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Аннотация. В современном мире для подростков представляется важным наличие ассертивных навыков 

поведения. Однако до сих пор остается неясным, каковы личностные предикторы ассертивного поведения, особенно 

в условиях современной цифровой среды, у учащихся средних классов школы. В связи с этим целью данного 

исследования стало определение предикторов ассертивного поведения подростков в современной цифровой среде. 

В работе проведена оценка уровней ассертивности, мотивации, тревожности, личностных особенностей и 

смысложизненных ориентаций у учащихся 7-го класса по программе «IT-вертикаль» по сравнению со сверстниками 

класса без специального уклона. Была использована анкета «Оценка уровня школьной мотивации» Н. Г. Лускановой; 

опросник школьной тревожности Филлипса; тест СЖО в адаптации Д. А. Леонтьева, многофакторный личностный 

опросник Кеттелла; тест на ассертивность В. Каппони и Т. Новака. Испытуемые участвовали в эмпирическом 

исследовании анонимно, добровольно; возраст испытуемых составил 12–13 лет. Всего в исследовании приняли 

участие 20 учеников мужского пола из IT-класса и 14 участников мужского пола из класса без специального уклона. 

Уровень школьной мотивации не отличался между рассматриваемыми группами учеников, так же как и уровень 

школьной тревожности. Учащиеся IT-класса демонстрировали более высокие показатели осмысленности жизни и 

характеризовались рядом личностных особенностей, в частности получили более высокие оценки по таким 

факторам теста Кеттелла, как ответственность, чувствительность, тревожность и самоконтроль. Количество 

ассертивных мальчиков оказалось существенно выше в обычном классе (11 из 14 опрошенных) по сравнению с IT-

классом (6 из 20 опрошенных). Проведенный корреляционный анализ позволил установить наличие связей между 

ассертивностью и осмысленностью жизни, уровнем тревожности, социальной смелости, нервным напряжением. Эти 

характеристики могут выступать в качестве предикторов ассертивного поведения у учащихся, а понимание связей 

между различными психологическими характеристиками и ассертивностью может помочь в работе школьным 

психологам для развития ассертивных навыков у подростков. 
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Abstract. In the modern world, it is important for adolescents to have assertive behavior skills. However, it remains 

unclear what the personal predictors of assertive behavior are, especially in the context of the modern digital environment, 

in middle school students. In this regard, the purpose of this study was to determine the predictors of assertive behavior in 

adolescents in the modern digital environment. The work assessed the levels of assertiveness, motivation, anxiety, 

personality traits and life-purpose orientations in 7th grade students under the IT-vertical program compared to their peers 

from a class without a special focus. The following tests were used: the School Motivation Level Assessment questionnaire 

by N. G. Luskanova; Phillips's School Anxiety Questionnaire; Leontiev's SJO test, Cattell's multifactorial personality 
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questionnaire; V. Capponi and T. Novak's assertiveness test. The subjects participated in the empirical study anonymously, 

voluntarily; the age of the subjects was 12-13 years. A total of 20 male students from the IT class and 14 male participants 

from the class without a special focus took part in the study. The level of school motivation did not differ between the 

studied cohorts of students, as well as the level of school anxiety. Students in the IT class demonstrated higher indicators of 

meaningfulness of life and were characterized by a number of personality traits, in particular, they received higher scores 

on such factors of the Cattell test as responsibility, sensitivity, anxiety and self-control. The number of assertive boys was 

significantly higher in the regular class (11 out of 14 respondents) compared to the IT class (6 out of 20 respondents). The 

conducted correlation analysis allowed us to establish the presence of links between assertiveness and meaningfulness of 

life, the level of anxiety, social courage, and nervous tension. These characteristics may act as predictors of assertive 

behavior in students, and understanding the relationships between various psychological characteristics and assertiveness 

may help school psychologists in work to develop assertive skills in adolescents. 

