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Поддержка молодых исследователей:  
зарубежные практики и возможность  

их применения в России
И. Е. Ильина*, Е. Н. Жарова, Н. Н. Королева 

ФГБУ «Российский научно-исследовательский институт  
экономики, политики и права в научно-технической сфере» (РИЭПП),  

г. Москва, Россия,  
* skvo_ie@mail.ru

Введение. В эпоху глобализации и роста цифровой экономики ключевым ресурсом развития государ-
ства является кадровый потенциал, поэтому все ведущие страны включились в конкурентную борьбу 
за привлечение талантливых молодых исследователей. Цель статьи – анализ успешных зарубежных 
практик стран – лидеров инновационного развития (США, Китай, Южная Корея, Великобритания, 
Франция) по поддержке молодых исследователей и разработка на основе данного анализа рекомен-
даций по применению их в России. 
Материалы и методы. В исследовании были использованы наукометрические методы, в частности, 
статистический, «контент-анализа», тезаурусный, а также графический анализ и математические 
методы обработки структурированных и не структурированных больших данных. 
Результаты исследования. Представлен анализ инструментов выявления и поддержки молодых ис-
следователей зарубежных стран – лидеров инновационного развития, включающих мероприятия, реа-
лизуемые органами государственного управления, научными фондами, университетами, ассоциациями  
и агентствами научных исследований, советами ученых обществ и другими институтами. Предложены 
рекомендации по расширению спектра таких инструментов в российской практике. К инструментам, 
которые было бы целесообразно имплементировать в отечественную практику относятся: создание 
программ по развитию института наставничества и поддержке аспирантов последнего года обучения; 
дополнение программ поощрения молодых кандидатов и докторов наук путем введения градации 
поддерживаемых научных проектов; разработка программы, направленной на стимулирование тру-
доустройства молодых кандидатов наук в области гуманитарных или социальных наук; упрощение 
критериев выдачи сертификатов на приобретение жилья для молодых ученых; трансформация ин-
струмента формирования контрольных цифр приема иностранных граждан и др.
Обсуждение и заключение. Исследование представляет интерес для российских научных фондов 
при применении в своей деятельности лучших зарубежных практик, а также для федеральных орга-
нов исполнительной власти в целях принятия эффективных решений в области совершенствования 
системы научных фондов.

Ключевые слова: молодой исследователь, молодой ученый, аспирант, грант, стипендия, научный фонд, 
исследования и разработки, научный проект, инструменты поддержки
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Support for Young Researchers: Foreign Practices 
and the Possibility of their Application in Russia

I. E. Ilina*, E. N. Zharova, N. N. Koroleva 
Russian Research Institute of Economics, Politics and Law in Science  

and Technology (RIEPL), Moscow, Russia, 
* skvo_ie@mail.ru

Introduction. In the era of globalization and the development of the digital economy, the key resource 
for the development of the state is human resources, that is why all developed countries have engaged in 
competition to attract talented young researchers. The purpose of the article is to analyze successful foreign 
practices of countries that are leaders in innovative development (USA, China, South Korea, Great Britain, 
France) to support young researchers and formulate, on the basis of this analysis, recommendations for 
their use in Russia.
Materials and Methods. The study used scientometric methods, in particular, statistical, content analysis, 
thesaurus, as well as graphical analysis and mathematical methods for processing structured and unstructured 
big data.
Results. The analysis of tools for identifying and supporting young researchers from foreign countries – 
leaders of innovative development, including activities implemented by government, scientific foundations, 
universities, associations and research agencies, councils of scientific societies and other institutions is 
presented. A large number of support tools was considered at all stages of building a career in the field 
of science, from identifying talented youth to financial and social support for young doctors of science. 
Recommendations on expanding the range of such tools in Russian practice were formulated.
Discussion and Conclusion. The study is of interest to Russian scientific foundations willing to emulate 
the best foreign practices, as well as to federal executive bodies in order to make effective decisions on the 
way of improving the system of scientific funding.

Keywords: young researcher, young scientists, graduate students, grant, scholarship, science foundation, 
research and development, science project, support instruments
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Введение 
Современные мировые вызовы об- 

условливают необходимость формиро-
вания новых форм и методов поддержки 
молодых исследователей как основопо-

лагающего фактора социально-эконо-
мического развития общества. Разра-
батываются программы для удержания 
отечественных ученых и привлечения 
иностранных специалистов, включа- 
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ющие субсидирование не только проводи-
мых исследований, но и обучение, трудо-
устройство и социальные преференции. 

Стратегия научно-технологического 
развития Российской Федерации ори-
ентирует на существенное расшире-
ние доли исследователей в возрасте до  
39 лет в общей численности российских 
ученых. К данной группе относятся 
талантливые студенты, аспиранты, док-
торанты, молодые кандидаты и доктора 
наук. В связи с этим необходимо созда-
ние комплексной системы мероприятий, 
обеспечивающих достаточные условия 
для комфортной работы молодых иссле-
дователей в России. 

Ключевые инструменты достижения 
целей и задач Стратегии зафиксированы 
в государственной программе «Науч-
но-технологическое развитие Россий-
ской Федерации», в том числе в нацио-
нальном проекте «Наука» (федеральный 
проект «Развитие кадрового потенциала 
в сфере исследований и разработок»1) 
и национальном проекте «Образова-
ние» (цели – «обеспечение глобальной 
конкурентоспособности российского 
образования, вхождение Российской 
Федерации в число 10 ведущих стран 
мира по качеству общего образования» 
и «воспитание гармонично развитой 
и социально ответственной лично-
сти на основе духовно-нравственных 
ценностей народов РФ, исторических  
и национально-культурных традиций»2). 
Кроме того, достижению целей и задач, 
обозначенных в Стратегии, способству-
ют гранты Российского научного фонда 
(РНФ), Российского фонда фундамен-
тальных исследований (РФФИ), Фонда 
содействия инновациям (ФСИ) и др.

Расставляя приоритеты научно-тех-
нологического развития, государство 
выделяет в отдельное направление 
развитие кадрового потенциала. Не-
смотря на то, что в России данному 
вопросу уделяется значительное вни-
мание, проблемы в этой области еще 
существуют и требуют более детальной 
проработки.

Согласно национальному про-
екту «Наука», доля молодых ученых  
к 2024 г. должна составить 50,1 % от 
общей численности исследователей.  
В условиях сокращения общей числен-
ности исследователей, в том числе моло-
дых (в 2017 г. количество исследователей 
до 39 лет составило 157,8 тыс. чел.,  
а в 2018 г. – 152,7 тыс. чел., или 43,9 % 
от общего количества исследователей)3, 
ключевым источником восстановления 
баланса роста данного показателя яв-
ляется привлечение молодых ученых 
не только своей страны, но и из стран 
постсоветского пространства.

В связи с вышеизложенным наиболь-
ший интерес представляют инструмен-
ты выявления и поддержки молодых 
исследователей на этапах их обуче-
ния и профессионального становления  
в высокотехнологичных странах. 

Авторами статьи проведен анализ 
инструментов выявления и поддерж-
ки молодых ученых в таких странах –  
лидерах инновационного развития, как 
США, Китай, Южная Корея, Велико-
британия, Франция. Фактором, опреде-
ляющим выбор данных стран, является 
их вхождение в десятку стран – лидеров 
по количеству исследователей, занятых 
в секторе исследований и разработок 
(рис. 1)4. 

1 Паспорт Национального проекта «Наука»: утв. решением президиума Совета при Прези-
денте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол 
от 24 декабря 2018 г. № 16) [Электронный ресурс]. URL: http://static.government.ru/media/files/
vCAoi8zEXRVSuy2Yk7D8hvQbpbUSwO8y.pdf (дата обращения: 17.03.2020).

2 Паспорт Национального проекта «Образование»: утв. президиумом Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от  
24 декабря 2018 г. № 16) [Электронный ресурс]. URL: http://static.government.ru/media/files/
UuG1ErcOWtjfOFCsqdLsLxC8oPFDkmBB.pdf (дата обращения: 17.03.2020).

3 Федеральная служба государственной статистики: официальный сайт. Росстат. Наука и инновации 
[Электронный ресурс]. URL: https://www.gks.ru/folder/14477 (дата обращения: 09.04.2020).

4 The UNESCO Institute for Statistics (UIS): офиц. сайт [Электронный ресурс]. URL: http://
data.uis.unesco.org (дата обращения 09.04.2020).
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По данным ЮНЕСКО, на протяжении 
шести лет (с 2012 по 2017 г.) Китай зани-
мал 1-е место по количеству исследова-
телей, при этом прирост за весь период 
составил почти 24 %. Вторую позицию 
по данному показателю удерживает США 
с аналогичным положительным трендом 
за период с 2012 по 2016 г.6. (прирост 
составил 9,4 %). Показатель России, за-
нимающей 5-ю позицию7, имеет неустой-
чивую динамику: с 2015 г. наблюдается 
снижение данного показателя, и к 2017 г.  
общее сокращение исследователей по 
отношению к 2012 г. составило 7,3 %.  
В Корее количество исследователей уве-
личивалось на протяжении шести лет, 
и к 2017 г. прирост составил 21,3 %.  
Аналогичная картина наблюдается  
в Великобритании и Франции (прирост 
за весь период составил 13 и 11,4 % со-
ответственно). Таким образом, за весь 
изучаемый период количество ученых, 

занятых в секторе исследований и раз-
работок, по всем анализируемым стра-
нам, кроме России, демонстрировало 
положительную тенденцию. Россия, 
несмотря на снижение количества ис-
следователей, обладает мощным кадро-
вым потенциалом в сфере исследований  
и разработок. В целях предотвращения 
негативной тенденции необходимо сфор-
мировать новые инструменты поддержки 
молодых исследователей, а также усовер-
шенствовать существующие, в том числе 
на основе лучших зарубежных практик  
в этой области. 

Цель исследования – проведение 
анализа инструментов выявления  
и поддержки молодых исследователей  
в зарубежных странах – лидерах инно-
вационного развития и разработка на его 
основе рекомендаций по расширению 
спектра таких инструментов в россий-
ской практике. 

5 В 2016 г. данные по исследователям Франции в базе ЮНЕСКО отсутствуют. 
6 Решение США о выходе из ЮНЕСКО [Электронный ресурс] // ТАСС. URL: https://tass.ru/

mezhdunarodnaya-panorama/5967509 (дата обращения 09.04.2020).
7 По данным ЮНЕСКО, 3-е место занимает Япония, 4-е – Германия.
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Обзор литературы
В настоящее время среди научной 

общественности большое внимание 
уделяется вопросам выявления моло-
дых исследователей и их поддержке,  
а также совершенствованию инстру-
ментов реализации научного потен-
циала молодых ученых. Так, статья  
И. В. Биткиной посвящена вопросам 
развития государственной политики  
в области поддержки исследований, про-
водимых молодыми российскими уче-
ными. В центре внимания автора один 
из значимых инструментов господдерж-
ки молодых исследователей – гранты 
Президента России. В статье проведен 
болометрический анализ научной актив-
ности грантополучателей и предложены 
направления развития государствен-
ных мер вовлечения молодых иссле-
дователей в научную деятельность [1].  
А. В. Марков, Я. С. Миронова пришли 
к выводу, что действующие конкурсы 
инновационных проектов РФ «нацеле-
ны на выявление молодых талантливых 
исследователей и способствуют про-
движению результатов инновационных 
научных работ на рынок наукоемкой 
продукции» [2].

Р. А. Долженко, В. А. Карпилянский, 
Р. А. Хади, А. С. Диденко разработали 
предложения по корректировке управ-
ления научно-исследовательской дея-
тельностью в регионах и пересмотру 
научно-исследовательской политики  
в целях реализации Стратегии [3]. Ре-
гиональный аспект поддержки молодых 
исследователей на примере Ямало-Не-
нецкого автономного округа изучили  
Е. В. Лаврененкова и М. В. Медведев [4; 5]. 

А. А. Зуев, А. А. Осмоловская,  
А. Ю. Внутских представили обоб-
щенную характеристику мер поддерж-
ки, предоставляемых молодым ученым  
в России, и указали на важность не только 
развития старых и создания новых форм 
поддержки, но и мониторинга их эффек-
тивности [6]. Е. А. Другова, А. А. Анд- 
раханов, Л. А. Больбасова, Д. А. Ко- 
ричин показывают важность сетевых  
и коллаборативных форм исследо-
ваний для интенсификации научной 

деятельности и становления молодых 
ученых, а также влияние международ-
ных профессиональных ассоциаций на 
формирование исследовательских ком-
петенций и построение академической 
карьеры [7].

С. Фортунато и соавторы разработа-
ли предложения, направленные на более 
точную оценку деятельности научных 
организаций, поиск новых эффектив-
ных форм финансирования и др. [8].  
В своей работе авторы обозначили ос-
новные мероприятия, которые должны 
играть важную роль в реализации по-
литики, направленной на расширение 
карьерных возможностей ученых. Аме-
риканские авторы Л. Х. Сомервилл, 
Дж. Дж. Ван Бавел, У. А. Каннингем,  
Н. А. Льюис также предлагают молодым 
ученым рекомендации, направленные на 
дальнейшее развитие их научной карье-
ры, подробно описывая весь процесс от 
подачи заявки на получение постдок-до-
кументов до получения соответствующе-
го финансирования [9].

В. А. Лазаренко, П. В. Ткаченко,  
В. А. Липатов, Д. А. Северинов подробно 
описали систему поддержки молодых 
специалистов в вузе на примере Кур-
ского государственного медицинского 
университета и предложили методику 
применения разработанных мер соци-
альной, материальной, профессиональ-
ной поддержки молодых специалистов  
в организациях высшего профессиональ-
ного образования [10].

Немецкие ученые оценили результа-
тивность поддержки молодых исследова-
телей в медицинских университетах. Так,  
Г. К. Клаудиа, С. Ахим, K. Оливер  
и соавторы проанализировали реализа-
цию докторской программы Ульмского 
университета, призванную способство-
вать повышению качества докторских 
диссертаций путем предоставления на-
учных навыков, а также мотивировать 
докторантов на карьеру в области иссле-
дований. Они выявили, что данная про-
грамма оказывает большую поддержку 
ученым, но тем не менее она должна 
быть дополнительно оптимизирована  
с учетом конкретных аспектов, особен-
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но с точки зрения «карьеры в иссле-
дованиях» [11]. Р. Пабст, П. Б. Линке,  
Н. Б. А. Нойдек, М. Шмиль, С. Б. Эрнст 
оценили результативность грантовой 
поддержки молодых ученых в немецких 
медицинских университетах и сдела-
ли вывод, что программа внутренних 
стартовых грантов успешна и оказала 
существенную финансовую поддержку 
молодым постдокам [12].

Французские ученые Ф. Ларейре,  
Э. Айлер, Дж. Раффорт рассмотрели 
ожидания и проблемы, с которыми стал-
киваются молодые хирурги, обучающие-
ся в магистратуре и решившие заняться 
фундаментальной наукой, и указали 
на необходимость совершенствования 
институциональной и финансовой под-
держки для обеспечения участия новых 
поколений врачей в хирургических ис-
следованиях [13].

Интернациональный коллектив уче-
ных оценил опыт реализации программы 
наставничества для молодых исследо-
вателей в области медицины Амери-
канского общества детской нефрологии 
(ASPN). Программа зарекомендовала 
себя как успешная, способствующая 
развитию отношений наставничества для 
будущего поколения врачей-клиницистов  
в рамках кратко- и долгосрочной про-
грамм, и могла бы служить моделью [14].

Корейский ученый Х. К. Ли предла-
гает предоставлять студентам больше 
возможностей для проведения углублен-
ных исследований в различных областях  
в рамках реализации программ, раз-
вивать наставничество для поддержки 
молодых исследователей в совершении 
прорывных научных открытий, сде-
лать систему образования, в частности  
в медицине, более гибкой для студен-
тов-медиков и сотрудников клинической 
ординатуры, расширить охват аудитории 
программой «Врач-ученый» [15].

Коллектив авторов из Великобри-
тании (K. A. Корнелл, Д. Д. Ромеро,  
Д. Б. Смит, Л. Д. Вудбери) знакомит 
с инструментами поддержки молодых 
ученых, реализуемыми Центром био-
медицинских исследований Excellence 
in Matrix Biology, который не только 

предоставляет финансирование, доступ 
к инфраструктуре, но и содействует со-
трудничеству молодых исследователей 
с авторитетными учеными. Комплекс 
реализуемых мер способствовал форми-
рованию нового междисциплинарного 
сотрудничества ученых [16].

Китайские исследователи Х. Гонг, 
В. Г. Се считают, что необходимо пре-
доставлять больше возможностей для 
обучения и политической поддержки 
молодым ученым, а также уделять зна-
чительное внимание международным  
и региональным академическим обме-
нам и создавать благоприятные условия 
для совместных проектов [17].

Индийские ученые С. С. Субхраншу, 
С. Р. Манохара в своей статье указывают 
на тот факт, что благодаря инициати-
вам правительства Индии была создана 
общая платформа для привлечения ис-
следователей из области естественных, 
математических и инженерных наук 
для обмена идеями, развития сотруд-
ничества по всему миру и преодоления 
демографических и инфраструктурных 
ограничений [18].

Д. Л. Моррис, М. Д. Хилл, Л. М. Род-
жерс, А. Д. Солсбери, Х. С. Ходжкинс 
доказывают в своей работе, что суще-
ствование научно-технических шлюзов 
и сложных инструментов киберинфра-
структуры в совокупности может зна-
чительно повысить производительность 
труда исследователей, в том числе мо-
лодых. Они пишут о возможности обе-
спечить единый доступ к киберинфра-
структуре, что позволит использовать 
передовые научные разработки [19].

Группа авторов в составе П. Ком-
пелла, Б. Грасиа считает, что научная 
коммуникация и информационно-про-
пагандистская деятельность необходи-
мы для подготовки нового поколения 
ученых и повышения осведомленности 
общественности в области науки. Они 
описывают успешный опыт проведе-
ния молодежных научных семинаров 
(YSW) в университетах. YSW является 
мероприятием, доступным для всех 
дисциплин науки, повышающим интерес  
к фундаментальным научным исследова-
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Объектами исследования являются 
инструменты выявления и поддержки мо-
лодых исследователей в зарубежных стра-
нах – лидерах инновационного развития. 

Материалами для исследования по-
служили статистические данные, нахо-
дящиеся в открытых источниках и на 
официальных российских и зарубежных 
сайтах, в частности годовые отчеты на-
учных фондов. Полученные материалы 
были обработаны с помощью классиче-
ских методов научного исследования: 
описательного, аналитического, логиче-
ского, табличного, системного, метода 
сопоставления.

Проведен анализ грантовой и сти-
пендиальной поддержки молодых уче-
ных в России, предоставляемой как на 
государственном уровне, так и фондами 
поддержки научной, научно-технической  
и инновационной деятельности. На ос-
нове анализа траектории карьерного 
роста молодых кандидатов и докторов 
наук предложена гипотеза о том, что 
грантовая поддержка оказывает положи-
тельное влияние на их карьерный рост. 

Авторами исследования был про- 
анализирован зарубежный опыт стран –  
лидеров инновационного развития по 
привлечению и поддержке молодых ис-
следователей. В результате были выяв-
лены наиболее популярные инструменты 
поддержки талантливой молодежи, при-
меняемые крупными научными фондами, 
а также агентствами и ведомствами раз-
личного уровня. По итогам проведенного 
анализа были разработаны предложения 
по совершенствованию инструментов 
поддержки молодых ученых в России 
и проект информационного ресурса, 
созданного с помощью веб-технологий, 
позволяющего осуществлять мониторинг 
поддержки молодых исследователей за 
счет конкурсного финансирования фон-
дами поддержки научной, научно-техни-
ческой и инновационной деятельности,  
а также грантов и стипендий Президента 
Российской Федерации молодым ученым 
и аспирантам.

В настоящее время как в России, 
так и за рубежом применяется широкий 
спектр инструментов поддержки моло-

ниям, одновременно предоставляя сту-
дентам возможности взаимодействовать 
с общественностью, совершенствовать 
свои навыки научного общения и улуч-
шать общественное понимание науки. 
Модель YSW может быть легко внедрена 
в других высших учебных заведениях 
для популяризации науки [20].

