
ной научно-исследовательской проблемой. Прове-
денный теоретический анализ исследований дока-
зывает обеспокоенность научного сообщества дан-
ной проблемой в различных сферах: экономики, 

Рис. Механизм взаимодействия критерия, признака и показателей развития личности
Fig. Mechanism of interaction of criterion, sign and indicators of personality development
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педагогики, социологии, философии, политоло-
гии, психологии, юриспруденции, филологии, ме-
дицины.
Установлено, что исследователи решали следу-

ющие педагогические задачи: разрабатывали пе-
дагогические технологии формирования социаль-
ной ответственности (Е.В. Братухина [Братухина 
2017] и др.); проектировали педагогическую мо-
дель формирования социальной ответственности 
(П.В. Беспалов [Беспалов 2011], Б.М. Зайнулаби-
дов [Зайнулабидов 2016], Н.В. Трофимова [Тро-
фимова 2017] и др.); определяли педагогические 
условия развития социальной ответственности 
(А.Ф. Гулевская [Гулевская 2008], Е.И. Ковален-
ко [Коваленко, Рассказов 2018], О.А. Лаврентье-
ва [Лаврентьева 2015] и др.); рассматривали соци-
альную ответственность в профессиональной де-
ятельности [Донева 2014; Кривошеева 2006; Мо-
кина 2006]. Отмечена недостаточная разработан-
ность данной проблемы для войск национальной 
гвардии РФ: формировалась социальная ответ-
ственность у военнослужащих по призыву МО РФ 
[Пирогланов 2016], у курсантов военного учили-
ща Министерства обороны РФ [Васильев 2005]. 
В первом случае решалась педагогическая задача 
по определению педагогических условий форми-
рования социальной ответственности, во втором 
случае – разрабатывалась модель формирования 
социальной ответственности.
Анализ методологических подходов в педаго-

гических исследованиях социальной ответствен-
ности личности свидетельствуют о том, что основ-
ным является системный подход [Рукавишников, 
Блажко 2019; Братухина 2017; Гулевская 2008, 
Трофимова 2017], позволивший выделить следу-
ющие компоненты социальной ответственности 
личности: когнитивный, ценностный, деятель-
ностный, мотивационный. 
Однако, по нашему мнению, выделение дан-

ных компонентов недостаточно, социальную от-
ветственность необходимо рассматривать в си-
стеме «человек – деятельность – общество», так 
как социальная ответственность в профессиональ-
ной деятельности связана с качеством выполнения 
профессиональных обязанностей. Когда профес-
сиональная деятельность человека связана со вза-
имодействием и служением обществу, отношение 
к другим людям становится главным критерием 
качества выполнения своих обязанностей. Напри-
мер, можно ли прогнозировать высокую социаль-
ную ответственность педагога в условиях не люб-
ви к детям? Если командир не любит своих подчи-
ненных, не способен видеть в них индивидуаль-
ные различия, он никогда не сможет взять за них 
ответственность, будет ориентироваться на вы-
полнение несвойственных ему задач, отклоняясь 
от главного своего предназначения: работы с лич-
ным составом. Если профессиональное предна-
значение предполагает взаимодействие с другими 
людьми, то положительное отношению к ним – 
это основополагающий критерий успешности спе-
циалиста. Также не менее важным в сфере про-

фессиональной деятельности является отношение 
к себе. Положительное отношение к себе свиде-
тельствует о зрелости личности и готовности вы-
полнять свои гражданские и служебные обязанно-
сти в обществе. Например, человеку с завышен-
ной самооценкой сложно выполнять эффективно 
свои должностные обязанности. 
Ориентируясь на теорию отношений В.Н. Мя-

сищева10, структуру социальной ответственности 
будущего офицера рассматриваем с позиции трех 
основных ее компонентов – это деятельность, об-
щество, человек. Критериями развития социаль-
ной ответственности у будущего офицера являют-
ся: отношение к деятельности, отношение к дру-
гим людям, отношение к себе самому.
По вопросу признаков социальной ответствен-

ности личности также нет общих точек зрения 
ввиду своеобразия профессиональных сфер дея-
тельности. Признаки социальной ответственности 
в профессиональной деятельности связаны с осо-
бенностями служебно-должностных обязанностей 
личности. Проведенный анализ научных иссле-
дований [Беспалов 2011; Братухина 2017; Васи-
льев 2005; Гулевская 2008; Донева 2014; Зайнула-
бидов 2016; Коваленко, Рассказов 2018; Кривоше-
ева 2006; Лаврентьева 2015; Мокина 2006; Пиро-
гланов 2016; Трофимова 2017] позволил нам опре-
делить спектр признаков социальной ответствен-
ности, которые соответствуют специфике про-
фессиональной деятельности будущего офицера. 
К ним относятся ценностное отношение к военно-
профессиональной деятельности, высокая про-
фессиональная мотивация, высокая познаватель-
ная активность, волевые качества, социальная ак-
тивность, творчество, психическая устойчивость, 
способность к саморегуляции и саморефлексии, 
альтруизм, нравственная направленность, стрем-
ление к компромиссу, гибкость в общении. Изуче-
ние каждого представленного признака является 
трудновыполнимой задачей. В связи с этим суще-
ствует необходимость в их классификации по сте-
пени доминантности и влияния на высокий уро-
вень социальной ответственности личности буду-
щего офицера.
Для экспертной оценки общего уровня разви-