Key words: assertiveness; meaningfulness of life; motivation; anxiety; personal characteristics; Cattell test; correla-

tion analysis; Phillips school anxiety inventory; LSS test adapted by D. A. Leontyev 
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Введение 

В современном мире цифровизация затраги-
вает многие аспекты жизни социума. Это отно-
сится и к процессу обучения детей в школе. Бла-
годаря развитию цифровых технологий происхо-
дит совершенствование образовательного про-
цесса, что требует большого внимания как со 
стороны воспитанников образовательных учре-
ждений, так и со стороны персонала. В связи 
с этим происходит постепенная трансформация 
образовательной среды, которую можно опреде-
лить как общность возможностей для развития 
личности при ее соприкосновении с социальным 
или пространственно-предметным окружением 
[Ясвин, 2018], в цифровую образовательную сре-
ду. Под цифровой образовательной средой мож-
но понимать совокупность открытых и доступ-
ных образовательных ресурсов, направленных на 
обеспечение образовательной деятельности 
в организации [Соломатин, 2019]. Ряд исследо-
вателей полагает, что развитие цифровой образо-
вательной среды – неизбежный процесс, кото-
рый, в то же время, необходим для совершен-
ствования образовательной системы [Shurygin, 
2021; Алюнова, 2021; Райченко, 2020]. 

Одним из аспектов формирования цифровой 
образовательной среды является активное внед-
рение электронных образовательных ресурсов 
[Самофалова, 2019]. Примером таких электрон-
ных образовательных ресурсов может служить 
«Московская электронная школа», в которой 
пользователи имеют доступ к библиотеке – циф-
ровому пространству, где можно найти миллио-
ны книг, учебников и учебных пособий.  

Проникновение цифровых технологий в обра-
зовательный процесс сопровождается целым ря-
дом вызовов как для педагогов и технического 

персонала школ [Голанова, 2021; Евсеева, 2023; 
Китикарь, 2021; Краузе, 2022], так и для самих 
учащихся. Одним из вызовов внедрения цифро-
вой образовательной среды для социума является 
обеспечение должного медицинского сопровож-
дения здоровья школьников в свете пока что не 
до конца изученного влияния чрезмерного ис-
пользования различных гаджетов на состояние 
организма (в первую очередь, зрения) [Сетко, 
2023]. Помимо этого, одной из проблем также 
является и обеспечение должной информацион-
ной безопасности использования цифровой обра-
зовательной среды [Балановский, 2023], также 
как и психологического здоровья школьников.  

Примером активного внедрения цифровой об-
разовательной среды в школьное образование 
можно назвать появление в 2022 году в системе 
образования г. Москвы классов программы «IT-
вертикаль», отличительной чертой обучения 
в которых можно считать значительно увеличен-
ное число часов информатики. Так, если в 7 классе 
без специального уклона количество часов инфор-
матики в неделю составляет 1 час, то в IT-классе 
оно составляет 6 часов в неделю, что складывается 
из 2-х часов информатики, 2-х часов программиро-
вания, 2-х часов программирования в составе 
предмета «Технология». Однако каковы психоло-
гические особенности детей и молодых людей, ко-
торые успешно преодолели экзамены для поступ-
ления в такие IT-классы, а также, каким образом 
изменяются психологические характеристики 
учащихся вследствие обучения, на настоящий мо-
мент совсем не исследовано.  