Американские ученые Н. Мир-
салех-Кохан, С. Хан, С. Магуайр,  
Р. Д. Шеарди в своей работе также ука-
зывают на необходимость популяриза-
ции научных знаний в обществе [21]. 
О раннем развитии интереса к науке  
и роли семьи и социальных сетей в этом 
процессе пишут Д. Чакраверт, С. Н. Но-
вичок, К. Пузио, Р. Х. Тай. Они описали 
конкретные меры, которые использовали 
семьи, чтобы поддерживать среду об- 
учения, ориентированную на учащихся, 
и способствовать формированию в буду-
щем молодых ученых [22].

Чешский эксперт в области развития 
женщин-ученых К. Цидлинская исследу-
ет гендерные проблемы в науке и предла-
гает меры, направленные на мотивацию 
женщин получать степень доктора наук 
и работать в академических кругах. На-
ряду с наставничеством автор считает 
целесообразным разработку института 
спонсорства [23].

Таким образом, ученые из разных 
стран мира признают актуальность и важ-
ность поддержки молодых исследовате-
лей и в своих работах представляют мно-
гогранность подходов к вопросу развития 
инструментов поддержки талантливой 
молодежи, занимающейся научной рабо-
той. В настоящей статье авторы впервые 
проанализировали и систематизировали 
научную литературу в контексте суще-
ствующих форм и методов поддержки 
молодых ученых за рубежом и в России.

Материалы и методы 
Методический подход к разработке 

рекомендаций по расширению спек-
тра инструментов поддержки молодых 
исследователей в России основан на 
проведении комплексного анализа таких 
инструментов, применяющихся в зару-
бежных странах. 
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дых исследователей. Однако, как показал 
анализ, в России наблюдается недоста-
ток ряда таких инструментов, которые 
можно условно разделить на три группы: 

1) стимулирование российской та-
лантливой молодежи к построению ка-
рьеры в научной сфере в России; 

2) привлечение зарубежных молодых 
исследователей для работы в России;

3) формирование аналитической си-
стемы, позволяющей оценить эффек-
тивность системы поддержки молодых 
исследователей.

Результаты исследования
Авторами исследования прове-

ден анализ инструментов выявления  
и поддержки молодых исследователей, 

представляемыми крупными научны-
ми организациями США. Программы 
Национального научного фонда (NSF)8 
предусматривают выплату стипендии 
аспирантам очного отделения, получа- 
ющим степень магистра или доктора наук; 
аспирантам в высокоприоритетных меж- 
дисциплинарных или конвергентных 
исследовательских областях; студентам 
и аспирантам, относящихся к нацио-
нальным меньшинствам; докторантам, 
осуществляющим крупные научные 
проекты и исследования.

Основными механизмами поддержки 
молодых исследователей Национального 
института здравоохранения (NIH)9 яв-
ляются гранты, стипендии, стажировки 
(рис. 2)10. 
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8 National Science Foundation [Электронный ресурс]. URL: https://www.nsf.gov (дата обращения: 
12.02.2020).

9 National Institutes of Health [Электронный ресурс]. URL: https://www.nih.gov (дата обращения: 
12.02.2020).

10 Отчет NIH. Национальная статистика по аспирантам [Электронный ресурс] // National Institutes 
of Health. URL: https://report.nih.gov/nihdatabook/category/20 (дата обращения: 17.03.2020).

Р и с. 2. Количество аспирантов, получивших поддержку NIH, чел.
F i g. 2. Number of postgraduate students who received NIH support, people
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Наибольший объем поддержки для 
аспирантов предоставляется на прове-
дение научных исследований. Количе-
ство стажировок и стипендий за 10 лет 
практически не изменилось. Совокупная 
тенденция за весь представленный пе-
риод является положительной (прирост 
составил 8 %). Кроме вышеуказанных 
существуют и другие инструменты под-
держки аспирантов, но их количество 
невелико, и совокупная тенденция от-
рицательная. 

Среди множества программ Аме-
риканского совета ученых обществ 
(American Council of Learned Societies –  
ACLS)11, направленных на поддержку 
молодых исследователей – Public Fellows 
и Dissertation Completion Fellowships, 
ф и н а н с и р у е м ы е  г р а н т ом  ф о н д а  
Э. У. Меллона. Mellon/ACLS Public Fel-
lows предоставляет возможность моло-
дым докторам наук в области гумани-
тарных или социальных наук работать 
в правительственных организациях, 
некоммерческих и частных секторах  
2 года, получая стипендию в размере  
70 тыс. долл. в год, медицинскую стра-
ховку за счет работодателя и средства 
для переезда и профессионального раз-
вития (до 3 тыс. долл. в год). Стипендия 
Mellon/ACLS Dissertation Completion 
Fellowships выделяется выдающимся 
аспирантам гуманитарных и смежных 
социальных наук в последний год напи-
сания диссертации PhD с целью ее сво-
евременного завершения. Общая сумма 
вознаграждения (до 43 тыс. долл.) вклю-
чает в себя стипендию и дополнительные 
средства на оплату университетских 
расходов и поддержку исследований. 

Поддержка молодых ученых за счет 
средств федеральных агентств может 
быть оказана, если они в дальнейшем 
предполагают осуществлять свою дея- 
тельность в конкретном министерстве 
или ведомстве, в этом направлении 

развивается институт наставничества.  
В США работают большое количество 
программ, нацеленных на формирование 
успешной карьеры молодых ученых, 
реализуемых ключевыми института-
ми страны и мелкими организациями  
с отраслевой или иной спецификой на 
различных условиях. 

Авторами представлен анализ ин-
струментов поддержки молодых иссле-
дователей в Китае по направлениям 
Государственного фонда естественных 
наук Китая и программы «Учреждения 
и таланты». 

В Государственном фонде естествен-
ных наук Китая направление «Развитие 
талантов» содержит три самых значимых 
для молодых ученых программы: «Фонд 
молодых ученых», «Фонд блестящих 
молодых ученых», «Фонд выдающихся 
молодых ученых» (рис. 3)12. 

Проекты, поддержанные Фондами 
блестящих молодых ученых и выда- 
ющихся молодых ученых, более доро-
гостоящие и сложные, по сравнению 
с проектами Фонда молодых ученых, 
количество которых и объем финансиро-
вания значительно больше. Совокупное 
финансирование проектов фондами, 
оказывающими поддержку молодым уче-
ным, составило 20,7 % от всего объема 
финансирования проектов 2018 г.

Программа «Учреждения и талан-
ты» содержит «Программу поддержки  
инновационных талантов», включа- 
ющую подпрограмму «Молодые и сред-
них лет лидеры в области науки, техноло-
гии, инноваций», в которой предпочтение 
в финансировании отдается этнически 
китайским ученым, уже реализующим на 
момент подачи проекты в области науки, 
технологии и инноваций. 

Китай поощряет обучение своих 
лучших выпускников в развитых стра-
нах, выплачивая студентам 20 тыс. долл.  
в год для покрытия расходов, в то же вре-

11 Американский совет научных сообществ [Электронный ресурс]. URL: https://www.acls.org   
(дата обращения: 12.02.2020).

12 Ежегодный отчет Национального фонда естественных наук Китая за 2018 год [Электронный 
ресурс] // National Natural Science Foundation of China (NSFC). URL: http://www.nsfc.gov.cn/english/
site_1/pdf/Annual%20Report%202018.pdf (дата обращения: 10.02.2020).
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Р и с. 3. Проекты в разрезе программ Государственного фонда естественных наук Китая, 2018 г.
F i g. 3. Projects by the programs of the State Fund for Natural Sciences of China, 2018

мя разработаны меры по возвращению 
молодых исследователей, оставшихся 
после обучения в других странах: 

– предоставление поддержки китай-
ским выпускникам зарубежных вузов, 
решившим начать бизнес на родине, 
используя собственные патенты и тех-
нологии;

– проект кадрового подбора «Меж-
дународный мастер» для набора 10 тыс. 
вернувшихся студентов; 

– назначение зарплаты возвраща- 
ющимся китайцам, работающим на Западе  
в сфере науки, от 2 до 10 раз превыша-
ющей стандартную зарплату профес-
сора в Китае: 20 тыс. долл. в год плюс  
65 тыс. долл. на обеспечение жильем; 

– в рамках программы «План тыся-
чи талантов»13 работает направление 
«Молодой ученый» для тех, кто моложе 

40 лет. Данная программа нацелена на 
привлечение в Китай 1 000 ученых ми-
рового уровня.

Привлечению молодежи в науку спо-
собствует высокий уровень зарплат  
и доступное, благодаря государственной 
поддержке, жилье: молодым ученым 
предоставляется рассрочка на 15–20 лет  
при оплате 20 % от стоимости квар-
тиры. На практике уровень зарплаты  
и размеры льгот ранжируются в соот-
ветствии с показателями эффективности 
ученого и приоритетности его научного 
направления, что позволяет привлекать 
исследователей в наиболее актуальные 
инновационные проекты.

В Великобритании программы фон-
дов Global Challenges Research Fund  
и Newton Fund направлены на поддержку 
талантливых исследователей и обмен 

13 Финансирование НИОКР и инноваций в Китае: внедрение проекта [Электронный ресурс] //  
Фонд инноваций Китая. URL: http://chinainnovationfunding.eu/bases-and-talents-programme (дата об-
ращения: 10.02.2020).
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знаниями, обеспечение доступа к луч-
шему оборудованию и стимулирование 
развития новых навыков для решения 
сложных глобальных задач, а также 
на укрепление взаимодействия между 
академическим и бизнес-сообщества-
ми. Поддержка иностранных студентов 
оказывается также The Hill Foundation, 
The Fel ix  Scholarship ,  Chevening 
Scholarships, University of West London, 
London Metropolitan University и др. 
Стипендию выделяют студентам с от-
личной академической успеваемостью, 
выдающимися личными качествами, 
знаниями английского языка, получаю-
щим степень бакалавра, магистра или 
доктора. По программам этих фондов 
для обучения в Великобритании были 
привлечены десятки тысяч молодых 
ученых со всего мира.

Активно поддерживаются и оте-
чественные ученые. Так, стипендия 
Dorothy Hodgkin Postgraduate Award 
предназначена для молодых исследова-
телей, поступающих на программы док-
торантуры с целью проведения исследо-
ваний в области медицины, техники или 
социальных, естественных наук. Самой 
масштабной является стипендиальная 
программа Оксфордского университета –  
стипендия Clarendon Fund Scholarship 
ежегодно начисляется 140 магистрам 
университета и выплачивается на про-
тяжении всего курса магистерской про-
граммы, покрывая стоимость обучения  
и расходы на проживание. Претендента-
ми на стипендию могут быть кандидаты  
с отличной успеваемостью и высоким по-
тенциалом в исследовательской работе14. 

Кембриджский университет пре-
доставляет несколько типов стипен-
дий, одна из них – Gates Cambridge 

Scholarship, которой ежегодно награ-
ждают около 95 студентов, покрывает 
полную стоимость обучения и прожи-
вания. Университет также предлагает 
постдипломные программы на выбор: 
аспирантура (3 года), магистратура/Mlitt  
(2 года), MPhil/LLM/MASt/Diploma/MBA 
(1 год)15. Вестминстерский университет 
награждает талантливых студентов из 
развивающихся стран возможностью 
бесплатного очного обучения по одной 
из программ магистратуры16. Несколько 
видов стипендий разрабатываются для 
каждого нового учебного года и покры-
вают (полностью или частично) стои-
мость обучения, проживания и проезда; 
для ее получения соискатель должен 
иметь диплом с отличием об окончании 
бакалавриата по выбранному направ-
лению и высокий интеллектуальный 
потенциал. 

Таким образом, университеты Ве-
ликобритании представляют множество 
стипендиальных программ, а научные 
фонды уделяют значительное внимание 
привлечению иностранных студентов. 

Активная позиция Франции в во-
просах развития науки в стране распро-
страняется и на поддержку молодых 
исследователей. Национальное агент-
ство научных исследований Франции 
(ANR), являясь крупнейшим источником 
финансирования науки в стране, выдели-
ло молодым ученым в рамках програм-
мы «Молодые исследователи» (JCJC)  
15 % бюджета в 2018 г. для поддержки 
оригинальных научных проектов по 
всем областям науки17. Программа ANR 
Tremplin ERC (T-ERC) финансирует 
тех, кому было отказано в программах 
грантовой поддержки Европейского ис-
следовательского совета (ERC)18. Объем 

14 University of Oxford: официальный сайт. Clarendon [Электронный ресурс]. URL: http://www.ox.ac.uk/
clarendon (дата обращения: 20.03.2020).

15 Gates Cambridge Scholarship [Электронный ресурс]. URL: https://www.gatescambridge.org (дата 
обращения: 20.03.2020).

16 University of Westminster: официальный сайт [Электронный ресурс]. URL: https://www.
westminster.ac.uk/study/fees-and-funding/scholarships (дата обращения: 20.03.2020).

17 French National Research Agency (ANR). ANR. ANNUAL REPORT 2018 [Электронный ресурс]. 
URL: https://anr.fr/fileadmin/documents/2019/ANR-Annual-Report-2018.pdf (дата обращения: 24.02.2020).

18 French National Research Agency (ANR). ANR. Funding instruments [Электронный ресурс]. URL: 
https://anr.fr/en/anrs-role-in-research/funding-instruments (дата обращения: 24.02.2020).
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финансирования по данной програм-
ме достигает 200 тыс. евро в течение  
24 месяцев19. 

Национальный центр научных иссле-
дований (CNRS) в сотрудничестве с Нацио- 
нальным институтом здравоохранения 
и медицинских исследований Франции 
(INSERM) реализуют программу гран-
тов в области биологии и медицинских 
наук ATIP – Avenir, направленную на 
оказание содействия молодым ученым 
в создании собственной исследователь-
ской группы по междисциплинарным 
проектам20. Аналогичная программа 
Momentum отличается направлениями: 
решение проблем машинного обучения, 
исследование коллективного интеллекта, 
реинжиниринг урбоэкосистем, исследо-
вания в области бионики и др.21. 

По инициативе Министерства выс-
шего образования и научных исследо-
ваний Франции для развития культуры 
предпринимательства в сфере высшего 
образования, а также с целью стимулиро-
вания стартапов, создаваемых молодыми 
учеными для коммерциализации своих 
идей, была учреждена премия PEPITE22. 
Претендовать на нее могут студенты и вы-
пускники (в течение 3 лет после окончания 
обучения) как с инновационными проек-
тами, так и с уже созданными стартапами, 
возраст которых не превышает 2 лет. 

С 2021 г. должна начать работу новая 
схема оплаты труда молодежи, занима- 
ющейся научными исследованиями  
и разработками: ученые, начинающие 
свою карьеру, сразу после трудоустрой-
ства будут получать заработную плату 
в сумме не менее двух межпрофессио- 
нальных минимумов заработной пла-

ты (МРОТ во Франции)23. На текущий 
момент заработная плата начинающего 
карьеру ученого колеблется в диапазоне 
1,3–1,4 от уровня МРОТ Франции. Для 
реализации данного проекта будет вы-
делено 26 млн евро. 

Во Франции существует множество 
возможностей для использования раз-
личных инструментов поддержки моло-
дых ученых. В их числе многочисленные 
стажировки и стипендии, предлагаемые 
талантливым студентам, которые прожи-
вают в странах, не входящих в Европей-
ский Союз. Например, стипендия имени 
Эмиля Баутми (в среднем 5–10 тыс. евро 
в течение 2 лет) для бакалавров и маги-
странтов присуждается лучшим студен-
там, направления научной деятельности 
которых соответствуют приоритетам 
университета и требованиям индивиду-
альных курсов. 

Таким образом, французская систе-
ма поддержки молодых исследователей  
в научно-технологической сфере вклю-
чает комплекс различных инструментов, 
позволяющих им развивать свои про-
фессиональные компетенции на разных 
этапах научной карьеры.

Система поддержки науки в Южной 
Корее строится по программному прин-
ципу. Основные программы, нацеленные 
на поддержку молодых ученых:

– Программа молодых исследова-
телей Национального исследователь-
ского фонда Кореи (NRF) дает право на 
участие в ней получившим докторскую 
степень в возрасте до 39 лет. Период 
действия программы – от 1 года до 5 лет 
со среднегодовой суммой 100 тыс. вон 
(82 тыс. долл.). 

19 ANR. ANNUAL REPORT 2018 [Электронный ресурс]. URL: https://anr.fr/fileadmin/documents/2019/
ANR-Annual-Report-2018.pdf (дата обращения: 24.02.2020).

20 Institut national de la santé et de la recherche médicale. Atip – Avenir Grantees [Электронный ре-
сурс]. URL: https://www.inserm.fr/en/about-inserm/atip-avenir-grantees (дата обращения: 14.02.2020).

21 Centre national de la recherche scientifique. Momentum: CNRS issues second call for proposals from 
young male and female researchers [Электронный ресурс]. URL: http://www.cnrs.fr/en/momentum-cnrs-
issues-second-call-proposals-young-male-and-female-researchers (дата обращения: 24.02.2020).

22 Министерство высшего образования и научных исследований Франции. Премия LE PRIX PEPITE 
[Электронный ресурс]. URL: https://www.pepite-france.fr (дата обращения: 24.02.2020).

23 “Au moins deux SMIC”: Vidal annonce une revalorisation du salaire des jeunes chercheurs [Элек-
тронный ресурс] // Французский еженедельный информационно-политический журнал L’Express. 
2020. URL: https://www.lexpress.fr/actualite/societe/au-moins-deux-smic-vidal-annonce-une-revalorisation-
du-salaire-des-chercheurs-francais_2115830.html (дата обращения: 24.02.2020).
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– Лаборатория фундаментальных 
исследований поддерживает исследова-
тельские группы в течение 3 лет, состо- 
ящие из ученых, получивших доктор-
скую степень в течение последних 7 лет,  
а также молодых ученых в возрасте до 
39 лет, которые работают в области кон-
вергентных исследований.

– Программа поддержки исследова-
телей следующего поколения предна-
значена для постдоков. Президентская 
постдок-стипендия выплачивается уче-
ным, получившим докторскую степень  
в местном или зарубежном университете 
в возрасте 39 лет или моложе, облада- 
ющим большим исследовательским по-
тенциалом. Размер стипендии составляет 
130 млн вон ежегодно (106,5 тыс. долл.). 

– Для магистрантов, докторантов  
и тех, кто закончил докторантуру, ра-
ботает программа «Исследовательские 
субсидии для Ph.D.» с финансированием  
в  размере  20  млн вон ежегодно  
(163,8 тыс. долл.). Срок предоставления 
стипендии – 2 года. Целью программы яв-
ляется поддержка исследований и разра-
боток по теме докторской диссертации24. 

Правительственная стипендия Global 
Korea Scholarship (GKS) позволяет луч-
шим иностранным студентам бесплатно 
получить высшее образование в Южной 
Корее25. Стипендия молодых ученых 
(Young Scientist Fellowship) на базе Ин-
ститута фундаментальных наук позво-
ляет исследователям младше 40 лет 
проводить самостоятельные научные 
работы, используя современные мето-
ды. Ежегодная поддержка составляет 
1,5–300 млн вон, включая годовой оклад 
размером 60–70 млн вон26. 

Таким образом, все страны вступили 
в борьбу за важнейший стратегический 
ресурс XXI в. – молодых талантливых 
ученых. Задача привлечения молодых 

людей в сферу исследований и разрабо-
ток остро стоит и в России. В нашей стране 
молодые исследователи могут рассчиты-
вать на поддержку научных проектов из 
различных источников на всех стадиях 
жизненного цикла: от грантов и стипендий 
на получение образования до коммерчески 
ориентированных стартапов. 