тия социальной ответственности у курсантов нами 
была разработана анкета, в которой предлагалось 
оценить социальную ответственность каждого 
курсанта по 10-балльной шкале. 
В исследовании приняли участие командиры 

взводов курсантских подразделений IV и V кур-
сов военной образовательной организации выс-
шего образования. Выбор старших курсов обуслов-
лен предположением о высоком уровне развития 
социальной ответственности среди данной катего-
рии по сравнению с представителями младших кур-
сов. Всего в экспертном опросе приняло участие 
13 офицеров. Оценкам подвергалось 342 курсанта.
По результатам экспертного опроса команди-

ров взводов была определена группа курсантов 
(63 человека) с высоким уровнем развития соци-
альной ответственности, которая вошла в даль-
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нейшую исследовательскую выборку для прове-
дения факторного исследования (4 курс – 28 чел., 
5 курс – 35 чел.).
Эксперты из профессорско-преподавательского 

состава, 4 ведущих преподавателя на каждом 
курсе, оценивали личностные качества курсан-
тов с высоким уровнем социальной ответствен-
ности. Анкета включала 13 личностных качеств 
и свойств, которые нами рассматриваются как лич-
ностные признаки социальной ответственности.
На третьем этапе исследования нами была про-

ведена процедура факторного анализа эмпириче-
ских данных, полученных в ходе исследования на 
втором этапе, которая включает 7 последователь-
ных шагов9.

1. Расчет коэффициента корреляции. Посколь-
ку эмпирические данные представлены в шкале 
равных отношений, был применен коэффициент 
линейной корреляции Пирсона. 

2. Предварительный расчет показателей одно-
факторного анализа.

3. Создание редуцированной корреляционной 
матрицы. 

4. Определение остаточного коэффициента кор-
реляции.

5. Определение весового заряда фактора. 
6. Произведение ранжирования полученных ве-

совых нагрузок (8 наиболее значимых критериев):
1-е место – признак 2 («уровень профессио-

нальной мотивации» – 4,47);
2-е место – признак 10 («альтруизм» – 4,22);
3-е место – признак 12 («компромиссные стра-

тегии поведения в конфликтной ситуации» – 4,17);
4-е место – признак 9 («саморефлексия» – 4,11);
5-е место – признак 6 («творческие способно-

сти» – 4,09);
6-е место – признак 13 («гибкость в общении» – 

4,05);
7-е место – признак 3 («познавательная актив-

ность» – 4,03);
8-е место – признак 5 («социальная актив-

ность» – 4,01).
7. Определение возможности анкетных вопро-

сов раскрывать изучаемую характеристику лично-
сти и соответствовать выбранному фактору. Для 
этого рассчитывалось математическое ожидание 
и сравнивался его показатель с квадратом заряда 
общего фактора для каждой переменной.
По результатам факторного анализа установ-

лено, что доминирующими признаками социаль-
ной ответственности у будущих офицеров явля-
ются: высокая профессиональная мотивация; аль-
труистическая направленность; стремление к ком-
промиссу; способность к контролю собственного 
поведения; творческая направленность; гибкость 
в общении; высокий уровень интеллектуального 
развития; социальная активность.
Следует сказать, что указанные признаки от-

носятся к трем компонентам социальной ответ-
ственности, выделенным нами в ходе теоретиче-
ского анализа. Так, профессиональная мотивация 
и способность к творчеству характеризуют отно-

шение личности будущего офицера к профессио-
нальной деятельности. Стремление к альтруизму, 
компромиссу, способность к гибкости в общении 
и социальная активность характеризуют будущего 
командира в аспекте отношения к другим людям, 
а способность к саморефлексии и познавательная 
активность определяют его отношение к самому 
себе. Однако результаты экспертизы командиров 
показали, что уровень развития социальной ответ-
ственности является актуальной педагогической 
задачей. Лишь 18 % курсантов, по мнению коман-
диров, имеют высокий уровень социальной ответ-
ственности в будущей профессиональной д еятель-
ности, что требует ее развития.
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