Отметим, что в настоящее время все больше 
внимания уделяется развитию ассертивных 

навыков поведения у детей и подростков. Под 
ассертивным поведением понимают такое пове-

дение, при котором человек может достойно от-

http://dx.doi.org/10.20323/1813-145X_2023_5_134_129
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стаивать свои права, не вызывая при этом ущем-

ления прав других людей [Шейнов, 2018; 2019]. 
Развитие ассертивных навыков поведения позво-

ляет уменьшить отрицательные стороны в обще-
нии подростков, например, снижая проявления 

буллинга [Yosep, 2024], помогая в разрешении 
межличностных конфликтов [Filella, 2018]. Это 

представляется чрезвычайно актуальным в свете 

частотности этих проблем как в нашей стране 
[Кий, 2020; Новрузова, 2019], так и за рубежом 

[Li, 2024]. 
Развитие уровня ассертивности личности за-

висит от множества факторов. К ним можно от-
нести, например, нормы культуры и морали, 

провозглашаемые в среде, окружающей личность 
[Javidan, 2006], возраст [Rodriguez, Johnson, 

Combs, 2001], уровень жизни [Yoshioka, 2000], 
семейный статус [Mueen, Khurshid, Hassan, 2006] 

и целый ряд других. Вместе с тем, благодаря 
многогранности самого понятия ассертивности, 

многие его аспекты до сих пор остаются не до 
конца изученными. Например, каковы личност-

ные предикторы ассертивного поведения, осо-
бенно в условиях современной цифровой среды, 

у учащихся средних классов школы. 

В связи со сказанным выше целью настоящего 
исследования стало определение предикторов ас-

сертивного поведения подростков в современной 
цифровой среде. Для достижения этой цели 

в работе проводилась оценка степени ассертивно-
сти, личностных особенностей, уровней школьной 

мотивации, осмысленности жизни и тревожности у 
учеников IT-класса (по сравнению с учениками 

того же пола и возраста обычного класса), а также 
осуществлялся поиск корреляций между рассмат-

риваемыми характеристиками.  

Методы исследования 

В исследовании приняли участие учащиеся 7-го 
класса московской школы. Испытуемые проходили 

обучение либо в классе без специального уклона, 
либо в классе программы «IT-вертикаль». Испыту-

емые участвовали в эмпирическом исследовании 
анонимно, добровольно, каждый ученик мог отка-

заться от участия в исследовании на любом из эта-

пов его проведения. Исследование проводили 
в третьей четверти. Возраст участвующих в опросе 

школьников составил 12–13 лет. Учащимся предо-
ставляли бумажные листы с напечатанными теста-

ми (бланки), в которых учащийся должен был вы-
брать один из приведенных ответов, а также ука-

зать свой возраст и пол. В работе анализировали 
только бланки, заполненные мальчиками. Это свя-

зано с тем, что в исследовании приняли участие 

только 3 девочки из IT-класса, а проводить кор-

ректный статистический анализ для такой малень-
кой выборки не представляется возможным. Всего 

в итоге в работе были проанализированы бланки, 
заполненные 20-ю мальчиками из IT-класса и 14-ю 

мальчиками из обычного класса. В работе исполь-
зовали анкету «Оценка уровня школьной мотива-

ции» Н. Г. Лускановой [Коблик, 2003]; опросник 

школьной тревожности Филлипса [Райгородский, 
1998]; тест СЖО в адаптации Д. А. Леонтьева 

[Леонтьев, 2003]; многофакторный личностный 
опросник Кеттелла в детском варианте, адаптиро-

ванный Э. М. Александровской (12 ФЛО-120) 
[Александровская, 1995]; тест на ассертивность 

В. Каппони и Т. Новака [Каппони,1994]. 
Для обработки данные переносили в программу 

Excel (Microsoft), где осуществляли первый этап 
анализа данных. Статистический анализ данных и 

построение графиков проводили в программе 
GraphPadPrism 9.5.1 (GraphPadSoftware). На первом 

этапе статистического анализа осуществляли про-
верку выборок на нормальность тестом Шапиро-

Уилка. Если выборка имела нормальное распреде-
ление, то представление данных было в виде сред-

него и стандартной ошибки среднего (ст. ош. ср.). 