Авторами данной работы в режи-
ме пилотного проекта были проана-
лизированы инструменты поддержки 
молодых исследователей в рамках По-
становлений Правительства Россий-
ской Федерации от 27 апреля 2005 г. 
№ 260 «О мерах по государственной 
поддержке молодых российских уче-
ных – кандидатов наук и докторов наук 
и ведущих научных школ Российской 
Федерации», от 7 июня 2012 г. № 563  
«О назначении и выплате стипендии 
Президента Российской Федерации мо-
лодым ученым и аспирантам, осущест-
вляющим перспективные научные иссле-
дования и разработки по приоритетным 
направлениям модернизации российской 
экономики», число молодых исследова-
телей, получивших поддержку РНФ и по 
программе «УМНИК» (ФСИ). 

Количество выданных стипендий 
Президента РФ превышает количество 
выданных грантов, что обусловлено 
условиями конкурса. В 2017 г. конкурс 
на получение стипендии Президента РФ 
отсутствовал. В 2016 г. было выявлено 
незначительное снижение количества 
стипендий (на 18,7 %), а в 2018 г. данный 
показатель увеличился (по отношению  
к 2016 г. прирост составил 18,5 %). Чис-
ло выданных грантов является стабиль-
ным на протяжении всего исследуемого 
периода (460 ед.) (рис. 4)27. 

Таким образом, гранты и стипендии 
Президента Российской Федерации на-
правлены на стимулирование молодых 

24 National Research Foundation of Korea. Directorate for Basic Research in Science & Engineering 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.nrf.re.kr/eng/page/69ededa4-9334-4b9c-8984-5d04d2f69222 
(дата обращения: 20.03.2020).

25 Korean University Scholarship. Global Korea Scholarship [Электронный ресурс]. URL: https://
studyinkorea.go.kr/en/sub/gks/allnew_invite.do (дата обращения: 20.03.2020).

26 Institute for Basic Science [Электронный ресурс]. URL: https://www.ibs.re.kr/eng/sub05_01.do 
(дата обращения: 20.03.2020).

27 По данным ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ.
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кандидатов и докторов наук, а также аспи-
рантов и молодых ученых для проведения 
исследований и разработок, отличающих-
ся значительной научной новизной и сви-
детельствующих об их высоком вкладе  
в развитие науки и техники.

Авторами исследования был прове-
ден анализ массива данных численно-
сти молодых исследователей за период  
с 2014 по 2019 гг., получивших поддерж-
ку РНФ (рис. 5)28. 

Наибольшее число поддержан-
ных молодых ученых приходится на 
исследователей в возрасте до 39 лет  
в период с 2016 по 2018 гг. Динамика 
всех анализируемых категорий иссле-
дователей приблизительно одинакова: 
активный рост грантополучателей на-
блюдается с 2016 г. и продолжается до 
конца исследуемого периода с незначи-
тельным снижением в 2017 г. Прирост 
количества поддержанных аспирантов  
в 2018 г. по отношению к 2014 г. соста-
вил 127 %, число членов научного кол-
лектива без ученой степени (в возрасте 

до 30 лет) возросло в 8 раз, кандидатов 
наук – в 2,6 раза. 

Таким образом, наблюдается сово-
купное увеличение количества молодых 
ученых, получивших поддержку РНФ, 
чему способствует внедрение в 2017 г. 
Президентской программы исследова-
тельских проектов и других конкурсов,   
в которых привлечена к участию катего-
рия молодых ученых в возрасте до 39 лет. 

При анализе массива данных по 
программе «УМНИК» были опреде-
лены следующие группы по статусу 
грантополучателя: студент, магистрант, 
аспирант, кандидат наук, докторант 
и молодой исследователь29. В группу 
молодых исследователей включены те 
грантополучатели, которые не относятся 
к студентам, бакалаврам, магистрантам, 
аспирантам (адъюнктам), кандидатам  
и докторам наук. К аспирантам были 
также отнесены адъюнкты и соискатели. 

Анализ структуры грантополучате-
лей по программе «УМНИК» за период  
с 2014 по 2018 гг. позволил сделать сле-

Р и с. 4. Количество выданных стипендий и грантов Президента РФ, ед.
F i g. 4. Number of scholarships and grants awarded by the President of the Russian 

Federation, units

28 По данным РНФ.
29 По данным ФСИ.
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Р и с. 5. Численность грантополучателей – молодых исследователей, поддержанных 
РНФ за период с 2014 по 2019 гг.

F i g. 5. The number of grant recipients – young researchers who received support from 
the Russian Science Foundation for the period from 2014 to 2019

дующий вывод: если в 2014 г. наиболь-
шее количество грантополучателей име-
ли статус студента, то в 2018 г. лидерами 
по числу поддержанных проектов стали 
молодые исследователи, а студенты за-
няли вторую позицию (рис. 6). 

Динамика количества молодых ис-
следователей демонстрирует отрица-
тельную тенденцию, к 2018 г. произошло 
снижение данного показателя на 33 %. 
Аналогичная тенденция наблюдается по 
категориям аспирантов и магистрантов: 
в 2018 г. их произошло снижение на 70 
и 44 % соответственно. Положительная 
динамика выявлена только среди канди-

датов наук: их количество увеличилось 
в пять раз. 

Таким образом, ФСИ оказывает под-
держку молодым ученым путем стиму-
лирования массового участия молодежи 
в научно-технической и инновационной 
деятельности, а также привлечения моло-
дых ученых и специалистов к созданию 
малых инновационных предприятий, 
необходимых для коммерциализации 
результатов научных разработок30. 

Одной из целей грантовой поддерж-
ки молодых исследователей является 
стимулирование научной инициативы 
грантополучателя и, следовательно, 

30 Новостная лента [Электронный ресурс] // Фонд содействия инновациям. URL: https://umnik.fasie.ru/
novosti (дата обращения: 07.04.2020).
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привлечение его в сектор исследований 
и разработок для последующего карьер-
ного роста и развития. Как известно, 
карьерная траектория представителей 
сферы науки начинает формироваться 
на ранних стадиях их научной и акаде-
мической деятельности. 

Авторами исследования была про-
ведена обработка массива данных  
о получивших гранты ученых в рам-
ках Постановлений Правительства 
Российской Федерации от 27 апре-
ля 2005 г. № 260 и от 7 июня 2012 г.  
№ 563 за период с 2003 по 2010 гг. На их ос-
нове проанализирована траектория карь- 
ерного роста молодых исследователей 
(молодых кандидатов и докторов наук)31. 
В результате авторами представлены 
следующие выводы:

– средний возраст получателей гран-
тов молодыми кандидатами наук состав-
ляет 30,5 лет (самому юному 23 года,  
а самому старшему – 36 лет), аналогич-
ный показатель по молодым докторам 
наук составляет 36 лет (самый молодой 
был в возрасте 28 лет, а самый старший –  
в возрасте 41 год);

Р и с. 6. Структура грантополучателей по Программе «УМНИК» за период с 2014 по 2018 гг.  
(по данным ФСИ)

F i g. 6. The structure of grant recipients under the UMNIK Scheme 

– карьерный рост молодых кандидатов 
наук наблюдался у более половины по-
лучателей грантов Президента (51,2 %),  
а у молодых докторов наук он составил 
48 % получателей грантов;

– наибольшее количество молодых 
кандидатов наук перешли на должности 
научных/старших научных сотрудников, 
а также на должности руководителей 
среднего звена (14 и 12 % соответ-
ственно); молодые доктора наук, в свою 
очередь, стали занимать должности ру-
ководителей среднего звена и должности 
профессора (21 и 13 % соответственно);

– на прежнем уровне траектории 
карьерного развития остались 20 % 
кандидатов наук, а 28 % грантополу-
чателей по состоянию на конец 2019 г. 
были трудоустроены не в научной сфере;  
33 % докторов наук – на прежних долж-
ностях, 19 % – прекратили свою деятель-
ность в научной сфере.

В настоящее время в России от-
сутствует единая база данных по уче-
ту инструментов поддержки молодых 
исследователей. Несмотря на то, что 
государство инвестирует в развитие на-

31 По данным РИНКЦЭ.
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уки существенные денежные средства, 
сохраняется тенденция к сокращению не 
только совокупной численности иссле-
дователей, но и молодых ученых. 

В целях исполнения пп. «в» п. 1 пе- 
речня поручения Президента Россий-
ской Федерации от 29 декабря 2018 г.  
№ Пр-2558 и поручений Заместителя Пред-
седателя Правительства Российской Фе-
дерации от 30 января 2019 г. № ТГ-П8-654  
и от 8 мая 2019 г. № ТГ-П8-3771,  
в рамках государственного задания Мин- 
обрнауки России, проводятся работы по 
созданию информационного ресурса, 
разработанного с помощью веб-тех-
нологий, позволяющего осуществлять 
мониторинг поддержки молодых иссле-
дователей за счет конкурсного финан-
сирования, предоставляемого фондами 
поддержки научной, научно-технической 
и инновационной деятельности, а также 
грантов Президента Российской Федера-
ции и выплаты стипендий Президента 
Российской Федерации молодым ученым 
и аспирантам.

По итогам проведенного исследо-
вания гипотеза о положительном влия-
нии грантовой поддержки в целом под-
тверждается. Однако в целях принятия 

эффективных решений как федераль-
ными, так и региональными органами 
исполнительной власти в области финан-
сирования исследований и разработок 
необходим информационный ресурс для 
учета и анализа инструментов поддерж-
ки грантополучателей.

Результаты исследования получены 
на основе данных о поддержке моло-
дых ученых, размещенных в агрегато-
ре, который включает в себя перечень 
отечественных и зарубежных научных 
фондов, оказывающих поддержку гран-
тополучателям в научно-технической 
сфере, а также навигатор, позволяющий 
определить научный фонд, поддержива-
ющий проект на определенной стадии 
жизненного цикла: исследования –  
разработки – производство – рынок. 
Также навигатор позволяет выбрать 
необходимый научный фонд в разре-
зе направлений поддержки проекта: 
инфраструктура – информационные 
ресурсы – кадры – управление резуль-
татами – реализация, кооперация – по-
пуляризация32 (рис. 7).

В настоящее время проводятся рабо-
ты по модернизации агрегатора путем 
выделения в нем аналитического блока, 

Р и с. 7. Агрегатор информации о грантовой поддержке исследователей
F i g. 7. Researcher Grant Support Aggregator

32 Агрегатор информации о грантовой поддержке исследователей [Электронный ресурс]. URL: 
http://funds.riep.ru (дата обращения: 13.04.2020).
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который позволит сделать выгрузку 
информации по трем основным направ-
лениям:

– количество стипендиатов и гранто-
получателей;

– объем финансирования грантополу-
чателей в разрезе регионов и возрастов, 
в том числе в возрасте до 39 лет;

– по организациям, получившим 
грантовое финансирование в разрезе 
научных фондов.

На данный момент осуществляет-
ся промежуточная апробация данного 
агрегатора. Таким образом, информаци-
онный ресурс будет выполнять функции 
аналитической системы, позволяющей 
оценить эффективность системы под-
держки молодых исследователей.

Обсуждение и заключение
На основе анализа инструментов 

поддержки молодых ученых в странах  
с высоким уровнем инновационного раз-
вития авторы предлагают рекомендации 
по расширению линейки инструментов 
поддержки молодых исследователей  
в российской практике путем примене-
ния новых инструментов и модерниза-
ции уже существующих. 

Стимулирование российской та-
лантливой молодежи к построению 
карьеры в научной сфере в России. 

1. В России по сравнению с зару-
бежными странами довольно слабо раз-
вито сотрудничество с бизнес-сектором  
и наставничество в этой области. Ин-
струмент по поддержке наставничества 
реализуется лишь некоторыми него-
сударственными фондами (например, 
Союз организаций бизнес-ангелов, 
Иннопрактика), но этого недостаточ-
но. С целью укрепления взаимосвязей  
с крупными представителями бизнес-со-
общества планируется выделять сред-
ства в рамках инструментов нацио- 
нального проекта «Наука» (програм-
ма научно-образовательных центров 
(НОЦ) и научных центров мирового 
уровня (НЦМУ)) на определенные ак-
туальные исследования для организаций 
по приоритетным направлениям НТР,  
а также на поощрение аспирантов в вы-

сокоприоритетных междисциплинарных 
или конвергентных исследовательских 
областях. Однако данные инструменты 
должны быть поддержаны путем фор-
мирования самостоятельной программы 
по развитию института наставничества.  
В рамках такой программы целесо- 
образно выделение грантов органи-
зациям для стимулирования последи-
пломных исследований, самостоятельно 
проводящих отбор студентов. Такую 
поддержку могут получить организации, 
которые предоставляют рабочие места 
выпускникам вузов, чьи исследования 
интересны представителям бизнеса. 
Средства грантовой поддержки будут 
направлены на проведение дальнейших 
исследований и разработок, осущест-
вляемых выпускниками, работающими 
на данных предприятиях.

2. По аналогии с Фондом естествен-
ных наук Китая предлагается дополнить 
программы поощрения молодых канди-
датов и докторов наук, реализуемых фон-
дами поддержки научной, научно-техни-
ческой и инновационной деятельности, 
путем введения градации поддержива-
емых научных проектов, включающей  
в себя 3 направления поддержки: 

– научных проектов молодых канди-
датов и докторов наук;

– лучших научных проектов молодых 
кандидатов и докторов наук;

– выдающихся научных проектов 
молодых кандидатов и докторов наук.

Таким образом, будут выделены  
в отдельную категорию наиболее важные 
и крупные научные проекты молодых 
кандидатов и докторов наук, которые 
нуждаются в большем объеме финанси-
рования и сроках поддержки (до 7 лет). 
Результаты таких исследований будут 
содействовать решению крупных на-
роднохозяйственных задач государства. 

3. Программа «Финансовое стимули-
рование своевременной защиты канди-
датской диссертации», реализующаяся  
в США, не имеет аналога в России. По-
лучателями финансовой помощи по этой 
программе являются аспиранты, находя-
щиеся на этапе завершения диссертации, 
т. е. в последний год перед предпола-
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гаемой защитой. Финансирование по 
данной программе покрывает не только 
завершение работы над исследованием, 
но и последний год обучения, расходы 
на проживание и питание. Предлагает-
ся создать аналогичную программу для 
аспирантов последнего года обучения  
в России, которая будет способствовать 
увеличению доли аспирантов, защити- 
вшихся в срок. 

4. В целях поддержки трудоустрой-
ства молодых кандидатов наук в области 
гуманитарных или социальных наук  
в России было бы целесообразно созда-
ние программы, подобной программе 
Mellon/ACLS Public Fellows (США), 
которая предоставляет возможность по-
следующего трудоустройства как в учре- 
ждениях государственного сектора, так  
и на предприятиях бизнес-сектора, сро-
ком на 2 года. В Российской Федерации 
подобная программа предназначена для 
студентов старших курсов и проходит 
в основном в виде безвозмездных ста-
жировок с возможностью дальнейшего 
трудоустройства, однако для кандидатов 
наук до 35 лет аналогичные конкурсы 
отсутствуют. Таким образом, защити- 
вшийся молодой исследователь находится  
в самостоятельном поиске работы, не 
имея достаточной возможности в виде 
финансового аспекта продолжать рабо-
тать как в сфере науки, так и смежных 
отраслях. Подобная программа направ-
лена на стимулирование молодых ис-
следователей к работе в сфере науки  
и накоплению высокоинтеллектуального 
капитала в данной области. 

5. С целью мотивации труда моло-
дых исследователей необходимо созда-
вать условия для их работы в научном 
секторе экономики, в том числе путем 
установления высокого уровня зарплат 
в науке. В настоящее время в России, 
согласно Указу Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О ме-
роприятиях по реализации государствен-
ной социальной политики», обеспечено 

повышение заработной платы профес-
сорско-преподавательскому составу  
и научным сотрудникам до уровня 200 %  
от средней заработной платы по реги-
ону. Предлагается проработать вопрос  
о распространении действующего Указа 
также и на другие должности научных 
работников (согласно приказу Минобр-
науки России от 02.09.2015 № 937 «Об 
утверждении перечня должностей науч-
ных работников, подлежащих замеще-
нию по конкурсу, и порядка проведения 
указанного конкурса»), в связи с тем, что 
представители данной категории также 
обладают необходимой квалификацией 
и профессионально занимаются научной 
и (или) научно-технической деятельно-
стью33. Кроме того, предлагается вве-
сти внутреннюю шкалу распределения 
заработной платы научных сотрудни-
ков с учетом квалификации, сложности 
выполняемой ими работы, количества  
и качества затраченных усилий. 

6. В Китае государство предоставля-
ет ученым жилье на льготных условиях. 
В Российской Федерации в настоящее 
время социальная поддержка молодых 
исследователей осуществляется в рамках 
Постановления Правительства РФ от 
17.12.2010 № 1050 (ред. от 18.01.2020) 
«О реализации отдельных мероприятий 
государственной программы Российской 
Федерации “Обеспечение доступным  
и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федера-
ции”». Целесообразно расширить спектр 
направлений социальной поддержки, 
ориентированной на приобретение жилья 
молодыми учеными. Предлагается упро-
стить критерии выдачи сертификатов на 
приобретение жилья, в частности:

– снизить общий трудовой стаж до 
3 лет; 

– расширить данную меру поддержки 
на научных работников, осуществля- 
ющих свою деятельность в организаци-
ях, подведомственным другим федераль-
ным органам исполнительной власти;

33 В соответствии с ФЗ от 23.08.1996 № 127-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «О науке и государственной 
научно-технической политике» научным работником (исследователем) является гражданин, облада-
ющий необходимой квалификацией и профессионально занимающийся научной и (или) научно-тех-
нической деятельностью.
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– увеличить учетную норму, несо-
ответствие которой п. 2 ч. 1 ст. 51 ЖК 
РФ, является основанием для признания 
граждан нуждающимися в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договорам 
социального найма. Для этого необхо-
димо внести изменения в региональные 
нормативные правовые акты, которые 
регулируют такую норму (например,  
ч. 3 и 4 ст. 9 Закона г. Москвы «Об 
обеспечении права жителей города Мо-
сквы на жилые помещения»)34, в части 
установления иной учетной нормы для 
научных сотрудников.

Привлечение зарубежных молодых 
исследователей для работы в России.

1. Одним из направлений по привле-
чению иностранных студентов для об- 
учения в России является трансформа-
ция инструмента формирования кон-
трольных цифр приема иностранных 
граждан, а именно осуществление прие-
ма талантливых студентов в вузы России 
из любых стран, независимо от наличия 
межправительственного соглашения  
о приеме студентов. 

В настоящее время действует страте-
гия «Мягкая сила», важнейшим инстру-
ментом которой является предоставление 
образовательных услуг иностранным 
студентам в рамках соглашения, заклю-
ченного между странами. Обучение 
иностранным студентам предоставля-
ется в пределах установленных квот. 
Затем они, приобретая опыт и знания 
культуры страны, в которой обучались, 
возвращаются на родину. Предлагается 
ориентироваться на привлечение талант-
ливой молодежи из-за рубежа, предста-
вители которой будут трудоустроены  
в России и после получения образования. 
Такой категории выпускников помимо 
бесплатного обучения за счет федераль-
ных средств необходимо предоставлять 
средства для проживания, обеспечения 
транспортных расходов (между стра-

нами), социальные льготы и возможно-
сти гарантированного трудоустройства  
с оплатой труда на уровне 200 % от сред-
ней по региону при условии выполнения 
KPI трудового договора. 

2. В рамках организации мероприятий 
НОЦ и НЦМУ по подготовке высококва-
лифицированных кадров по приоритетам 
НТР предлагается организовать привле-
чение иностранных экспертов – канди-
датов и докторов наук для совместной 
работы с российскими учеными. В ка-
честве критериев учета их деятельности 
применить такой показатель, как обеспе-
чение не менее 100 тыс. человеко-часов 
визитов иностранных экспертов (в том 
числе визитов не менее 100 ведущих 
ученых) и 15 человеко-раз долгосрочных 
визитов (по аналогии с проектом кадро-
вого подбора «Международный мастер», 
реализующимся в Китае). 