Если выборка была распределена ненормально, то 
данные представляли в виде медианы и межквар-

тильного размаха (межкв. размах). Сравнение вы-
борок проводили с помощью U-теста Манна-

Уитни (при ненормальном распределении) или не-
парного t-критерия Стьюдента (при нормальном 

распределении). 
Оценку наличия взаимосвязей между рас-

сматриваемыми психологическими характери-
стиками осуществляли с помощью корреляцион-

ного рангового анализа (коэффициент корреля-
ции Спирмена). Степень корреляции между ве-

личинами охарактеризовывали как слабую, сред-
нюю или сильную согласно рекомендациям, 

описанным в статье Гржибовского и соавторов 
[Гржибовский, 2017]. 

Результаты исследования 

На рисунке 1 представлены результаты оценки 

уровня школьной мотивации, который, как оказа-

лось, не различался у мальчиков из IT-класса и 
мальчиков из класса без специального уклона. При 

этом в среднем по каждой рассматриваемой группе 
учеников баллы, оценивающие школьную мотива-

цию, оказались ниже среднего (не выше 15 из 
30 возможных), что говорит о среднем или даже 

ниже среднего уровне мотивации, который не был 
подвержен влиянию выбранного IT-направления 

подготовки. 
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Рисунок 1. Баллы, полученные 

в результате обработки  

анкет «Оценка уровня 

школьной мотивации» 

Н. Г. Лускановой у мальчи-

ков из класса без специаль-

ного уклона (n=14) и маль-

чиков из IT-класса (n=20). 

Представление данных: 

среднее ± ст. ош. ср. 

 

 

На рисунке 2 представлены результаты оцен-

ки уровня школьной тревожности, который, как 

оказалось, не различался у мальчиков из IT-

класса и мальчиков из класса без специального 

уклона ни по одному из рассматриваемых в тесте 

показателей. Следовательно, несмотря на повы-

шенные учебные нагрузки, учащиеся мужского 

пола из IT-класса не демонстрируют признаков 

повышенной тревожности.  

 

 
Рисунок 2. Результаты, полученные при обработке теста Филлипса по определению уровня школьной тревожности у молодых 

людей из класса без специального уклона (n=14) и IT-класса (n=20). Представление данных: медиана ± межкв. размах. 

 

На рисунке 3 показаны результаты оценки 

уровня смысложизненных ориентаций (СЖО) 

у молодых людей из класса без специального 

уклона и IT-класса. Как видно из рисунка, по це-

лому ряду показателей учащиеся IT-класса де-

монстрируют больший уровень осмысленности 

жизни по сравнению со своими ровесниками из 

класса без специального уклона. К этим показа-

телям, для которых были обнаружены статисти-

чески значимые различия между учениками двух 

разных классов, относятся процесс жизни (эмо-

циональная насыщенность жизни), результатив-

ность жизни (удовлетворенность самореализаци-

ей), а также представления о том, насколько 

жизнь контролируется самой личностью. Как 

результат, у молодых людей из IT-класса оказал-

ся выше и общий показатель осмысленности 

жизни. Следовательно, эти данные убедительно 

демонстрируют, что в IT-классе у мальчиков 

наблюдаются более высокие показатели осмыс-

ленности жизни по сравнению с мальчиками из 

класса без специального уклона. Вероятно, что 

не последнюю роль в наблюдаемых различиях 

между рассматриваемыми группами учащихся 

сыграл целенаправленный отбор в специализи-

рованный класс, успешно пройденный ученика-

ми IT-класса. 



Ярославский педагогический вестник – 2024 – № 5 (140) 

А. Г. Беляев 268 

 

 
Рисунок 3. Данные, полученные при обработке теста СЖО у подростков мужского пола из класса без специального уклона 

(n=13) и IT-класса (n=20). Представление данных: медиана ± межкв. размах (А) или среднее ± ст. ош. ср. (Б). * р<0,05 (U-

тест Манна-Уитни (А) или непарный t-критерий Стьюдента (Б)). 