Формирование аналитической си-
стемы, позволяющей оценить эффек-
тивность системы поддержки молодых 
исследователей. В России существует 
проблема отсутствия возможности кор-
ректного учета и анализа количества 
молодых исследователей, получивших 
поощрение научных фондов. В целях 
решения данной проблемы предлагает-
ся разработать единый для всех инстру-
ментов поддержки реестр (агрегатор) 
учета получателей грантов. Данный 
информационный ресурс позволит про-
водить анализ и учет предоставляемых 
научными фондами молодым исследова-
телям мер поддержки, а также грантов 
Президента Российской Федерации для 
молодых российских ученых и веду-
щих научных школ России, на основе 
которого будет возможна разработка 
системы мер поощрения, оказываемой 
молодым исследователям.

Таким образом, развитие кадрово-
го потенциала в сфере исследований  
и разработок в России является страте-

34 Закон г. Москвы от 14.06.2006 № 29 (ред. от 20.02.2019) «Об обеспечении права жителей города 
Москвы на жилые помещения» (вместе с «Перечнем стандартов, которым должны соответствовать 
благоустроенные жилые помещения в многоквартирных домах в городе Москве», «Перечнем правовых 
актов, дающих гражданам, страдающим тяжелыми формами некоторых хронических заболеваний, пра-
во на дополнительную площадь по состоянию здоровья»). URL: https://www.mos.ru/invest/documents/
normativnye-dokumenty/view/7361220 (дата обращения: 22.04.2020).
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Механизмы и процедуры обеспечения качества 
в высшем образовании в контексте реализации 

европейских подходов
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Введение. Проблемы обеспечения качества входят в число приоритетных в деятельности российских 
и европейских университетов. В связи с этим в настоящей статье авторы исследуют различные под-
ходы к данному процессу в образовательных организациях, анализируют результаты проведенного 
исследования, связанного с оценкой европейских процедур, моделей и механизмов гарантии качества, 
реализуемых в российских университетах.
Материалы и методы. В конце 2019 г. авторами проведено исследование с применением сервиса 
Google Docs. В нем приняли участие 104 эксперта – представители вузов из 50-ти регионов России. 
Исследование проводилось на основе экспертного интернет-опроса и статистического анализа по-
лученных результатов. 
Результаты исследования. В российских университетах в наибольшей степени распространены мо-
дель обеспечения качества, основанная на требованиях и критериях государственной аккредитации, 
а также модель, базирующаяся на стандартах и рекомендациях ESG ENQA, а приоритетное внима-
ние уделяется разработке основных документов по гарантии качества образования на институцио-
нальном уровне без регламентации неключевых аспектов. В большинстве вузов ответственность за 
координацию деятельности в области качества закреплена за проректором (как правило, по учебной 
работе). Университеты достаточно активно проводят опросы обучающихся, именно на этой группе 
заинтересованных сторон они делают акцент в процессе реализации обратной связи по вопросам 
качества образования. Распространена практика обсуждения результатов анализа опросов заинте-
ресованных сторон на уровне ученых советов. К числу наиболее распространенных инструментов 
обеспечения качества относятся опрос обучающихся, работодателей, преподавателей и сотрудников 
по вопросам качества образования, мониторинг трудоустройства и карьерного роста выпускников, 
профессионально-общественная аккредитация. Значительная часть респондентов выделила следу- 
ющие основные проблемы: отсутствие единой модели обеспечения качества образования и дефицит 
квалифицированных кадров в данной области.
Обсуждение и заключение. Результаты данного исследования могут быть полезны для дальнейшего 
совершенствования систем обеспечения качества образования в российских университетах в контексте 
развития положений Болонского процесса.

Ключевые слова: высшее образование, система обеспечения качества, стандарты и рекомендации ESG, 
проблемы качества образования, опрос российских университетов, инструменты обеспечения качества 
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Introduction. Quality assurance issues are among the priorities in the activities of Russian and European 
universities. In this regard, the authors of the articles explore various approaches to quality assurance in 
educational organizations; analyze the results of the study related to the assessment of European procedures, 
models and mechanisms of quality assurance implemented in Russian universities.
Materials and Methods. At the end of 2019, the authors conducted a survey using the Google Docs service 
of expert representatives across various types of Russian universities. The study involved 104 experts from 
50 regions of Russia. The study was based on an expert online survey and statistical analysis of the results.
Results. The results of the survey indicate that in Russian universities the most widespread models are quality 
assurance based on the requirements of state accreditation and a model based on ESG ENQA standards. 
Higher education institutions give priority to the development of basic documents to guarantee the quality of 
education at the institutional level without regulating the non-key aspects of education. In most universities, the 
responsibility for coordinating activities in the field of quality is assigned to the vice-rector (usually for academic 
studies). Universities are quite actively conducting surveys of students; it is on this group of interested parties 
that they emphasize the process of implementing feedback on the quality of education. It is common practice 
to discuss the results of analysis of surveys of stakeholders at the level of academic councils/senates. The most 
common quality assurance tools include: interviewing students, employers, teaching staff and employees on the 
quality of education, monitoring the employment and career growth of graduates, and professional and public 
accreditation. Most respondents indicated such priority problems as the lack of a unified model for ensuring 
the quality of education and the shortage of qualified personnel in the field of ensuring the quality of education.
Discussion and Conclusion. The results of this study may be useful for further improving the quality of 
education systems in Russian universities in the context of the Bologna process development.

Keywords: higher education, quality assurance system, ESG standards and recommendations, quality problems 
in education, survey of Russian universities, quality assurance tools 
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Введение
Глобализация и интернационализа-

ция образовательных процессов, циф-
ровизация, активное развитие новых 
форматов обучения ведут к усилению 
конкурентной борьбы на рынке об-

разовательных услуг, выдвигают про-
блемы обеспечения качества в число 
приоритетных в деятельности универ-
ситетов. Данные проблемы определе-
ны как ключевые в процессе создания  
и развития единого европейского  
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образовательного пространства в рам-
ках Болонского процесса.

В соответствии с Парижским ком-
мюнике от 25 мая 2018 г. обеспечение 
качества выступает ключевым условием 
взаимного доверия, повышения мобиль-
ности, признания квалификаций и перио- 
дов обучения в странах Европейского 
пространства высшего образования.

Европейские стандарты и рекомен-
дации по обеспечению качества образо-
вания (ESG) ENQA, принятые в 2012 г.  
и актуализированные в 2015 г., являются 
правовой основой систем обеспече-
ния качества в вузах стран Болонско-
го процесса. В них отражены единые  
и согласованные обобщенные требова-
ния к реализации данного процесса.

В России в рамках актуализации об-
разовательных стандартов ФГОС ВО 3++  
в части реализации требований к оценке 
уровня оказываемых услуг значитель-
ный акцент сделан на пути к интеграции  
с ESG. В стандартах нового поколения 
установлено, что качество образователь-
ной деятельности и подготовки обуча-
ющихся должно определяться в рамках 
внутренней и внешней системы оценки, 
что корреспондирует с концепцией Ев-
ропейских стандартов. 

Отмечая новый виток возросшего 
интереса к развитию систем обеспечения 
качества в образовательных организаци-
ях высшего образования, необходимо 
подчеркнуть, что в настоящее время 
вузы применяют различные модели  
и подходы к данной области и все более 
активно обращаются к процедуре про-
фессионально-общественной аккредита-
ции, позволяющей оценить уровень обе-
спечения качества с позиции различных 
групп заинтересованных сторон. Среди 
наиболее востребованных: проведение 
процедур государственной аккредита-
ции (как обязательное требование), про-
фессионально-общественной аккреди-
тации, разработка и внедрение системы 
менеджмента качества в соответствии  
с требованиями и рекомендациями меж-
дународных стандартов ИСО серии 
9000, применение моделей организаци-
онного совершенства. 

В настоящей статье продемонстри-
рованы результаты исследования, про-
веденного с участием экспертов – пред-
ставителей российских университетов. 
Цель исследования – определение клю-
чевых подходов, реализуемых в россий-
ских вузах в отношении обеспечения 
качества образования на системной ос-
нове, оценка соответствия применяемых 
процедур и механизмов европейским 
подходам, в том числе стандартам и ре-
комендациям по обеспечению качества 
образования ESG, а также определение 
приоритетных проблем и перспектив 
развития указанных подходов.

Обзор литературы
Вопросы обеспечения высшего об-

разования на протяжении многих деся-
тилетий находятся в центре внимания 
ученых и специалистов различных об-
ластей и сфер деятельности [1]. 

Анализ проводимых исследований 
в заявленной области показывает, что 
большинство ученых подчеркивают 
сложность и многоаспектность кате-
гории «качество», а также динамич-
ность развития подходов к обеспечению 
качества образования. Так, в иссле-
довании Т. А. Салимовой, Н. Ш. Ва-
толкиной и В. И. Маколова анализи-
руются перспективы развития СМК  
и менеджмента качества в целом на 
этапе перехода к Индустрии 4.0. На 
основании представленных результатов 
опросов, проведенных среди экспертов 
из разных отраслей, приводятся убе-
дительные аргументы, демонстриру- 
ющие степень ориентации на ключевые 
приоритеты Индустрии 4.0. [2]. В свою 
очередь, Н. П. Макаркин, В. Д. Черкасов, 
И. М. Фадеева рассматривают феномен 
«качество образования» через призму 
показателей, отражающих ключевые 
характеристики научно-исследователь-
ской работы в вузе [3]. В аспекте анализа 
проблем качества высшего образования 
и его привлекательности для ключевых 
стейкхолдеров (студентов и родителей), 
детерминированных цифровыми пре-
образованиями всех сфер российского 
общества, следует отметить научные ис-
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следования творческих коллективов под 
руководством С. И. Ашмариной [4; 5].  
Зарубежные коллеги пристальное внима-
ние в своей исследовательской практике  
уделяют анализу проблемы восприя-
тия качества образования профессор-
ско-преподавательским составом [6]  
и выявлению причин, почему это каче-
ство не достигается [7].

Несмотря на многообразие дефини-
ций категории «качество» применитель-
но к высшему образованию (качество 
как синоним совершенства, абсолют-
ная оценка, соответствие назначению  
и др.) [8; 9], наиболее распространен-
ный подход связан с определением 
качества в терминологии соответствия 
требованиям конкретных стандартов 
или различных групп заинтересован-
ных сторон [10]. Так, согласно подхо-
ду, реализованному в международных 
стандартах ИСО серии 9000, «качество 
рассматривается как степень соответ-
ствия совокупности присущих характе-
ристик» объекта требованиям, а обеспе-
чение качества трактуется «как часть 
менеджмента качества, направленная на 
создание уверенности, что требования  
к качеству будут выполнены»1 [11]. 

Один из названных выше подходов 
признает необходимость обеспечения 
и оценки качества образования с точки 
зрения заинтересованных сторон (обуча-
ющиеся, ППС, организации-работодате-
ли, общество и др.), в условиях влияния 
факторов внутренней и внешней сре-
ды. Принятый в 2018 г. международный 
стандарт ИСО 21001 «Образовательные 
организации. Системы менеджмента для 
образовательных организаций. Требо-
вания и руководство по применению» 
уделяет особое внимание ориентации 
системы менеджмента образовательной 
организации на удовлетворение потребно-

стей различных групп заинтересованных 
сторон (обучающиеся, персонал и др.)2.

При этом различные стейкхолдеры 
могут по-разному понимать содержание 
качества образования [11]. Так, по мне-
нию М. Зайфрида и Ф. Похленца, каче-
ство означает разные вещи для разных 
заинтересованных сторон (представите-
лей рынка труда, научного сообщества, 
студентов, общественности, преподава-
телей) [12]. 

Л.  Шиндлер,  С.  Пулс-Елвидж,  
Х. Велзант и Л. Крауфорд выделяют два 
взгляда на сущность качества образо-
вания, рассматривая его как ключевую 
цель образования или полученный ре-
зультат, а также с позиции объединения 
необходимых условий, возможностей 
образовательной деятельности с полу-
ченными результатами, например в ча-
сти трудоустройства выпускников [13].

Различие взглядов на содержа-
ние качества образования в европей-
ских исследованиях [14–17] приводит  
и к многочисленным трактовкам такого 
распространенного словосочетания, как 
«обеспечение качества». Т. Райан счи-
тает, что данное определение является 
многоаспектным понятием, содержание 
которого может быть раскрыто в кон-
цептуальной модели, включающей под-
ход к обеспечению качества в высшем 
образовании, процедуру аккредитации  
в вузах, модели соответствующих си-
стем обеспечения качества, исследова-
ние лучших практик обеспечения каче-
ства и вовлечение студентов в процесс 
обеспечения качества образования [18]. 

Д. Р. Садлер отмечал, что методоло-
гически вопрос обеспечения качества ча-
сто рассматривается как аналог оценки, 
это является некорректным. По его мне-
нию, данный процесс, как правило, свя-
зан с проведением процедур сертифика-

1 ГОСТ Р ИСО 9001–2015 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь». 
М.: Стандартинформ, 2015. 52 с. URL: http://docs.cntd.ru/document/1200124394 (дата обращения: 
09.01.2020).

2 ISO 21001: 2018. Educational Organizations – Management Systems for Educational Organizations – 
Requirements with Guidance for Use. 64 p. URL: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:21001:ed-1:v1:en 
(дата обращения: 13.02.2020).
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ции или иных мероприятий, подтвержда-
ющих качество с использованием системы 
соответствующих стандартов, принятых  
в образовательном сообществе [19].

Дж. Уильямс, исследуя взаимосвязь 
повышения качества и обеспечения ка-
чества, подчеркивает, что они представ-
ляют собой различные виды деятельно-
сти [20]. В аналитическом глоссарии по 
качеству «обеспечение качества опре-
делено как набор политик, процедур, 
системы и практик, которые могут быть 
внутренними или внешними для обра-
зовательной организации, предназна-
ченными для достижения, поддержания  
и повышения качества»3. Аналогичный 
подход содержится в исследованиях 
Д. Вудхауса, где обеспечение качества 
высшего образования включает полити-
ку, отношения, действия и процедуры, 
необходимые для сохранения и совер-
шенствования качества [21]. Н. Эласси 
утверждает, что обеспечение и повыше-
ние качества являются составляющими 
менеджмента качества, где повышение 
качества является производной от его 
обеспечения [22]. 

Я. Клейнен, Д. Долманс, Я. Виллемс 
и Х. Хаут при исследовании проблем 
обеспечения качества в высшем обра-
зования особое внимание уделили ори-
ентации данного процесса на создание 
ценности для различных групп заинте-
ресованных сторон [23]. 

Значимость ориентации на удовлет-
ворение потребностей разных групп 
стейкхолдеров в процессе обеспечения 
качества в практики российских вузов 
подтверждена также результатами иссле-
дований, проведенных в работах [24; 25]. 

Л. Харвей характеризует обеспече-
ние качества образовательной деятель-
ности как процесс создания уверенности 
у заинтересованных сторон в том, что 
входы, процессы и результаты дея-

тельности выполняют их ожидания или 
предпринимаемые меры соответствуют 
минимальным требованиям4. Бренан  
и Шах в зависимости от объектов обе-
спечения качества выделили обеспече-
ние качества образования, управления, 
педагогической деятельности, а также 
обеспечение качества, ориентированно-
го на результат [26]. 

Обобщая вышеизложенные подходы, 
считаем целесообразным систематизи-
ровать рассматриваемую деятельность 
в зависимости от объектов обеспечения 
качеством следующим образом (табл. 1).

Представленная систематизация кор-
релирует с принципами, процедурами  
и механизмами внутренней и внеш-
ней гарантии качества на основе ESG.  
В документе определены ключевые 
принципы обеспечения качества: ответ-
ственность вуза за качество предостав-
ляемого образования и процессы его 
обеспечения; нацеленность на удовлет-
ворение потребностей систем высшего 
образования, вузов и студентов; ориен-
тация на развитие культуры качества; 
учет потребностей и ожиданий студен-
тов, других заинтересованных сторон  
и общества. Данный документ включает 
в себя три группы стандартов и рекомен-
даций: для внутреннего и внешнего обе-
спечения качества, а также стандарты  
и рекомендации для агентств по обеспе-
чению качества5. В таблице 2 приведена 
структура стандартов для внутреннего  
и внешнего обеспечения качества, пред-
ставляющих особый интерес для вузов.

В отчете «Европейское пространство 
высшего образования в 2018 г. Отчет  
о состоянии реализации Болонского про-
цесса», опубликованном Агентством по 
образованию, аудиовизуальным средствам 
и культуре (Education, Audiovisual and 
Culture Executive Agency), представлены 
убедительные доказательства того, что 

3 Harvey L. 2004-20. Analytic Quality Glossary, Quality Research International. URL: http://www.
qualityresearchinternational.com/glossary (дата обращения: 17.04.2020).

4 Там же.
5 Стандарты и рекомендации по обеспечению качества на европейском пространстве высшего 

образования (ESG). URL: http://erasmusplusinrussia.ru/PDF/BolonProcess/Standarty_Bolon_Process.pdf  
(дата обращения: 19.01.2020).
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Т а б л и ц а  1. Систематизация типов обеспечения качества в высших учебных 
заведениях (составлено авторами)
T a b l e  1. Classification of Types of Quality Assurance System in Higher Education 
Institutions (HEIs) (developed by the authors)

Тип / Type Объект обеспечения качества / The object of quality 
assurance

Обеспечение качества образования / 
Academic quality assurance

Образовательная программа и результаты ее реализации, 
отдельная дисциплина в рамках образовательной програм-
мы / Educational program and its outputs, courses (disciplines)

Обеспечение качества управления / 
Management quality assurance

Система обеспечения качества в вузе, реализуемые про-
цессы, процедуры, стратегия / Quality assurance system, 
procedures, strategy

Обеспечение качества педагогической 
деятельности / Pedagogical quality 
assurance

Навыки и компетенции преподавательского состава / 
Personnel skills and competencies of teaching staff

Обеспечение качества, ориентированное 
на удовлетворение потребностей различ-
ных групп заинтересованных сторон /  
Stakeholder’s focused quality assurance

Удовлетворенность работодателей, студентов, персонала, 
уровень профессионализма выпускников, соответствие 
требованиям стандартов / Satisfaction of employers, 
students, staff. The level of professionalism of graduates, 
compliance with the requirements of standards 

Обеспечение качества с позиции устой-
чивого развития вуза и общества / 
Sustainable quality assurance

Интегрированная система менеджмента образо-
вательной организации, включающая объекты пре-
дыдущих типов, а также экономические, эколо-
гические,  социальные аспекты развития вуза /  
Integrated management system of an educational organization, 
including facilities of previous types, as well as economic, 
environmental, social aspects of university development

Т а б л и ц а 2. Структура cтандартов и рекомендаций для внутреннего и внешнего 
обеспечения качества (составлено авторами на основе ESG)6

T a b l e 2. Structure of Standards and Guidelines for internal and external quality assurance 
(compiled by the authors on the basis of ESG) 

Раздел / Section Стандарты и рекомендации / Standards and Guidelines
Стандарты и ре-
комендации  для 
внутреннего обе-
спечения качества /  
S t a n d a r d s  a n d 
g u i d e l i n e s  f o r 
i n t e r n a l  q u a l i t y 
assurance 

Политика в области обеспечения качества / Policy for quality assurance 
Разработка и утверждение программ / Design and approval of programmes 
Студенто-ориентированное обучение, преподавание и оценка / Student-centred 
learning, teaching and assessment 
Прием на обучение, продвижение, признание и сертификация / Student 
admission, progression, recognition and attestation 
Преподавательский состав / Teaching staff 
Образовательные ресурсы и система поддержки студентов / Learning resources 
and student support 
Управление информацией / Information management 
Информирование общественности / Public information 
Текущий мониторинг и периодический пересмотр программ / On-going 
monitoring and periodic review of programmes 
Циклы процедур внешнего обеспечения качества / Cyclical external quality 
assurance

Стандарты и реко-
мендации для внеш-
него обеспечения 
качества /  Standards 
for external quality 
assurance

Учет данных внутреннего обеспечения качества / Consideration of internal 
quality assurance 
Разработка методологии, отвечающей поставленным целям / Designing 
methodologies fit for set objectives 
Реализация процессов / Implementing processes 
Эксперты для проведения оценки «равными по статусу» / Peer-review experts 
Критерии результатов / Results criteria 
Отчетность / Reporting 
Жалобы и апелляции / Complaints and appeals 

6 Стандарты и рекомендации по обеспечению качества на европейском пространстве высшего 
образования (ESG).
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обеспечение качества продолжает оста-
ваться динамично развивающимся направ-
лением7. В документе в качестве пози-
тивных тенденций последних лет были 
определены более высокие требования к 
прозрачности процедур внешней оценки 
качества, а также к разработке политики 
и стратегий обеспечения качества в об-
разовательной организации, как инстру-
ментам внутренних гарантий качества. 
Было установлено, что сфера распро-
странения систем менеджмента качества 
вузов расширяется, начинает охватывать 
не только образовательные процессы, 
но и научно-исследовательскую, пред-
принимательскую и международную на-
правления деятельности. В то же время 
в качестве негативных тенденций была 
отмечена невысокая активность отдель-
ных групп заинтересованных сторон,  
в частности студентов, в деятельности 
по обеспечению качества. Было выявле-
но, что в 20-ти национальных системах 
высшего образования, входящих в евро-
пейское образовательное пространство, 
все вузы обязаны разработать и разви-
вать политику в области обеспечения 
качества, а также сделать ее открытой 
для всех заинтересованных сторон. Еще 
в 13-ти системах при наличии обяза-
тельств по формированию такой полити-
ки образовательная организация решает 
самостоятельно вопрос о необходимо-
сти опубликования данного документа.  
В 15-ти национальных системах высше-
го образования отсутствуют какие-либо 
обязательства в этом отношении. По-
следний подход реализуется и в нашей 
стране [27].

В процессе исследования представ-
лялось необходимым выявить ключевые 
тренды, механизмы и процедуры обе-
спечения качества в российских вузах 
в контексте результатов и потенциала 
внедрения европейских подходов. 

Таким образом, проблемы обеспече-
ния и оценки качества в сфере высшего 

образования получили широкое освеще-
ние в российской и зарубежной научной 
литературе. Однако в российской прак-
тике вопросам реализации европейских 
подходов к обеспечению качества, не-
обходимость учета которых продикто-
вана вхождением России в Болонский 
процесс, не освещена должным образом. 
В настоящей статье дается экспертный 
анализ механизмов и процедур обеспе-
чения качества в высшем образовании, 
реализуемых в идеологии стандартов  
и рекомендаций ESG ENQA. 

Материалы и методы
Анализ значительного количества 

источников по рассматриваемой про-
блематике позволил выдвинуть как ги-
потезу исследования предположение 
о многообразии объектов обеспечения 
качества в вузе, а также о необходимости 
и целесообразности реализации много-
уровневого подхода при осуществлении 
данной деятельности.

Предваряя проведение исследования, 
была построена концептуальная модель 
обеспечения качества образования, ос-
нованная на многоуровневом подходе 
(рис. 1). 

В процессе проводимого исследо-
вания акцент был сделан на институ-
циональном и программных уровнях 
обеспечения качества. Для достижения 
цели была подготовлена программа, 
выбран метод организации и проведения 
исследования с учетом географического 
расположения предполагаемых респон-
дентов, обозначены стратегия и оценки 
результатов, распределены роли органи-
заторов. В качестве модели организации 
исследовательского процесса приме-
нена модель М. Сондерса, Ф. Льюиса  
и Э. Торнхилла, определяющая иссле-
дование как последовательно реализу-
емый управляемый процесс на основе 
обозначенных, исходя из цели исследо-
вания, стратегии и методов8. В качестве 

7 The European Higher Education Area in 2018. Bologna Process Implementation Report. URL: https://eacea.
ec.europa.eu/national-policies/eurydice/sites/eurydice/files/bologna_internet_0.pdf (дата обращения: 23.04.2020).

8 Сондерс М., Льюис Ф., Торнхилл Э. Методы проведения экономических исследований. М.: 
Эксмо, 2006. 640 с.
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стратегии исследования было выбрано 
изучение практической ситуации, явля-
ющейся стратегией проведения эмпи-
рического исследования тех или иных 
процессов или явлений, происходящих 
в организации, по мере их естествен-
ного проявления. Для метода сбора 
данных при этом использовалось анке-
тирование экспертов – представителей 
российских вузов с использованием 
технологии GoogleDocs. Разработанная 
в процессе исследования анкета вклю-
чала 13 вопросов, сгруппированных по 
категориям: 

– влияние системы обеспечения ка-
чества на реализацию образовательной 
программы; 

– формализованность системы обе-
спечения качества, механизмы ее функ-
ционирования, ее соответствие признан-
ным моделям, в частности ESG ENQA; 

– процедуры, системность и регу-
лярность практической реализации ин-
струментов обеспечения качества обра-
зования; 

– приоритетные проблемы развития 
системы обеспечения качества.

Определение структуры респонден-
тов осуществлялось на основе следу- 
ющих критериев: охват вузов, представ-

ляющих различные типы образователь-
ных организаций высшего образования 
и расположенных в различных Феде-
ральных округах РФ; акцент на вузы,  
в которых функционируют подразделе-
ния или рабочие группы, уполномочен-
ные заниматься вопросами обеспечения 
качества. После определения состава 
предполагаемых респондентов было ра-
зослано 200 анкет, возврат составил 104 
анкеты. Таким образом, в исследовании 
приняли участие 104 эксперта, которые 
являются руководителями образователь-
ных программ, подразделений обеспе-
чения качества, специалистами по каче-
ству в вузах России из 50-ти регионов. 
Участники исследования представляли 
разные типы российских университетов 
(табл. 3).

Данная выборка университетов опи-
рается на примерную структуру органи-
заций высшего образования в Россий-
ской Федерации. Распределение иссле-
дуемых университетов по численности 
обучающихся отражено на рисунке 2.

Среди респондентов 69,5 % уни-
верситетов реализуют программы ба-
калавриата, 76,9 – магистратуры, 7,7 – 
специалитета и 23,1 % – дополнительные 
профессиональные программы. 

Р и с. 1. Концептуальная модель обеспечения качества в вузе
F i g. 1. The conceptual model of quality assurance in the university
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Результаты исследования
Проведенное исследование позво-

лило получить ответы экспертов и об-
работать их в обобщенном виде. Од-
ним из ключевых вопросов является 
модель системы обеспечения качества 
образования, внедренная в практику 
деятельности вуза. Результаты опроса 
ожидаемо свидетельствуют о том, что  
в российских университетах в наиболь-
шей степени (60 % ответов) распростра-
нена традиционная модель, основанная 
на требованиях и критериях государ-
ственной аккредитации и лицензирова-
ния в России. Остальные респонденты, 
отметив обязательность соблюдения 
требований ФГОС и прохождения го-

сударственной аккредитации, указали 
на применение и других подходов. Так,  
32 % опрошенных отметили, что пользу-
ются моделью, основанной на Европей-
ских стандартах и рекомендациях ESG 
ENQA. Модели, гармонизированные  
с требованиями ИСО 9001 и критериями 
модели совершенства EFQM, получили 
по 4 % ответов экспертов. Применение 
собственной модели системы внутренне-
го обеспечения качества, разработанной 
самой образовательной организацией, не 
отмечено ни одним из респондентов. Это 
свидетельствует о достаточно высокой 
централизованности и унифицированно-
сти моделей систем обеспечения качества 
образования, внедренных в вузах страны. 

Р и с. 2. Распределение университетов по численности обучающихся
F i g. 2. Distribution of HEIs by number of students

Т а б л и ц а  3. Классификация вузов-респондентов в рамках исследования
T a b l e  3. Classification of respondents (HEIs) 

№
Критерий классифи-
кации / Classification 

criterion
Тип вузов / Type of HEIs %

1 Ф о рма  с о б с т ве н -
н о с т и  /  Ty p e  o f 
ownership

1.1 Государственные / State 75

1.2 Негосударственные / Private 25

2 Статус / Status 2.1 Федеральные университеты / Federal universities 1
2.2 Национальные исследовательские университеты / 
National research universities

4

2.3 Опорные региональные университеты / Backbone regional 
universities 

5

2.4 Вузы без особого статуса / Universities without a special status 90

4
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28
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24

12

До 1  тыс. чел. /               
Up to 1 thousand 

people

1-5 тыс. чел. /                            
1-5 thousand people

5-10 тыс. чел. /             
5-10 thousand people

10-15 тыс. чел. /                 
10-15 thousand people

15-20 тыс. чел. /          
15-20 thousand people

Свыше 20 тыс. чел. / 
Over 20 thousand 

people
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Важной характеристикой систем 
обеспечения качества является их фор-
мализованность (документированность), 
на основании которой в том числе воз-
можна объективная оценка уровня ее 
зрелости. В этой связи респондентам 
был задан соответствующий вопрос. 
Ответы распределились следующим 
образом (рис. 3).

На вопрос о том, какое подразделе-
ние или должностное лицо отвечает за 
функционирование системы обеспече-
ния качества в университете, в боль-
шинстве вузов (40 %) рассматриваемая 
ответственность закреплена за прорек-
тором (как правило, по учебной рабо-
те), 32 % респондентов указали службу 
качества. Децентрализованный вариант, 
т. е. распределение ответственности 
по всем структурным подразделениям 
и должностным лицам, отметили 4 % 
опрошенных. 

Сбор и анализ мнений различных 
групп заинтересованных сторон по 
аспектам качества образования являет-
ся важным свидетельством функциони-
рования систем обеспечения качества 
образования. С целью оценки периодич-
ности проведения опросов различных 

категорий заинтересованных сторон по 
вопросам качества образования экспер-
там был задан соответствующий вопрос 
(ответы представлены на рисунке 4).

Университеты достаточно активно 
проводят опросы обучающихся, именно 
на этой группе заинтересованных сторон 
они делают акцент в процессе реализа-
ции обратной связи по рассматриваемой 
проблематике. 76 % респондентов от-
метили ежегодную реализацию такого 
рода исследований, 56 – указали на 
ежегодный опрос работодателей, 8 – по 
мере необходимости, и 12 % признали, 
что данные исследования не проводятся. 
Опрос работодателей также распростра-
нен, ежегодно или один раз в 2 года 
отметили 72 % экспертов.

Несмотря на то, что персонал явля-
ется активным участником разработки  
и реализации образовательных про-
грамм, играет важнейшую роль в обе-
спечении качества образования, 48 % 
респондентов заявили, что в их уни-
верситетах не проводят опросы данной 
группы заинтересованных сторон.

В связи с важностью аспекта, свя-
занного с получением обратной связи 
от заинтересованных сторон, ее ана-

4
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Система регламентирована в минимальной степени / The system is 
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Все процессы и процедуры деятельности университета документированы 
в полном объеме / All processes and procedures of the University are fully 

documented

Регламентирована только образовательная программа. Процессы 
управления и обеспечения реализации образовательных программ не 

регламентированы / Only the educational program is regulated. The 
processes of managing and ensuring the implementation of educatio

Разработаны основные документы по гарантиям качества образования на 
уровне образовательной организации. Неключевые аспекты не 

регламентированы / Basic documents on quality assurance of education at 
the level of an educational organization have been develo

Р и с. 3. Формализованность (документированность) систем обеспечения качества, %
F i g. 3. Formalization (documentation) of quality assurance systems, %

Разработаны основные документы по гарантиям качества об-
разования на уровне образовательной организации. Неключе-
вые аспекты не регламентированы / Basic documents on quality 
assurance of education at the level of an educational organization 
have been developed. Not-key aspects are not regulated

Регламентирована только образовательная программа. Про-
цессы управления и обеспечения реализации образователь-
ных программ не регламентированы / Only the educational 
program is regulated. The processes of managing and ensuring 
the implementation of educational programs are not regulated

Все процессы и процедуры деятельности университета 
документированы в полном объеме / All processes and 
procedures of the university are fully documented

Система регламентирована в минимальной степени / The 
system is regulated to a minimum extent
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лизом и использованием результатов,  
в анкете было предусмотрено ряд уточня- 
ющих вопросов. Первый вопрос касает-
ся официального лица, ответственного 
за анализ и использование результа-
тов опросов заинтересованных сторон 
(рис. 5). Большинство экспертов указали 
на проректора как официального лица 
за опросы заинтересованных сторон, 
включая аспект практического примене-
ния их результатов. Вместе с тем 32 % 
экспертов отметили, что такое лицо не 
назначено. 

Следующий вопрос связан с вы-
бором уровня обсуждения результа-
тов анализа таких опросов (рис. 6). 
Большинство российских универси-
тетов (60 %) реализуют практику об-
суждения результатов анализа опросов 
заинтересованных сторон на уровне 
ученых советов, что свидетельствует   
о наличии интереса высшего руководства 
к использованию результатов опросов  
в качестве основы для принятия управ-
ленческих решений по совершенствова-
нию различных аспектов деятельности 
вуза. Обсуждение на уровне совета по 

Р и с. 4. Распределение ответов о периодичности проведения опросов обучающихся, работодателей, 
сотрудников по вопросам качества образования в рамках образовательных программ, %

F i g. 4. Distribution of feedback on frequency of surveys among students, employers, and employees on 
the quality of education in educational programs, %

качеству университета отметили всего 
8 % респондентов. Значительная часть 
респондентов указала на неэффектив-
ность деятельности такого органа или 
его отсутствие.

Один из ключевых вопросов, влия-
ющих на эффективность действующей 
в вузе системы обеспечении качества, 
связан с применением соответствующих 
инструментов и процедур. В таблице 4 
представлены наиболее распространен-
ные процедуры и инструменты обеспече-
ния качества, указанные респондентами. 

В ходе опроса респонденты опре-
делили те проблемы, которые, по их 
мнению, являются важными для раз-
вития систем обеспечения качества об-
разования. Экспертам был предложен 
множественный выбор (рис. 7). 

Проведенный опрос демонстрирует 
актуальность и сложность процесса 
практической реализации современных 
механизмов обеспечения качества об-
разования в российских университетах. 
Несмотря на отмечаемые опрошенны-
ми экспертами проблемы, европейские 
подходы и практики получают распро-

0
10
20
30
40
50
60
70
80

Ежегодно и чаще / 
Annually and more 

often 

Один раз в 2 года / 
Once in 2 years 

Один раз в 5 лет / 
Once in 5 years 

По мере 
необходимости / 

As required 

Не проводятся / 
Not carried out

Периодичность проведения опросов обучающихся / Frequency of student surveys

Периодичность проведения опросов работодателей / Employer Survey Frequency

Периодичность проведения опросов сотрудников / Frequency of employer surveys



ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ. Т. 24, № 3. 2020

388 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ИНТЕГРАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

Р и с. 5. Распределение ответов об официальном лице, ответственном за анализ и использование 
результатов опросов заинтересованных сторон, %

F i g. 5. Distribution of feedback about the official responsible for analyzing and using the results of the 
stakeholder surveys, %

Р и с. 6. Распределение ответов об уровнях обсуждения результатов анализа опросов  
заинтересованных сторон, %

F i g. 6. Distribution of feedback as to the levels of discussion of the results of analysis  
of stakeholder surveys, %

странение в деятельности вузов. И это 
касается как стандартов, применяемых 
для внешней оценки (прежде всего  
в рамках процедуры независимой ак-
кредитации), так и внутренних меха-
низмов обеспечения качества образо-
вания. 

Обсуждение и заключение
Проведенное исследование позволи-

ло сделать следующие выводы: 
1. На современном этапе обеспече-

ние качества образования продолжает 
оставаться важнейшим приоритетным 
направлением деятельности россий-
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Т а б л и ц а  4. Инструменты и процедуры обеспечения качества, применяемые в вузе
T a b l e  4. Quality assurance tools and procedures

№ Инструмент/процедура обеспечения качества / Quality assurance tools/procedures %
1 Опрос обучающихся по оценке их удовлетворенности качеством образования / Survey 

of students to assess their satisfaction with the quality of education
80

2 Опрос работодателей по вопросам качества образования / Survey of employers on the 
quality of education

80

3 Мониторинг трудоустройства и карьерного роста выпускников / Monitoring of 
employment and career growth of graduates

68

4 Опрос преподавателей и сотрудников по оценке удовлетворенности работой в вузе / 
Survey of teaching staff and employees to assess job satisfaction at the university

56

5 Профессионально-общественная аккредитация / Professional and public accreditation 52
6 Внешний аудит / External audit 48
7 Внутренний аудит / Internal audit 44
8 Самооценка деятельности / Self-assessment 36
9 Независимая оценка квалификаций / Independent assessment of qualifications 32

10 Экспертная оценка систем обеспечения качества образования / Expert assessment of 
education quality assurance systems

20

11 Внешняя аккредитация образовательных программ / External assessment of educational 
program

4

Р и с. 7. Актуальные проблемы развития система обеспечения качества, %
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ских и европейских университетов, что 
находит свое отражение в ключевых 
документах и положениях Болонского 
процесса, а также в национальных об-
разовательных стандартах. О значимо-
сти данного процесса свидетельствуют  
и актуализация Европейских стандартов 
и рекомендаций ESG ENQA, а также 
принятие международного стандарта 
ИСО 21001 «Образовательные органи-
зации. Системы менеджмента для обра-
зовательных организаций. Требования  
и руководство по применению». Особую 
важность приобретают процессы неза-
висимой аккредитации образовательных 
программ, а также сертификации систем 
менеджмента качества вузов. 

В рамках ФГОС ВО 3++ сформи-
рованы общие требования к меха-
низмам оценки качества образования  
в российских университетах, к которым 
относятся: оценка обучающимися со-
держания, организации и качества об-
разовательного процесса; привлечение 
работодателей, педагогических работ-
ников к проведению регулярной оценки 
качества образования; государственная 
аккредитация; профессионально-обще-
ственная аккредитация образовательных 
программ. Вместе с тем, на наш взгляд, 
данные требования в большей степени 
отражают только оценку и контроль,  
а не систему обеспечения качества об-
разования в целом. 

2. Системы обеспечения качества 
образования российских университетов 
как важный элемент Болонского процесса 
в наименьшей степени интегрированы  
в общеевропейские процессы. Безальтер-
нативность применения модели государ-
ственной аккредитации для университе-
тов, наличие строго регламентированной 
процедуры ее применения снижают мо-
тивацию вузов к разработке собственных 
моделей обеспечения качества, а также  
к прохождению внешних оценок (экс-
пертиз) качества образования в соответ-
ствии с общепризнанными европейскими  
и международными требованиями.

3. Институциональный уровень обе-
спечения качества регламентирован  
в большей степени по сравнению с про-

граммным уровнем. Несмотря на то, что 
аккредитационная экспертиза в рамках 
государственной аккредитации образо-
вательной деятельности осуществляется 
в разрезе образовательных программ, 
требования к механизмам обеспече-
ния качества образования в универси-
тетах, как правило, унифицированы  
и регламентированы в единых и общих 
локальных нормативных документах  
в отношении всей образовательной ор-
ганизации, а не программы. 

4. В российской практике превалиру-
ет централизованный подход к данному 
процессу. Результаты проведенного 
опроса продемонстрировали низкий 
уровень децентрализованности в распре-
делении ответственности за функциони-
рование системы обеспечения качества. 

5. Спектр реализуемых инструментов 
обеспечения качества в российских уни-
верситетах достаточно широк и в целом 
сопоставим с соответствующими меха-
низмами, применяемыми европейскими 
университетами. Однако использование 
инструментов обеспечения качества  
в российских вузах, как правило, за-
висит от необходимости прохожде-
ния обязательных оценочных процедур  
в рамках аккредитации, сертификаци-
онного аудита, не осуществляется на 
постоянной системной основе в рамках 
политики и стратегии обеспечения каче-
ства как составляющих общего институ-
ционального подхода.

6. До настоящего времени, несмотря 
на многочисленные предпринимаемые 
вузами действия (исходя из требований 
различных групп заинтересованных сто-
рон), отмечается низкая вовлеченность 
студентов, работодателей и персонала 
вузов в постоянную систематическую 
деятельность по обеспечению качества.