 

Сравнение личностных особенностей у уче-

ников мужского пола из класса без специального 

уклона и IT-класса показано на рисунке 4. Маль-

чики из IT-класса продемонстрировали увели-

ченное число стенов по факторам G, I, O, Q3 те-

ста Кеттелла (характеризуют ответственность, 

чувствительность, тревожность и самоконтроль, 

соответственно). При этом количество стенов 

для фактора В, характеризующего вербальный 

интеллект, было уменьшено. 

 

 
Рисунок 4. Данные, полученные при обработке теста Кеттелла для лиц мужского пола, проходящих обучение в классе без 

специального уклона (n=14) или в IT-классе (n=20). Представление данных: медиана ± межкв. размах или среднее ± ст. ош. 

ср.. * р<0,05 (U-тест Манна-Уитни или непарный t-критерий Стьюдента). 
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При оценке ассертивности учеников в классе 

без специального уклона и в IT-классе оказалось, 

что количество ассертивных мальчиков было 

выше в обычном классе (11 из 14 опрошенных, 

что составляет 79 %) по сравнению с IT-классом 

(6 из 20 опрошенных, то есть 30 %). Данные для 

каждого оцениваемого параметра теста на ассер-

тивность представлены на рисунке 5. Как видно 

из рисунка, мальчики из IT-класса демонстриро-

вали увеличенное количество баллов по шкале 

«уверенность» и «социальная желательность».  

 
Рисунок 5. Данные, полученные при обработке теста на 

ассертивность у лиц мужского пола, проходящих обучение 

в классе без специального уклона (n=14) или в IT-классе 

(n=20). Представление данных: медиана ± межкв. размах.  

* р<0,05 (U-тест Манна-Уитни). 
 

Для поиска личностных предикторов ассер-

тивного поведения у учащихся обычного и IT-

классов определяли корреляционные зависимо-

сти между показателями ассертивности (счет 

А (независимость) и счет Б (уверенность)), с од-

ной стороны, и рассматриваемыми в работе ха-

рактеристиками, такими как мотивация, тревож-

ность, осмысленность жизни и личностные осо-

бенности, охарактеризованные в тесте Кеттелла, 

с другой стороны. Отметим, что основной харак-

теристикой, оцениваемой в данном исследова-

нии, являлась ассертивность, поэтому искали 

корреляции различных параметров именно с ней.  

Так, у мальчиков из обычного класса стати-

стически значимые корреляции средней силы 

были обнаружены между показателями ассер-

тивности (независимость или уверенность) и об-

щим показателем ОЖ (коэффициенты корреля-

ции Спирмена -0,66 (p=0,02) и 0,60 (p=0,03), со-

ответственно). То есть, чем больше общий пока-

затель ОЖ, тем меньше значения показателей 

независимости и больше значения показателей 

уверенности в тесте на ассертивность. Поскольку 

для ассертивных личностей характерны средние 

показатели независимости и уверенности, то по-

лученные нами данные свидетельствуют о том, 

что средний уровень общего показателя осмыс-

ленности жизни будет характерен для ассертив-

ных лиц мужского пола, обучающихся в обыч-

ном классе.  

Кроме того, для мальчиков, обучающихся 

в обычном классе, нами были обнаружены отри-

цательные корреляционные зависимости сильной 

степени между одним из показателей ассертив-

ности (независимость) и личностными особенно-

стями, определяемыми в тесте Кеттелла, а имен-

но для факторов А (характеризует общитель-

ность, коэффициент корреляции Спирмена со-

ставил -0,89 (p=0,0001)) и Н (характеризует со-

циальную смелость, коэффициент корреляции 

Спирмена составил -0,74 (p=0,003)). Положи-

тельная сильная корреляция была обнаружена 

также между фактором Q4 (характеризует нерв-

ное напряжение) и одним из показателей ассер-

тивности (независимость, коэффициент корреля-

ции Спирмена составил 0,77 (p=0,002)). Помимо 

этого, положительные корреляции средней сте-

пени были продемонстрированы для факторов I 

и О теста Кеттелла (отражают чувствительность 

и тревожность, соответственно) и счетом Б теста 

на ассертивность (коэффициенты корреляции 

Спирмена 0,54 (p=0,04) и 0,57 (p=0,04), соответ-

ственно). Следовательно, можно ожидать, что 

для ассертивных мальчиков в классе без специ-

ального уклона характерны средние показатели 

по таким личностным характеристикам, как об-

щительность, смелость, нервное напряжение, 

чувствительность и тревожность.  