Проведенное исследование позволи-
ло определить ключевые подходы, реа-
лизуемые в российских вузах в отноше-
нии обеспечения качества образования 
на системной основе, провести оценку 
соответствия применяемых процедур  
и механизмов европейским подходам,  
в том числе стандартам и рекомендациям 
по обеспечению качества образования 
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ESG, а также определить приоритетные 
проблемы и перспективы развития ука-
занных подходов. 

Результаты исследования подтвер-
дили гипотезу о необходимости реа- 
лизации многоуровневого подхода  
к обеспечению качества образования. 
Материалы статьи могут быть использо-
ваны для принятия управленческих ре-
шений по совершенствованию действу-
ющей в образовательной организации 
системы обеспечения качества, а также 
ее институционального и программного 

уровней. Дальнейшее развитие исследо-
вания будет направлено на рассмотре-
ние индивидуального уровня обеспече-
ния качества в контексте оценки уровня 
зрелости вовлеченности различных 
групп заинтересованных сторон в про-
цессы обеспечения качества, изучение 
функционирующих систем обеспече-
ния качества как механизма снижения 
рисков образовательных организаций  
в условиях нестабильности окружа- 
ющей среды, в том числе на основе при-
менения цифровых технологий. 
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Оценка отсроченной эффективности 
формирующего психологического воздействия  

в образовательной среде
И. А. Баева1*, Л. И. Шахова2

1 ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет 
им. А. И. Герцена», г. Санкт-Петербург, Россия,

* irinabaeva@mail.ru
2 ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет 

имени М. В. Ломоносова», г. Архангельск, Россия
Введение. Актуальность исследования обусловлена значимостью методологических оснований  
и методических приемов для решения проблемы оценки отсроченной эффективности психологических 
программ и формирующих воздействий в системе образования. Авторы статьи показали, на примере 
программы обеспечения психологической безопасности учащихся начальной школы, возможность 
оценки эффективности психологического воздействия спустя три года после его осуществления. Цель 
статьи – представить результаты и алгоритм определения отсроченной эффективности программы 
психологического воздействия в образовательной среде.
Материалы и методы. На этапе первичной диагностики эффективности были использованы автор-
ская анкета для детей, их родителей и учителей, анкета-опросник «Типичные психические состояния 
учащихся в учебной деятельности», шкала явной тревожности для детей CMAS, методики «Лесен-
ка», цветовых ассоциаций, рисунок «Я в школе», экспертная оценка образовательной среды с точки 
зрения рисков и ресурсов психологической безопасности. На этапе отсроченной диагностики (через 
три года после формирующего эксперимента) применялись тот же психодиагностический пакет  
и стандартизированная методика психологической безопасности образовательной среды И. А. Бае-
вой. Методы математической статистики этапа отсроченной диагностики: двухэтапный кластерный 
анализ, Хи-квадрата Пирсона, дискриминантный анализ с предсказанием переменной, G-критерий 
знаков, ANOVA в SPSS Statistics 22. 
Результаты исследования. Предложен алгоритм отсроченной оценки формирующего психологическо-
го воздействия в образовательной среде. Подтверждены валидность применяемого диагностического 
комплекса для оценки психологической безопасности младших школьников, учащихся кадетских 
классов, а также эффективность программы обеспечения психологической безопасности младших 
школьников, учащихся кадетских классов в непосредственной и отсроченной перспективе.
Обсуждение и заключение. Использованный в исследовании подход к отсроченной оценке эффек-
тивности психологических программ может являться основой для разработки методологии оценки 
качества формирующего эксперимента в психологии; повышения эффективности и значимости пси-
хологического сопровождения участников образовательной среды. Статья представляет интерес для 
исследователей психологических проблем в образовании при определении эффективности программ 
сопровождения и поддержки. 
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Evaluation of the Deferred Efficiency of the 
Formative Psychological Impact in the Educational 
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Introduction. The relevance of the study is determined by the importance of methodological foundations and 
techniques for the assessment of the deferred efficiency of the psychological programs and formative impacts in 
the education system. By using the program for ensuring the elementary school students’ psychological safety 
the authors demonstrated the possibility of assessing the effectiveness of psychological influence three years 
after the program had been completed. The purpose of the article is to discuss the results and the algorithm for 
determining the deferred efficiency of the program of psychological influence in the educational environment.
Materials and Methods. At the stage of primary diagnosis of effectiveness, the following methods and 
techniques were used: the questionnaire for children, parents and teachers (developed by the authors); 
questionnaire “Typical mental states students experience in educational activities”; explicit anxiety scale 
for children CMAS; technique “ladder”; drawing “Me in school”; color association technique; expert 
assessment of the educational environment in terms of risks and psychological safety resources. At the stage of 
deferred diagnosis (three years after the forming experiment) the same package of psychological diagnostics 
was used, as well as the standardized scale “Psychological safety of the educational environment” by  
I. A. Baeva. Methods of mathematical statistics of the stage of deferred diagnosis: two-stage cluster analysis; 
discriminant analysis with variable prediction; Pearson’s Chi Square; G-criterion of signs; ANOVA using 
software package SPSS Statistics 22.00.
Results. An algorithm is proposed for the deferred assessment of the formative psychological impact in 
the educational environment. The applied diagnostic complex for assessing the psychological safety of 
primary schoolchildren, students of cadet classes has been proved to be valid. The efficiency of the program 
for ensuring the psychological safety of elementary schoolchildren and students of cadet classes has been 
confirmed, both in the immediate and in the long-term perspective.
Discussion and Conclusion. The approach to deferred assessment of the effectiveness of psychological programs 
used in the research can serve as the basis for developing assessment methods and techniques for the quality 
of a formative experiment in psychology; for increasing the effectiveness and importance of psychological 
support for the participants of the educational environment. The article can be of interest to researchers of 
psychological problems in educational practice when determining the efficiency of support programs.

Keywords: performance evaluation, formative experiment in psychology, educational environment, 
psychological safety of students, psychological impact
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Введение
Одной из значимых методологиче-

ских проблем исследования в области 
психологии является оценка результа-
тивности формирующего эксперимента, 
развивающего психологического воздей-
ствия, коррекционных программ. На се-
годняшний день накоплен значительный 
опыт определения эффективности пси-
хологических программ. Практически 
в каждой диссертации по педагогиче-
ской психологии, содержащей форми-
рующий эксперимент, осуществляется 
такая проверка. Несмотря на наличие 
разных экспериментальных планов  
в педагогической, социальной и других 
отраслях психологии, традиционным 
является определение эффективности 
воздействия (формирующей програм-
мы, тренинга, развивающей программы  
и т. д.) на основе сопоставления дан-
ных контрольных срезов «до» и «по-
сле» формирующего воздействия (часто  
с использованием дизайна выборки с кон-
трольной и экспериментальной группа-
ми). Эффективность и результативность 
подтверждаются на основе статистиче-
ски значимых изменений показателей. 
В базах научных статей не составляет 
труда найти исследования, определя- 
ющие непосредственную эффективность 
формирующего воздействия, напри-
мер, при формировании антинаркоти-
ческой личностной установки студентов  
(И. С. Ганишина) [1], социальных уста-
новок в процессе профессионального 
самоопределения старших школьников 
(Ю. Ю. Раянова) [2].

Однако возникают закономерные 
вопросы: что происходит с исследуе-
мым психологическим явлением спустя 
определенное время после воздействия, 
не происходит ли инволюция приобре-
тенных навыков, состояний, свойств 
личности без подкрепляющего воздей-
ствия, что происходит с психологиче-
скими характеристиками испытуемых 
в отсроченной перспективе? Следует 
признать, что в большинстве исследо-
ватели ограничиваются констатацией 
значимых изменений и подтверждением 
валидности программы формирующего 

психологического эксперимента «здесь 
и сейчас», т. е. сразу после окончания 
воздействия. Данные об отсроченном 
эффекте психологического воздействия 
практически отсутствуют. Можно на-
звать объективные и субъективные фак-
торы, определяющие превалирование та-
кого подхода: ограниченный временнόй 
период подготовки научных квалифика-
ционных работ; уменьшение исследуе-
мой выборки спустя длительное время, 
а также, что актуально для возрастной  
и педагогической психологии, изменение 
возрастного статуса испытуемых, необ-
ходимость стандартизации или подбора 
новых методик, адекватных данному 
возрасту и позволяющих оценить тот же 
психологический феномен; отсутствие 
мотивации у исследователей анализи-
ровать и обобщать изменения спустя 
время после окончания первоначального 
исследования. 

Определить динамику изучаемого 
явления позволяют лонгитюдные ис-
следования, в том числе с отсроченным 
результатом экспериментального воз-
действия, например, при исследовании 
социальной зрелости (А. А. Гудзовская) 
или музыкальной одаренности (С. Н. Ло- 
сева) [3; 4]. В зарубежных публикациях 
также рассматривается отсроченное 
действие фактора, чаще не эксперимен-
тального характера, например, влияние 
негативных родительских установок, 
негативного семейного воспитания на 
социальное отчуждение, агрессию под-
ростков (О. Чой и др.) или взаимосвязи 
кибербуллинга с депрессивными состоя- 
ниями у подростков (М. Н. Турлюк) [5–7];  
оценка состояния узников Холокоста 
спустя годы [8]; изучение домашнего 
насилия над женщинами [9]. Однако  
в исследованиях такого рода лишь кос-
венно можно говорить об отсроченном 
эффекте формирующего воздействия по-
сле относительно длительного периода 
окончания его воздействия. 

Анализ ресурсов в ведущих базах на-
учных исследований позволил выделить 
лишь единичные публикации, отража- 
ющие отсроченную эффективность 
экспериментального воздействия. Так,  
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в отечественном исследовании (Т. Б. Ма-
цюк), посвященном изучению волонтер-
ской деятельности как ресурса формиро-
вания профессионально важных качеств, 
выявлена непосредственная эффектив-
ность формирующего эксперимента во 
время обучения студентов в вузе и под-
тверждено отсроченное положительное 
влияние его в период самостоятельной 
профессиональной деятельности после 
окончания учебного заведения [10].  
В зарубежных исследованиях изучается 
отдаленная эффективность терапевтиче-
ского воздействия (через 6 и 12 месяцев) 
у жертв сексуального насилия (М. Луи-
сон Ванг др.) [11]. 

Проблема оценки отсроченной эф-
фективности формирующего психоло-
гического воздействия остается остро 
дискуссионной в научных и практиче-
ских сообществах. Особенно актуально 
ее решение при оценке психологических 
программ, внедряемых в образователь-
ную практику. Создание и использование 
таких программ входит в профессио-
нальный функционал психолога обра-
зования. Критическое отношение к их 
необходимости часто связано с отсут-
ствием доказанного пролонгированного 
эффекта.

Цель данной публикации – описать 
результаты и алгоритм определения от-
сроченной эффективности программы 
психологического воздействия в образо-
вательной среде (на примере программы 
обеспечения психологической безопас-
ности младших школьников, учащихся 
кадетских классов).

Обзор литературы
Психология безопасности, являясь 

актуальной темой научных исследова-
ний, особую значимость приобретает 
в педагогической психологии, так как 
исследуются факторы, механизмы, за-
кономерности обеспечения психологи-
ческой безопасности субъектов образо-
вательного процесса и образовательной 
среды. Именно состояние психологиче-
ской безопасности обучающихся дает 
возможность полноценно развиваться, 
реализовывать потенциал, осваивать 

программу обучения, формироваться 
как социально ответственная и активная 
личность. В современном мире безопас-
ность, в том числе психологическая, как 
явление характеризует существование 
человека в целом и является необходи-
мым условием его развития [12]. 

Большинство исследователей психо-
логической безопасности определяют ее 
как психическое состояние защищен-
ности, динамического равновесия, ста-
бильности (И. А. Баева, Ю. П. Зинченко, 
Н. А. Лызь, Т. В. Эксакусто) [12–14]. 
Подчеркивается, что это состояние об-
условлено взаимодействием человека 
с окружающей средой, восприятием  
и оценкой себя, своих ресурсов и среды 
жизнедеятельности [15]. 

В нашем исследовании объектом 
рассмотрения являлась психологиче-
ская безопасность младшего школьника, 
которая определена как «психическое 
состояние, обусловленное сочетанием 
восприятия и оценки ребенком обра-
зовательной среды и социально-психо-
логических ресурсов, способствующих 
преодолению имеющихся факторов ри-
ска позитивному личностному развитию. 
Психологическая безопасность как со-
стояние проявляется у ребенка в поло-
жительном отношении к образовательной 
среде и ее референтности, субъективном 
благополучии, удовлетворенности собой, 
а также оптимальном уровне активности 
и эффективности деятельности» [16]. 
Теоретически обоснована и доказана 
структура психологической безопасности 
младшего школьника, выделены риски  
и ресурсы этого состояния [16]. 

При решении задачи обеспечения 
психологической безопасности нами 
был разработан и реализован в фор-
мирующей программе риск-ресурсный 
подход [17]. Эмпирическим объектом 
исследования были ученики кадетских 
классов 9–10 лет, риски и ресурсы пси-
хологической безопасности определены 
в соответствии со спецификой данного 
вида образования. Обеспечение пси-
хологической безопасности младших 
школьников – это объединение усилий 
субъектов образовательного процесса 
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для активизации ресурсов учеников (как 
внешних, социальных, так и внутрен-
них), необходимых для формирования 
и поддержания состояния психологиче-
ской безопасности, а также запуска меха-
низмов личностного развития школьни-
ков. В программе реализован уровневый 
подход к обеспечению психологической 
безопасности, когда педагоги и родители 
ориентированы не только на обеспе-
чение психологической безопасности 
учащихся, но и на свою психологиче-
скую безопасность, так как только в этом 
случае они могут быть ресурсом психо-
логической безопасности детей [16]. 

Психологическая безопасность  
в образовательной среде является ак-
туальной темой не только отечествен-
ных, но и зарубежных исследований. 
Ш. Уонлесс определяет безопасность как 
ключевой принцип в сфере человеческо-
го развития [18; 19]. Психологическая 
безопасность в зарубежных публикациях 
понимается как степень комфортности, 
которую ощущают люди в определенной 
среде, в том числе образовательной,  
в ситуации общения с группой, в которую 
они включены. Исследователи подчерки-
вают: «Хотя упор делается на создание 
безопасных школ во всем мире, слово 
“безопасность” в большинстве случа-
ев интерпретируется как физическая 
безопасность, а очень важный аспект 
психологической безопасности часто 
игнорируется. Именно здесь понятие 
“быть в безопасности” отличается от по-
нятия “переживать безопасность”. Важ-
но различать безопасность и восприя- 
тие безопасности» [20, p. 5].

Психологическая безопасность 
младших школьников обусловлена со-
четанием его внутренних и внешних 
факторов риска и ресурсов, которые 
могут быть противопоставлены рискам.  
К внутренним факторам психологиче-
ской безопасности ребенка в образова-
тельном пространстве относят разви-
тие универсальных коммуникативных 
действий, способность распознавать 
эмоции других, управлять своими эмо-
циональными реакциями (Г. И. Вергелес,  
О. В. Санвальд), удовлетворение базо-

вых потребностей, в том числе в по-
требности в доверительном общении 
(И. А. Баева) [21; 22]. Психологическая 
безопасность – это внутреннее состоя- 
ние обучающегося, которое зависит 
от внешних ресурсов, важнейшими из 
которых являются положительные взаи- 
моотношения в группе сверстников, 
атмосфера доверия и принятия [23–26] 
и поддержка лидера или руководителя, 
педагога [27–30]. При этом социальная 
поддержка не только способствует пси-
хологической безопасности ребенка, но 
и актуализирует его готовность оказы-
вать поддержку другим детям (Шульте, 
Коэн и Кляйн) [27]. Отсутствие психоло-
гической безопасности провоцирует не-
гативное поведение ребенка, нарушение 
социальных норм, прогулы и др. [27; 31]. 

Зарубежные исследования направле-
ны на поиск средств обеспечения психо-
логической безопасности обучающихся 
в образовательной среде, в том числе 
через развитие способности субъектов 
образовательного процесса быть ре-
сурсом психологической безопасности 
школьников. Например, определено, что 
развитие у учителей способности к сопе-
реживанию и оказанию поддержки через 
повышение осознанности и рефлексию 
педагогического опыта, а также освоение 
педагогами способов оказания поддерж-
ки (контакт глаз, доверительный тон, 
отражение эмоционального состояния 
детей) ведет к повышению психологиче-
ской безопасности детей (Гердес, Сегал, 
Джексон и Маллинс) [18; 32; 33]. Еще 
одним направлением обеспечения психо-
логической безопасности обучающихся, 
отраженным в зарубежных исследовани-
ях, является формирование психологиче-
ски комфортной образовательной среды  
и оптимального взаимодействия педаго-
гов и учеников [34; 35]. В России разра-
ботана целостная концепция обеспечения 
психологической безопасности образова-
тельной среды (И. А. Баева) [13]. Дока-
зана непосредственная эффективность 
реализованных программ обеспечения 
психологической безопасности. 

Обобщая данные зарубежных иссле-
дований, можно выделить публикации, 
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близкие к нашей проблемной области: 
определение отсроченной эффектив-
ности программы обеспечения психо-
логической безопасности. Например, 
установлено, что школьный тренинг для 
подростков по управлению стрессом 
является продуктивными при оценке 
как после его реализации, так и спу-
стя три месяца после вмешательства  
(П. Хампель и др.) [24]. Выявлено, что 
некоторые из программы укрепления 
психического здоровья в начальных шко-
лах имеют долгосрочный устойчивый 
положительный результат. Эти програм-
мы связаны с повышением устойчивости 
детей к негативному воздействию, об- 
учением навыкам совладания, поиска по-
мощи, управления стрессом и повышение 
осознанности помогает детям позитивно 
реагировать на изменения и препятствия 
в жизни, добиться больших успехов  
(А. Фенвик-Смит и др.) [36]. 

Материалы и методы
Основным методом формирующего 

психологического воздействия была про-
грамма обеспечения психологической 
безопасности младших школьников, 
учащихся кадетских классов. Програм-
ма реализовывалась в течение пяти 
месяцев. В рамках формирующего бло-
ка программы с родителями учащихся 
экспериментальной группы были прове-
дены 20 индивидуальных консультаций, 
15 групповых встреч, направленных на 
повышение компетентности в области 
психологической безопасности детей 
и своей собственной, развитие способ-
ности к саморегуляции, прояснение  
и разрешение психологически трудных 
ситуаций, связанных с обучением, вос-
питанием детей, а также с саморазви-
тием и самореализацией. В работу по 
программе были включены три учителя, 
которые работали с детьми контрольной 
и экспериментальной групп. 

Блок программы для учеников вклю-
чал 15 занятий, ориентированных на 
развитие групповой сплоченности, до-
верительного микроклимата в классе, 
умения решать проблемные ситуации, 
способности анализировать трудно-

сти в повседневной школьной жизни  
и умения находить ресурсы для их пре-
одоления, формирование и закрепле-
ние позитивного представления о себе  
и школе, образовательной программе,  
а также совершенствования эмоциональ-
ной саморегуляции, овладение ненасиль-
ственными приемами межличностной 
коммуникации.

Выборка. В эмпирическом исследо-
вании, проводившемся с 2014 по 2018 г.  
участвовали 79 младших школьников 
(9–10 лет), обучавшихся в кадетских 
классах, 47 их родителей и 3 педагога. 
Общий объем выборки – 129 человек. 
Выборка младших школьников была 
разделена на контрольную и экспери-
ментальную группы (26 и 53 ученика 
соответственно). 

Методики.
1. Для определения психологической 

безопасности младших школьников нами 
были использованы:

– авторская анкета для детей, их 
родителей и учителей, направленная на 
оценку каждого показателя психологи-
ческой безопасности младших школьни-
ков, установленного с помощью теоре-
тического анализа (защищенность, в том 
числе наличие поддержки ученика со 
стороны всех субъектов образовательно-
го процесса, отношение к школе, классу, 
кадетской программе; субъективное бла-
гополучие школьников, референтность 
образовательной среды, идентификация 
с ней; для взрослых участников сфор-
мулированы вопросы на определение 
уровня активности и эффективности 
деятельности, безопасного поведения 
детей в школе). В анкету были вклю-
чены вопросы на выявление факторов 
риска нарушения психологической без-
опасности и возможных ресурсов этого 
состояния [16].

– модифицированная анкета-опрос- 
ник «Типичные психические состояния 
учащихся в учебной деятельности» для 
определения преобладающих состояний 
школьников, в том числе состояния без-
опасности, защищенности [37];

– шкала явной тревожности для детей 
CMAS в адаптации А. М. Прихожан – 
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для выявления тревожности у обучаю- 
щихся как одного из компонентов субъ-
ективного благополучия школьника  
в образовательном процессе [38];

– модифицированная методика «Ле-
сенка» – для определения самооценки 
школьника и представления ученика об 
оценке его учителем и родителями1;

– рисунок «Я в школе» – для опре-
деления проявлений идентификаций 
кадета [16];

– методика цветовых ассоциаций – 
для определения отношения к школе,  
к кадетской программе [39]; 

– экспертная оценка образовательной 
среды с точки зрения рисков и ресурсов 
психологической безопасности была осу-
ществлена педагогами и психологами, ра-
ботающими в образовании, кандидатами 
и докторами психологических наук, прак-
тическая и научная деятельность которых 
связана с кадетскими классами [16].

2. Для анализа и интерпретации 
полученных данных были примене-
ны методы математико-статистической 
обработки: описательная статистика, 
двухэтапный кластерный и пошаговый 
дискриминантный анализы, Хи-квадрат 
Пирсона, G-критерий знаков, ANOVA  
с повторными измерениями (общее ли-
нейное моделирование). Статистиче-
ская обработка осуществлялась с помо-
щью компьютерной программы SPSS 
Statistics 22.

Результаты исследования
Этап обоснования и проведения про-

граммы по обеспечению психологической 
безопасности младших школьников, 
учащихся кадетских классов. На осно-
ве теоретического анализа определены 
понятие и структура психологической 
безопасности младших школьников, 
подобран и обоснован диагностический 
инструментарий. Первоначально на ос-
нове двухэтапного кластерного анализа 

данных (информационный критерий 
Акаике) по результатам диагностиче-
ского обследования школьники были 
разделены на 3 группы в соответствии 
с уровнем их психологической безопас-
ности. Контрольная и эксперименталь-
ная группы значимо не отличались по 
распределению детей по уровням пси-
хологической безопасности (p = 0,836). 
С помощью Хи-критерия Пирсона была 
подтверждена структура психологиче-
ской безопасности, выделены мишени 
психологического воздействия и наибо-
лее значимые риски и ресурсы в данной 
образовательной среде, что позволило 
разработать и апробировать программу 
обеспечения психологической безопас-
ности младших школьников в кадетской 
образовательной среде. Данная про-
грамма предназначена для учителей, 
родителей и школьников, так как только 
через объединение ресурсов возможно 
обеспечение состояния психологической 
безопасности. 

С целью определения непосредствен-
ной эффективности программы тра-
диционно сопоставлялись результаты 
первичной и итоговой диагностики, 
полученных на основе диагностическо-
го пакета методик. Основная трудность 
на этом этапе состояла в определении 
уровня психологической безопасности, 
поскольку в исследовании он определял-
ся комплексно по результатам несколь-
ких методик. Для решения этой задачи 
был применен дискриминантный анализ  
с предсказанием переменной, за основу 
которой взят уровень психологической 
безопасности, полученный на первом 
констатирующем этапе (96,9 % верного 
прогноза). Установлены значимые раз-
личия в соотношении детей с разными 
уровнями психологической безопасно-
сти в контрольной и экспериментальной 
группах (p = 0,02) (Хи-квадрат Пирсона 
для таблиц сопряженности), обозначе-

1 Марченко Е. Е. Возможности использования модифицированного варианта методики «Лесенка» 
для изучения благополучия младших школьников и подростков в сфере взаимоотношений // Психо-
логическое сопровождение образования: теория и практика: сб. статей по материалам II Междунар. 
науч-практ. конф. (Йошкар-Ола, 26–28 дек. 2011 г.). Йошкар-Ола: МОСИ – ООО СТРИНГ, 2012.  
С. 342–347. 
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ны значимые положительные сдвиги  
в экспериментальной группе (p = 0,012) 
на основе G-критерия знаков. Также на 
основе G-критерия знаков выявлены 
значимые положительные изменения 
по отдельным критериям психологиче-
ской безопасности младших школьников  
в экспериментальной группе и отрица-
тельные – в контрольной. Все это позво-
лило сделать вывод о непосредственной 
эффективности программы обеспечения 
психологической безопасности млад-
ших школьников, учащихся кадетских 
классов.

Этап оценки отсроченной эффек-
тивности воздействия программы обе-
спечения психологической безопасности 
школьников в образовательной среде. 
Отсроченная проверка эффективности 
формирующего психологического воз-
действия проводилась через 3 года после 
окончания программы. Участники экс-
перимента перешли в новый возрастной 
этап, они стали подростками и на момент 
исследования обучались в шестом клас-
се. Задачей данного этапа было опреде-
лить, будут ли сохранены приобретен-
ные психологические преимущества  
у учеников из экспериментальной груп-
пы. Определение отсроченной эффектив-
ности осуществлялось по результатам 
обследования 46 учеников (19 девочек 
и 27 мальчиков). 

На данном этапе подросткам был 
предложен тот же пакет методик, что  
и при первоначальной диагностике три 
года назад. С помощью дискриминантно-
го анализа с предсказанием переменной 
(точность прогноза 95,4 %) был опре-
делен уровень психологической без- 
опасности спустя три года. Контрольная 
и экспериментальная группы значимо 
различались по распределению испытуе-
мых с разным уровнем психологической 
безопасности (p = 0,029, Хи-квадрат 
Пирсона). В группе, где осуществлялось 
экспериментальное воздействие, больше 
подростков с высоким уровнем психо-
логической безопасности. Установлено 
снижение уровня психологической без-
опасности у учеников из контрольной 
группы (p = 0,039, G-критерия знаков). 

В экспериментальной группе значимых 
сдвигов обнаружено не было. 

Для подтверждения отсроченной 
эффективности и наглядного представ-
ления динамики психологической без- 
опасности применена процедура общего 
линейного моделирования (на основе 
ANOVA с повторными измерениями)  
в SPSS Statistics 22. Критерии сферич-
ности Моучли (p = 0,625), однородности 
дисперсий Ливиня (p > 0,05) определяют 
возможность применения результатов 
ANOVA для подтверждения сочетанного 
влияния межгрупповых и внутригруп-
повых факторов на уровне значимости 
p = 0,004. Полученные результаты по-
зволяют утверждать, что в отдаленной 
перспективе через три года после фор-
мирующего воздействия в эксперимен-
тальной группе произошло повышение 
уровня психологической безопасности, 
а у учеников из контрольной группы – 
значимое его снижение (рисунок). 

Таким образом, можно считать до-
казанным отсроченную эффективность 
программы.

Изменение возрастного статуса ис-
пытуемых (переход на подростковую 
ступень развития) влечет за собой труд-
ности, связанные с адаптацией использо-
ванных методик. Данная проблема была 
преодолена путем использования стан-
дартизированной методики И. А. Баевой 
по оценке психологической безопасно-
сти образовательной среды, разработан-
ной для подростков. В методике оценка 
психологической безопасности среды 
осуществляется обобщением индиви-
дуальных оценок, соответственно, есть 
основания считать, что персональные 
данные могут быть соотнесены с инди-
видуальным уровнем психологической 
безопасности, так как свое состояние 
человеку свойственно проецировать на 
среду. 

Выявлена статистически значимая 
связь уровня психологической безопас-
ности, замеренного с помощью разра-
ботанного диагностического аппарата  
и методикой И. А. Баевой (p = 0,000). 
Тем самым была дополнительно под-
тверждена валидность применяемого диа- 
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Р и с у н о к. Динамика уровня психологической безопасности, отражающая непосредственную  
и отсроченную эффективность формирующего воздействия (на основе общего линейного  

моделирования (ANOVA с повторными измерениями))
F i g u r e. The dynamics of the level of psychological safety, reflecting the immediate and deferred 

efficiency of the formative impact (based on general linear modeling (ANOVA with repeated 
measurements))

гностического комплекса для оценки 
психологической безопасности млад-
ших школьников, учащихся кадетских 
классов. Установлено непосредственное  
и отсроченное положительное воздей-
ствие формирующей программы сопро-
вождения психологической безопасности  
младших школьников, актуализирующей 
внутренние и внешние ресурсы этого 
состояния. 

Обсуждение и заключение
По итогам проведенного анализа эмпи-

рических результатов относительно оцен-
ки отсроченной эффективности форми-
рующего психологического воздействия  
в образовательной среде (на примере 
программы обеспечения психологиче-
ской безопасности младших школьни-
ков, учащихся кадетских классов) можно 
сделать следующие выводы.

1. Программа психологического воз-
действия с точки зрения сохранения 
эффекта ее отсроченного воздействия 
должна быть создана по следующему 
алгоритму: определение на основе тео-

ретического анализа рабочего понятия 
изучаемого явления, его операционали-
зация, обоснование диагностического 
инструментария. Для разработки про-
граммы психологического воздействия, 
в том числе формирующей программы, 
необходимо выделить и теоретически 
обосновать факторы, которые могут 
повлиять на изучаемое явление, преду-
смотреть при реализации программы 
условия снижения негативного воздей-
ствия факторов и актуализацию позитив-
ных факторов (в нашем исследовании 
это были факторы риска нарушения 
психологической безопасности младших 
школьников и ресурсы этого состоя-
ния). Далее следуют этапы диагности-
ческого обследования, эмпирического 
обоснования разработанной структуры 
изучаемого явления, в том числе мише-
ней воздействия в формирующей про-
грамме, констатация исходного уровня 
развития изучаемого явления (в на-
шем исследовании это осуществлялось 
на основе двухэтапного кластерного 
анализа), обоснование возможности 
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разделения выборки на контрольную  
и экспериментальную группы. На основе 
теоретического и эмпирического анали-
за происходят разработка и апробация 
программы формирующего воздействия  
в экспериментальной группе. Для про-
верки непосредственной эффективности 
реализуемой программы необходимо 
констатировать итоговый уровень из- 
учаемого явления. В случае определения 
уровня изучаемого явления по комплексу 
показателей, это следует осуществить на 
основе пошагового дискриминантного 
анализа с прогнозированием переменной, 
за основу которого взяты результаты пер-
вичного диагностического обследования. 
Затем на основе статистических процедур 
происходит выявление значимых разли-
чий между контрольной и эксперимен-
тальной группами. 

2. Алгоритм отсроченной диагности-
ки формирующего воздействия в образо-
вательной среде состоит из определения 
уровня изучаемого явления с использо-
ванием процедуры пошагового дискри-
минантного анализа с предсказанием 
переменной; определение отсроченной 

эффективности путем сопоставления 
результатов обследования тех же испы-
туемых, которые составляли контроль-
ную и экспериментальную группы, при 
обязательном обосновании использу-
емого диагностического комплекса на 
соответствие новым возрастным нормам.

3. Полученные результаты могут быть 
использованы в качестве методологиче-
ской основы при разработке стратегии 
оценки эффективности формирующего 
эксперимента в психологии образования. 

4. Исследование имеет практическую 
ценность в виде апробированной про-
граммы обеспечения психологической 
безопасности школьников, у которой 
доказана непосредственная и отсрочен-
ная эффективность. Представленные 
результаты могут быть полезны как 
психологам, работающим в системе 
образования, так и аспирантам и докто- 
рантам, выполняющим исследования по 
проблемам педагогической психологии. 
Программа обеспечения психологиче-
ской безопасности школьников может 
быть включена в практический арсенал 
психологов образования.
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Развитие социальных способностей студентов 
педагогического университета
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ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет 
им. К. Д. Ушинского», г. Ярославль, Россия,
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Введение. Важное место в процессе профессионального педагогического образования занимает 
развитие социальных способностей будущих педагогов. Актуальность статьи обусловлена значитель-
ным влиянием социальных способностей субъекта на эффективность педагогической деятельности. 
Цель статьи – установление динамических и содержательных особенностей развития социальных 
способностей студентов под влиянием процесса профессионального обучения в вузе и мотивации 
учебной деятельности.
Материалы и методы. Для исследования проблемы было проведено тестирование студентов педаго-
гического университета, обучающихся по профилю «Начальное образование». Общий объем выборки 
составил 104 человека. В качестве методов диагностики применялись методики изучения свойств 
внимания «Красно-черная таблица», «Перепутанные линии»; для изучения социальных способностей 
использовался «Тест социального интеллекта» Дж. Гилфорда, М. Салливена; для анализа мотивации 
учебной деятельности – методика изучения мотивации обучения в вузе Т. И. Ильиной, методика диа- 
гностики учебной мотивации студентов А. А. Реана, В. А. Якунина. Обработка результатов эмпири-
ческого исследования производилась с использованием методов первичной описательной статистики, 
непараметрического критерия сравнения Mann-Whitney U test, коэффициента ранговой корреляции 
r-Spearman’s, регрессионного анализа; с целью определения особенностей психологической структуры 
социальных способностей – методы структурного анализа.
Результаты исследования. Полученные в исследовании результаты расширили представления  
о психологических факторах развития социальных способностей студентов – будущих педагогов  
в процессе профессионального педагогического образования. Также были выявлены основные тен-
денции в формировании способностей индивида в процессе профессионального образования, их роли  
в развитии социальных способностей студентов, установлена специфика связи мотивации учебной 
деятельности и социального интеллекта, определено значение педагогической практики в развитии 
социальных способностей студентов. Процесс развития социальных способностей в ходе обучения  
в вузе можно разделить на два этапа. В течение первого этапа осуществляется перестройка сформи-
рованной на этапе школьного образования психологической системы социальных способностей. На 
втором этапе происходит гармонизация мотивационной сферы учебной деятельности, приводящая  
к качественному росту социального интеллекта и усовершенствованию психологической структуры 
социальных способностей.
Обсуждение и заключение. Материалы статьи будут полезны преподавателям средних и высших пе-
дагогических образовательных учреждений, сотрудникам психологических служб в целях повышения 
эффективности формирования педагогических способностей студентов, сопровождения процессов 
адаптации студентов к обучению в вузе, преодоления деструктивных тенденций учебно-профессио- 
нального развития.

Ключевые слова: теория способностей, социальные способности, развитие, мотивация, профессия 
педагога
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Introduction. An important place in the process of professional pedagogical education is occupied by the 
development of social abilities of students – future teachers. The relevance of the article is determined by the 
significant influence of the subject’s social abilities on the effectiveness of pedagogical activity. The purpose of 
the article is to establish the dynamics and content specifics of the development of social abilities of students 
under the influence of the process of learning at universities and the motivation of educational activity.
Materials and Methods. Testing students of the Pedagogical University, enrolled in the academic track “Primary 
Education”. The total sample size is 104 people, including 1st year students – 24 people, 2nd  courses – 21 people, 
3rd courses – 31 people, 4th courses – 28 people. The following methods were used as diagnostic methods: methods 
for studying the properties of attention – “Red-black table”, “Confused lines”; for the study of social abilities, 
the “Test of Social Intelligence” was used by J. Guildford, M. Sullivan; to study the motivation of educational 
activity – a methods for studying the motivation of learning at a university by T. I. Ilyina, a methods for diagnosing 
educational motivation of students by A. A. Rean, V. A. Yakunin. The results of the empirical study were processed 
using the methods of primary descriptive statistics, the non-parametric comparison criterion Mann-Whitney U test,  
the rank correlation coefficient r-Spearman’s, and regression analysis; in order to analyze the characteristics of 
the psychological structure of social abilities, structural analysis methods were used.
Results. The results obtained in the study expanded the understanding of the psychological factors in the 
development of social abilities of students – future teachers in the process of professional teacher education. As 
a result of the study, the main trends in the development of the individual’s abilities in the process of learning 
were identified, their role in the development of social abilities of students, the specificity of the relationship 
between the motivation of educational activity and social intelligence was established, the role of pedagogical 
practice in the development of social abilities of students was shown. The process of development of social 
abilities during training at a university can be divided into two stages. During the first stage (1–3 year), there is  
a restructuring of the psychological system of social abilities formed at the stage of school education, accompanied 
by an increase in the contradiction between the student’s perceptions and expectations of the content of training 
at the university and the existing level of development of social abilities. Under the influence of the inclusion 
of a student in the 4th year of study in active pedagogical practice (the second stage), the motivational sphere of 
educational activity is harmonized, leading to a qualitative increase in social intelligence and the development 
of the psychological structure of social abilities.
Discussion and Conclusion. The results presented in the article will be useful to teachers of secondary and higher 
pedagogical educational institutions, employees of psychological services in order to increase the effectiveness of 
the formation of pedagogical abilities of students, accompanying the processes of adaptation of students to study 
at the university, overcoming the destructive trends of educational and professional development.

Keywords: ability theory, social abilities, development, motivation, teacher profession
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Введение
Педагог – это профессия, в которой 

предъявляются повышенные требования 
к характеру взаимодействия с участни-
ками образовательного процесса. Их 
выполнение относится не только к ком-
муникации учителя с обучающимися, но 
и к организации общения с родителями, 
коллегами, другими субъектами образова-
ния. Важность взаимодействия и коммуни-
кации в работе учителя объясняется тем, 
что его деятельность традиционно относят 
к типу профессий «человек – человек», 
связанных с пониманием и распознава-
нием умонастроений и поведения людей, 
их образа жизни и деятельности, струк-
турированием взаимодействия за счет 
«привнесения порядка, упорядоченности 
в сложную жизнь человека и общества»1.

Обозначенные особенности закреп- 
лены и в нормативных требованиях  
к деятельности учителя на уровне про-
фессионального стандарта «Педагог». 
Описанные в нем трудовые действия 
хорошо соотносятся с характером про-
фессии типа «человек – человек». Пе-
дагог должен понимать, принимать, ре-
гулировать поведение обучающихся, 
проектировать педагогические ситуации, 
понимать особенности социального взаи- 
модействия в образовательной организа-
ции и т.п.2.

На уровне профессиональной под-
готовки у будущего педагога должны 
быть сформированы компетенции по 
организации социального взаимодей-
ствия и реализации своей роли в команде 
(УК-3), совместной и индивидуальной 
деятельности обучающихся (ОПК-3), 
взаимодействия с участниками образо-
вательных отношений (ОПК-7) и др.3. 
В компетентностной модели компетен-

ции формулируются как способности, 
владение которыми позволит педагогу 
реализовывать требования профессио- 
нального стандарта. При этом в со-
держании образовательного стандарта 
(3++) увеличен объем педагогической 
практики (не менее 60 з.е.), рассматрива-
ющейся ведущим средством формирова-
ния социальных способностей будущих 
педагогов.

В стороне остается психологический 
аспект профессионального обучения, 
реализующий знание преподавателем 
особенностей развития психической 
жизни студента, в том числе и его со-
циальных способностей. Ввиду этого 
наиболее популярной моделью фор-
мирования социальных способностей  
в вузе является линейная. В ней студен-
ты, во-первых, изначально ориентиро-
ваны на деятельность педагога; во-вто-
рых, преподаватель должен достроить 
исходный уровень социальных способ-
ностей средствами учебных предметов 
и практики; в-третьих, достраивание 
происходит в соответствии с показате-
лями сформированности компетенций. 
Линейная модель предполагает прямое 
воздействие на студента с целью форми-
рования его способностей.

Сложно говорить об эффективности 
данной модели по причине, например, 
низкого трудоустройства студентов-педа-
гогов в школу: около 60 % обучающихся  
в педагогических вузах завершают 
свое обучение и лишь 30 % трудо- 
устраиваются в школу4. Однако несо-
стоятельность системы формирования 
педагогических способностей приводит 
к неготовности выпускников к работе  
в школе; неготовность к взаимодей-
ствию со школьниками, их родителями 

1 Климов Е. А. Психология профессионального самоопределения. М.: Академия, 2004. С. 183.
2 Профессиональный стандарт «Педагог» (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном 

общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель) от 18 октября 2013 г. 
№ 544н [Электронный ресурс]. URL: http://профстандартпедагога.рф/профстандарт-педагога (дата 
обращения: 06.05.2020).