Для лиц мужского пола, проходящих обуче-

ние в IT-классе, в работе были обнаружены ста-

тистически значимые корреляционные зависимо-

сти средней или сильной степени между счетом 

А (независимость) теста на ассертивность и об-

щей школьной тревожностью (коэффициент кор-

реляции Спирмена составил 0,58 (p=0,008)), об-

щим показателем осмысленности жизни (коэф-

фициент корреляции Спирмена составил -0,62 

(p=0,004)), а также факторами А (отражает об-

щительность, коэффициент корреляции Спирме-

на составил -0,73 (p=0,0002)), С (отражает уве-

ренность в себе, коэффициент корреляции 

Спирмена составил -0,77 (p=0,0001)), Н (отража-

ет социальную смелость, коэффициент корреля-

ции Спирмена составил -0,54 (p=0,01)), О (харак-
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теризует тревожность, коэффициент корреляции 

Спирмена 0,66 (p=0,001)) и Q4 (характеризует 

нервное напряжение, коэффициент корреляции 

Спирмена 0,55 (p=0,01)) в тесте Кеттелла. Кроме 

того, для учащихся IT-класса были обнаружены 

статистически значимые корреляционные зави-

симости средней степени между счетом Б (уве-

ренность) теста на ассертивность и общим пока-

зателем осмысленности жизни (коэффициент 

корреляции Спирмена составил 0,57 (p=0,008)), а 

также факторами А (отражает общительность, 

коэффициент корреляции Спирмена составил 

0,46 (p=0,04)), Н (отражает социальную сме-

лость, коэффициент корреляции Спирмена со-

ставил 0,51 (p=0,02)), и Q4 (характеризует нерв-

ное напряжение, коэффициент корреляции 

Спирмена составил -0,50 (p=0,03)) в тесте Кет-

телла. Обнаруженные корреляционные зависи-

мости показывают, что для ассертивных учащих-

ся мужского пола из IT-класса характерны сред-

ние показатели по перечисленным выше пара-

метрам. 

Анализ результатов исследования 

В результате проведенного исследования мы 

установили, что, несмотря на целенаправленный 

отбор учащихся в IT-класс, уровень учебной мо-

тивации учащихся мужского пола в нем остается 

на невысоком уровне и не отличается от уровня 

мотивации в классе без специального уклона. 

Отметим, что, к сожалению, низкий уровень 

учебной мотивации достаточно часто наблюда-

ется у современных школьников. Одной из при-

чин этого может являться чрезмерное использо-

вание персональных гаджетов [Ортабаева, 2022], 

что кажется непременным условием распростра-

нения цифровой образовательной среды и по-

всеместной цифровизации. При этом уровень 

мотивации представляется важным фактором, 

который связан с психологическим благополучи-

ем учащихся [Кулагина, 2022; Моросанова, 

2019], успешной адаптацией к обучению в школе 

[Маришин, 2022]. Поэтому увеличение уровня 

мотивированности школьников является немало-

важной, но одновременно с этим трудной зада-

чей, которую, как показывают данные этой рабо-

ты, следует претворять в жизнь не только в клас-

сах без специального уклона, но так же и в спе-

циализированных классах, таких как классы про-

граммы «IT-вертикаль». Повышение мотивации 

учащихся в школе – это одна из важных задач, 

которая, по-видимому, должна решаться систем-

но, например, путем проведения мотивационных 

бесед с учениками, более эффективного исполь-

зования возможностей цифровой образователь-

ной среды, в частности, внедрения интерактив-

ных методик и практик в образовательный про-

цесс. Однако все это требует существенной до-

работки и обновления учебной программы не 

только в обычных классах, но и в классах про-

граммы «IT-вертикаль». 

В работе не было обнаружено увеличенного 

уровня тревожности у мальчиков, проходящих 

обучение в IT-классе, по сравнению с их ровес-

никами, обучающимися в обычном классе, что 

может быть расценено как положительный ре-

зультат функционирования данной учебной про-

граммы. Особенно важно, что этого не наблюда-

ется в свете данных о негативном влиянии по-

стоянного использования персональных инфор-

мационно-коммуникационных средств, которые 

могут приводить к развитию устойчивого стресса 

у подростков [Аббасзаде, 2012]. Отметим, что 

повышенный уровень тревожности может нега-

тивно влиять на успеваемость учащихся 

[Багандова, 2018], их адаптационные способно-

сти [Вайберт, 2016]. Именно вследствие этого 

автору исследования представляется важным 

контроль уровня тревожности у учащихся и, при 

необходимости, его снижение для улучшения их 

психологического благополучия.  

Учащиеся мужского пола в IT-классе демон-

стрировали более высокий уровень смысложиз-

ненных ориентаций, что в частности нашло от-

ражение в больших значениях общего показателя 

ОЖ по сравнению с ровесниками, обучающими-

ся в классе без специального уклона. Смысло-

жизненные ориентации играют важное значение 

в процессе жизни и формирования личности 

подростков [Li, Kwok, 2024], а также оказывают 

влияние на благополучие молодых людей [Wang, 

Gai, Li, 2023]. Отметим, что ранее различия 

в выраженности смысложизненных ориентаций 

были продемонстрированы для учащихся заве-

дений разного уровня (академическая гимназия и 

техникум) [Савенышева, 2013]. Для повышения 

уровня смысложизненных ориентаций ряд ис-

следователей предлагает проводить психолого-

педагогические мероприятия [Борисова, 2023], 

например, заниматься физической культурой, 

которая, как показано, играет положительную 

роль для развития смысложизненных ориентаций 

[Pereira, 2021; Ливенкова, 2021]. Более высокий 

уровень осмысленности жизни у учащихся IT-

класса указывает на то, что они в большей степе-

ни, чем их сверстники из обычного класса, гото-

вы строить планы на будущее и определять свою 
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профессиональную идентичность, поскольку 

раньше между этими показателями были обна-

ружены  взаимосвязи [Гут, 2019; Сыманюк, 

2019]. Это выглядит достаточно логичным в све-

те того, что ученики IT-класса уже в этом воз-

расте выбрали специализированное направление 

подготовки, поэтому можно ожидать, что многие 

из них свяжут с этим направлением будущую 

профессию.  

Ключевым направлением данного исследова-

ния стала оценка ассертивности у учащихся 

обычного и IT-классов. Согласно нашим данным, 

ассертивных учащихся мужского пола было су-

щественно меньше в IT-классе по сравнению 

с классом без специального уклона. По-

видимому, повышенное количество баллов по 

шкале «уверенность» теста на ассертивность 

стало причиной уменьшенного числа ассертив-

ных лиц мужского пола в IT-классе по сравне-

нию с обычным. При этом необходимо отметить, 

что ассертивность представляется в настоящий 

момент лучшей альтернативой манипулятивного 

и агрессивного поведения в обществе, что стало 

причиной для большого интереса к всесторонне-

му исследованию этого вопроса со стороны уче-

ных как в нашей стране, так и за рубежом [Ша-

кирова, 2011]. В связи с этим представляется 

важным не только оценивать степень ассертив-

ности детей и подростков в школах, но также 

проводить различные мероприятия по развитию 

ассертивных навыков поведения [Боголюбская, 

2019; Ильина, 2018; Сизикова, 2022]. Данные 

этого исследования убедительно показывают, 

что развивать ассертивность следует не только 

у учащихся средней школы в обычном классе, но 

особенно в специализированных классах, таких 

как классы программы «IT-вертикаль». 

Для улучшения и упрощения процесса разви-

тия ассертивных навыков поведения у подростков 

важным представляется определение возможных 

предикторов, влияющих на проявления ассертив-

ности. В связи с этим значительная часть данной 

работы была посвящена поиску таких предикто-

ров путем определения корреляционных связей. 

Отметим, что ранее были продемонстрированы 

связи между ассертивностью и личностными осо-

бенностями, а также между ассертивностью и 

наличием четких жизненных целей [Корытченко-

ва, 2021]. Помимо этого, ранее была показана 

связь между мотивацией и ассертивностью лич-

ности [Лебедева, 2013], а также между общим по-

казателем осмысленности жизни и ассертивно-

стью [Belyaev, Agapov, Feoktistova, 2023].  

В нашем комплексном исследовании были 

охарактеризованы корреляционные связи между 

уровнем тревожности, смысложизненными ори-

ентациями, личностными особенностями и ас-

сертивностью у учащихся класса без специаль-

ного уклона и учащихся IT-класса. Были обна-

ружены несколько корреляционных зависимо-

стей между показателями ассертивности и пси-

хологическими параметрами, не зависящими от 

выбранного направления обучения для лиц муж-

ского пола, обучающихся в 7-м классе общеобра-

зовательной школы. Так, корреляционные связи 

между параметрами из теста на ассертивность и 

общим показателем осмысленности жизни, фак-

торами А (общительность), Н (социальная сме-

лость), О (тревожность) и Q4 (нервное напряже-

ние) из теста Кеттелла проявлялись как у лиц 

мужского пола, обучающихся в обычном классе, 

так и у учеников IT-класса. Специфической для 

мальчиков из IT-класса, по сравнению с мальчи-

ками из обычного класса оказалась корреляци-

онная связь между ассертивностью и факто-

ром С (уверенность в себе) теста Кеттелла, а 

также общей школьной тревожностью. Послед-

нее перекликается с корреляционной связью ас-

сертивности с фактором О теста Кеттелла. 

Напротив, для мальчиков из обычного класса, в 

отличие от их сверстников из IT-класса, оказа-

лась характерна корреляция между ассертивно-

стью и фактором I (чувствительность). Наличие 

корреляционных связей между показателями ас-

сертивности и этими личностными характери-

стиками указывает на то, что они могут высту-

пать в качестве личностных предикторов ассер-

тивного поведения у подростков. 

Заключение 

Ключевым параметром, оцениваемым в данной 

работе, стала ассертивность – то качество, кото-

рое необходимо для гармоничного развития и су-

ществования человека в социуме. Согласно дан-

ным современных исследований, для улучшения 

качества общения детей и подростков представля-

ется важным развитие у них ассертивных навыков 

поведения. Однако, несмотря на активное иссле-

дование данной проблемы как в нашей стране, так 

и за рубежом, до настоящего времени оставалось 

неясным, каковы личностные предикторы ассер-

тивного поведения у школьников в условиях со-

временной цифровой среды.  

Обнаруженные в работе корреляционные за-

висимости между ассертивностью и психологи-

ческими характеристиками позволили выделить 

ряд предикторов, характерных для ассертивных 
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личностей. В качестве таких предикторов высту-

пают осмысленность жизни, уровень тревожно-

сти, социальная смелость и нервное напряжение. 

Вместе с тем, малое (по сравнению с обычным 

классом) количество ассертивных учащихся 

в программе «IT-вертикаль» свидетельствует 

о необходимости развития этого аспекта лично-

сти путем проведения различных тренингов и 

других мероприятий в таких классах.  
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