3 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования – бакалавриат 
по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование: утв. приказом Министерства 
образования 22 февраля 2018 г. № 121 [Электронный ресурс]. URL: http://fgosvo.ru/uploadfiles/
FGOS%20VO%203++/Bak/440301_B_3_16032018.pdf (дата обращения: 06.05.2020).

4 Протокол заседания Совета по русскому языку от 5 ноября 2019 г. [Электронный ресурс].  
URL: http://kremlin.ru/events/president/news/61986 (дата обращения 06.05.2020).
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является антимотивационным фактором 
выбора школы как места работы.

В настоящей статье анализируются 
условия применения нелинейной моде-
ли развития социальных способностей 
студентов-педагогов, учитывающей пре-
жде всего психологические факторы их 
становления в вузе. Преобладание ли-
нейной модели объясняется слабостью 
теории способностей, в основе своей 
сформулированной еще в 1940–1950-е гг.  
в работах Б. М. Теплова5. Его идеи  
о развитии способностей в деятельности 
не содержали ответы на вопросы о том, 
как они создаются в деятельности, в чем 
психологическая логика их развития, как 
они связаны с психическими функциями6. 
Решение обозначенных вопросов пред-
принято в разрабатываемой В. Д. Шад- 
риковым теории способностей и одарен-
ности [1], в которой предложена структура  
способностей, описаны механизмы их 
формирования в деятельности, показана 
роль личности в их развитии. Основыва-
ясь на положениях данной теории, целью 
статьи является анализ психологиче-
ских особенностей развития социальных 
способностей студентов-педагогов в их 
взаимосвязи с развитием индивидных  
и личностных способностей. Реализация 
данной цели позволит наметить пути 
нелинейного формирования социаль-
ных способностей в условиях обучения  
в педагогическом вузе.

Обзор литературы
Исследование развития социальных 

способностей в педагогическом образо-
вании является частью более широкой 
проблемы анализа социального взаи-
модействия на разных уровнях образо-
вания. Необходимо обратить внимание 
на ряд исследований, посвященных из- 
учению способностей студентов вообще  
и социальных способностей в частности, 
влиянию социальных способностей учи-
теля на организацию образовательного 
процесса, учебную деятельность об- 

учающихся, их развитие и психическое 
состояние.

Необходимость актуализации про-
блемы развития способностей студентов 
объясняется преобразованием содержа-
ния высшего образования. Так, в исследо-
вании Л. В. Астаховой утверждается, что 
происходящие сегодня перемены в систе-
ме высшего образования сопровождают-
ся низким уровнем готовности студентов  
к решению интегрированных профес-
сиональных задач [2]. При этом увели-
чение объема практики в ФГОС ВО 3++  
требует и изменения подходов к фор-
мированию компетенций у студентов.  
В исследовании И. И. Головановой,  
Н. В. Телегиной и О. И. Донецкой было 
показано наличие существенных труд-
ностей в реализации магистрантами 
способностей понимания педагогиче-
ского взаимодействия и педагогического 
процесса в ходе учебной практики [3].

Если на уровне организации обра-
зовательного процесса в вузе речь чаще 
идет о развитии компетенций студентов, 
то в плане решения задач их разви-
тия исследователи обращают внимание 
прежде всего на формирование эмоцио-
нального интеллекта, эмпатических [4], 
творческих [5] и рефлексивных [6] спо-
собностей. Предметом исследований 
становятся влияние способностей на 
развитие личности обучающихся [7], 
их профессиональное самоопределе-
ние [8]; обширной темой становятся 
исследования познавательных способ-
ностей студентов [9–12]. Важно об-
ратить внимание на кросскультурные 
исследования развития способностей, 
характерным примером которых явля-
ется работа М. В. Лиханова, В. И. Иш- 
матулиной и А. Я. Фенина, в которой 
дается сравнительная оценка развития 
пространственных способностей рос-
сийских и китайских студентов [13].

Достаточно содержательны в совре-
менной психологии исследования про-
блем развития социальных способностей 

5 Теплов Б. М. Психология музыкальных способностей. М., Л.: Изд-во АПН РСФСР, 1947. 335 с.
6 Шадриков В. Д. Способности и одаренность человека. М.: Институт психологии РАН, 2019. С. 67.



ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ. Т. 24, № 3. 2020

416 ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

студентов, что объясняется внедрением 
информационных технологий в систему 
российского высшего образования [14]. 
Данная проблема относится к вопро-
сам профессионального развития не 
только студентов-педагогов, но и вра-
чей [15], менеджеров [16], социальных 
работников [17] и других профессий. 
Необходимо особо отметить сходство 
предметной проблематики развития 
социальных способностей (коммуника-
тивной компетентности) у, например, бу-
дущих медиков [15], педагогов [18; 19],  
менеджеров [16]. Это является интерес-
ной перспективой интеграции не только 
психологического знания о социальных 
способностях специалистов разных про-
фессий, но и интеграции методов их 
изучения и формирования.

Не только актуальность проблемы 
социального взаимодействия в сфере 
образования, но и недостаточность раз-
вития социальных способностей в ус-
ловиях вузовского обучения вынуждает 
исследователей все чаще обращаться 
к проблеме их развития у работающих 
учителей [20–24]. Так, в исследовании 
О. Г. Смоляниновой и Ю. В. Поповой 
акцентируется внимание на необходимо-
сти развития специальных компетенций  
у студентов и педагогов, способству- 
ющих более успешному решению препо-
давателем конфликтов в образовании [20].  
В. Н. Мезинов и М. А. Захарова обсужда-
ют социально-педагогические способы 
подготовки учителя к работе по разви-
тию социальных и коммуникативных 
способностей учащихся в целом, их 
социального интеллекта [21]. Исследо-
вание А. К. Ценковой, Л. К. Йордановой  
и Г. Г. Киряковой посвящено использо-
ванию учителем ИКТ для построения 
успешной межкультурной коммуни-
кации в школе – пониманию им куль-
турных особенностей разных учеников,  
а также развитию его толерантности [22].

Проблема развития социальных спо-
собностей активно изучается в зарубежной 
психологии и педагогике: анализируется 
влияние когнитивных способностей [25],  
социальной чувствительности [26],  
способностей взаимодействовать и по-

нимать учеников и их родителей [27; 28] 
на эффективность педагогической дея-
тельности; развитие навыков коммуни-
кации учителя с учениками средствами 
интерактивной поддержки [29]. Помимо 
развития социальных способностей пе-
дагога рассматриваются и конкретные 
формы их воздействия на обучающегося: 
влияние близости отношений учителя 
и обучающихся на самооценку послед-
ними способностей, на удовлетворен-
ность от учебы [30]; влияние близости 
и позитивного характера отношений 
учителя и ученика на самооценку по-
следними своей школьной компетент-
ности [31], на проявления отчуждения 
от школы и учебной деятельности [32], 
на мотивацию индивидуальной учебной 
деятельности [33]; влияние характера 
взаимоотношений учителей, родителей  
и школьников на их адаптацию к обучению 
в средней школе [34]. Предметом совре-
менных исследований становится анализ 
особенностей организации совместного 
обучения в школе [35], его конкретных 
технологий [36–38]. Интерес представ-
ляют и работы, посвященные изучению 
особенностей социального, социально- 
эмоционального развития самих обуча-
ющихся и его влияния на успешность 
обучения и развития [39–41].

Обобщая обзор исследований, отме-
тим, что проблема развития социальных 
способностей в условиях профессио-
нального обучения и профессиональной 
деятельности активно изучается и в оте-
чественной, и в зарубежной психологии 
и педагогике. Это объясняется не только 
значительным влиянием характера соци-
альных взаимодействий на успешность 
обучения и педагогической деятельно-
сти, но и многообразием аспектов про-
явления данной проблемы.

Обратим внимание на важную мето-
дологическую и прикладную проблему 
в изучении социальных способностей. 
Часто, констатируя актуальность их ис-
следования, психологи рассматривают 
социальные способности изолированно 
от связи с другими психологическими 
характеристиками человека. Лишь не-
значительное число работ посвящено 
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проблеме поиска психологических фак-
торов, влияющих на развитие и фор-
мирование социальных способностей. 
Приоритет часто отводится условиям  
и факторам педагогического образования –  
предметной подготовке, педагогиче-
ской практике. В современной теории 
способностей [1; 42] разработано пред-
ставление о ее трехаспектном проявле-
нии, позволяющем ответить на вопрос 
о субъективных факторах развития,  
в том числе и социальных способно-
стей. Выделяемые в данной теории 
типы способностей (индивида, субъ-
екта деятельности, личности) связаны 
между собой специфическим образом. 
Становясь субъектом учебно-профес-
сиональной деятельности, студент под 
воздействием новых целей обучения 
начинает формировать способности 
субъекта будущей педагогической дея- 
тельности. В основе этого лежит опре-
деленный уровень развития индивид-
ных способностей (познавательных 
и психомоторных функций). Перевод 
способностей индивида (функцио-
нальных характеристик способностей)  
в способности субъекта деятельности  
(в операционные характеристики способ-
ностей) – длительный процесс, сопрово-
ждаемый адаптацией к новым услови-
ям обучения, принятием нормативных 
требований к результату обучения, вы-
страиванием индивидуальных способов 
деятельности. Связь двух типов способ-
ностей и ее динамика на разных курсах 
обучения определяются особенностями 
мотивации деятельности – ее качествен-
ной и динамической характеристикой  
в разные периоды профессионального 
обучения.

Большинство рассмотренных в об-
зоре работ выполнены на материале 
изучения способностей субъекта дея-
тельности (например, [4; 9; 18]. В дан-
ном исследовании авторы проверили 
надежность предложенной теоретиче-
ской модели развития способностей сту-

дентов педагогического университета. 
Исследование направлено на установ-
ление динамических и содержательных 
особенностей формирования способно-
стей субъекта педагогической деятель-
ности (социальных) в их взаимосвязи  
с уровнем и содержанием развития спо-
собностей индивида (познавательных 
функций) и способностей личности 
(мотивации учебно-профессиональной 
деятельности). Объяснение специфики 
взаимосвязи трех типов способностей 
даст возможность обратиться к обсу- 
ждению вопроса о нелинейном характере 
направленного формирования социаль-
ных способностей студентов – будущих 
педагогов.

Материалы и методы
Решение сформулированной в на-

стоящем исследовании цели носит ком-
плексный характер, что предполагает по-
следовательное выполнение ряда задач.

1. Оценка особенностей развития 
способностей индивида производилась 
на материале изучения свойств внима-
ния студентов – объема, распределения, 
переключения, концентрации. Для их 
изучения использовался тест «Крас-
но-черная таблица» Ф. Д. Горбова [43];  
для изучения свойства концентра-
ции внимания – тест «Перепутанные  
линии»7.

2. Оценка способностей субъекта 
деятельности производилась на матери-
але изучения показателей социального 
интеллекта. В качестве диагностиче-
ского средства применялся «Тест со-
циального интеллекта» Дж. Гилфорда  
и М. Салливена8. В теории интеллекта 
Дж. Гилфорда [44] «многообразие спо-
собностей познания поведения объеди-
нено в понятие социального интеллекта –  
системы интеллектуальных способно-
стей, независимых от фактора общего 
интеллекта и связанных, прежде всего, 
с познанием поведенческой информа-
ции»9. Тест Дж. Гилфорда позволяет 

7 Платонов К. К. Психологический практикум. М.: Высшая школа, 1980. С. 83–86.
8 Михайлова (Алешина) Е. С. Тест Гилфорда. Диагностика социального интеллекта. СПб.:  

ИМАТОН, 2006. 56 с.
9 Там же. С. 3.
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измерить уровень развития четырех 
способностей (операций познания по-
ведения) в структуре социального ин-
теллекта – познание классов поведения 
(CBC), систем поведения (CBS), преоб-
разований поведения (CBT) и результа-
тов поведения (CBI). Так, выделенные 
Дж. Гилфордом операции познания пове-
дения относятся к категории социальных 
способностей субъекта педагогической 
деятельности. Они оказывают влияние 
на эффективность взаимодействия пе-
дагога и других участников образова-
тельного процесса, так как отражают 
способности распознавать контексты 
поведения учеников, родителей, по-
нимать отношения между учениками, 
родителями, учителем и учениками, ви-
деть логику развития и изменения этих 
отношений в целом.

Развитие социальных способностей 
происходит значительно раньше поступ- 
ления в педагогический вуз, поэтому 
важно установить, как они преобразу-
ются под влиянием процесса профессио- 
нального обучения. В основе функцио- 
нирования этих способностей лежит 
множество психологических факторов, 
среди которых познавательные функции 
(внимание, память, мышление, речь  
и др.) занимают значительное место. 
Важным представляется установить 
связь между развитием свойств внима-
ния и социальных способностей: как они 
изменяются в процессе обучения, какие 
операции познания поведения более 
или менее зависимы от уровня развития 
свойств внимания и др.

3. Изучение мотивации учебной 
деятельности производилось с ис-
пользованием опросника «Мотива-
ция обучения в вузе» Т. И. Ильиной10  
и опросника «Изучение мотивов учеб-
ной деятельности студентов» А. А. Реана  
и В. А. Якунина11.

Необходимость изучения мотивации 
учебной деятельности студентов-педа-

гогов вызвана тем, что, согласно теории 
способностей В. Д. Шадрикова, моти-
вация определяет, направляет развитие 
способностей. Мы можем предположить, 
что и развитие способностей индивида  
и субъекта деятельности, и изменение их 
связи в процессе обучения будут спец-
ифическим образом обусловлены моти-
вацией учебной деятельности студентов 
на разных курсах обучения.

Объектом исследования были сту-
денты педагогического университета, 
обучающиеся по профилю «Начальное 
образование». Объем выборки соста-
вил 104 человека, в том числе студенты  
I курса – 24, II курса – 21, III курса – 31, 
IV курса – 28. Обработка результатов ис-
следования производилась с использова-
нием методов первичной описательной 
статистики (среднее арифметическое, 
коэффициент вариации), непараметри-
ческого критерия Mann-Whitney U test, 
коэффициента ранговой корреляции 
r-Spearman’s, регрессионного анали-
за; анализ развития психологической 
структуры социальных способностей 
производился с использованием мето-
дов структурного анализа – расчета ин-
дексов когерентности, дивергентности 
и организованности психологической 
структуры12.

Результаты исследования
Развитие свойств внимания. Пред-

ставленные в таблице 1 данные позволя-
ют оценить уровень и динамику развития 
свойств внимания в процессе обучения 
в вузе. Во-первых, развитие свойств 
внимания неравномерно и гетерохронно 
в процессе обучения. Каждое свойство 
имеет специфическую тенденцию изме-
нения в течение обучения – постепен-
ный спад объема внимания, снижение 
распределения внимания до II курса  
и постепенный его рост в течение  
II–IV курсов, цикличность развития 
переключения внимания и его значи-

10 Ильин Е. П. Мотивация и мотивы. СПб.: Питер, 2002. С. 433–434.
11 Там же. С. 434–437.
12 Слепко Ю. Н., Ледовская Т. В., Цымбалюк А. Э. Анализ данных и интерпретация результатов 

психологического исследования. Ярославль: РИО ЯГПУ, 2018. С. 161–169.
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тельный рост на IV курсе, резкий рост 
концентрации внимания в течение III  
и IV курсов.

Во-вторых, изменения в уровне раз-
вития свойств внимания с I по III курсы 
носят характер тенденции; лишь при 
переходе на IV курс различия статисти-
чески достоверны: снижение объема 
внимания (U = 286,0 при p ≤ 0,05), рост 
распределения внимания (U = 267,5 
при p ≤ 0,05), рост переключения вни-
мания (U = 223,5 при p ≤ 0,001), рост 
концентрации внимания (U = 130,0 при 
p ≤ 0,001). Следует предположить, что 
период первых трех лет обучения необ-
ходим для поиска оптимального уровня 
развития свойств внимания, подстройки 
под нормативные требования обучения  
в вузе, выработки индивидуальных спо-
собов решения учебно-профессиональ-
ных задач. Именно поэтому развитие 
свойств внимания в течение I–III кур-
сов происходит постепенно, без резких 
скачков. Лишь к концу обучения, когда 
описанные задачи решены, происходит 
качественное изменение в психологиче-
ской организации внимания как познава-
тельной функции. Эти изменения фикси-
руют для студента оптимальный уровень 

развития внимания, позволяющий решать 
учебно-профессиональные задачи.

В-третьих, отметим высокую вариа-
тивность показателей свойств внимания  
в процессе всего обучения в вузе. Это сви-
детельствует о высокой степени индиви-
дуальности в развитии свойств внимания, 
что должно учитываться при разработ-
ке программы развития познавательных  
и социальных способностей студентов – 
будущих педагогов.

Далее перейдем к решению задачи 
анализа результатов исследования раз-
вития социального интеллекта студен-
тов-педагогов.

Развитие социального интеллекта. 
Представленные в таблице 2 результаты 
позволяют отметить, во-первых, наи-
более общую характеристику развития 
социального интеллекта – постепенный 
рост его показателей в процессе обуче-
ния. Если для отдельных показателей 
характерны периоды более или менее 
интенсивного роста и спада, в развитии 
социального интеллекта как комплексно-
го показателя наблюдается непрерывный 
рост вплоть до окончания обучения.

Во-вторых, значительный рост ком-
плексного показателя социального ин-

13 Лабораторный практикум по психологии человека. Ч. 1. Диагностика познавательных спо-
собностей / Сост. Н. П. Ансимова, Е. Г. Заверткина, Н. Г. Рукавишникова. Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 
2002. C. 44–47.

Т а б л и ц а 1. Развитие свойств внимания в процессе профессионального обучения
T a b l e  1. The development of attention properties in the process of learning

Свойства внимания / Attention 
Properties

I курс /
1st year

II курс /
2nd year

III курс /
3rd year

IV курс /
4th year

Мх Cv Мх Cv Мх Cv Мх Cv
Объем / Scope 43,8 19 44,8 24 45,9 16 50,4 34
Распределение / Distribution 177,5 33 185,5 19 181,3 24 161,5 16
Переключение / Switching 96,5 40 95,4 28 127,2 116 72,9 41

Концентрация / Concentration 2,7 121 2,0 59 1,5 64 6,5 70

Примечание: Мх – среднее арифметическое, Cv – коэффициент вариации. Согласно порядку 
обработки результатов теста «Красно-черная таблица»13, шкалы объема, распределения и пере-
ключения внимания обратные (чем > балл, тем < уровень), шкала концентрации внимания прямая 
(чем > балл, тем > уровень).
Note: Мх – arithmetic mean, Cv – the coefficient of variation. According to the procedure for processing 
the results of the “Red-Black Table” test, the scales of volume, distribution and switching of attention 
are inverse (the > point, the < level), the concentration scale is direct (the > point, the > level).
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теллекта происходит между III и IV кур- 
сами, когда различия в его уровне ста-
тистически достоверны (U = 241,0 при 
p ≤ 0,01). К концу обучения социальный 
интеллект характеризуется уровнем 
выше среднего. В связи с этим мож-
но говорить об относительно высоком 
уровне развития социальной интуиции 
студентов-педагогов к концу обучения, 
что отражает способность извлекать мак-
симум информации о поведении людей, 
успешно прогнозировать их реакцию  
в нормативных условиях, понимать язык 
невербального общения, хорошо органи-
зовывать коммуникацию и др.14.

В-третьих, в течение всего обуче-
ния сохраняется средний уровень ва-
риативности комплексного показателя 
социального интеллекта (показатель 
вариативности – коэффициент вариа-
ции). Это говорит о том, что профессио- 
нальное педагогическое образование 
способствует формированию типичного 
для студентов-педагогов уровня разви-
тия социальных способностей – выше 
среднего.

В-четвертых, обратим внимание на 
развитие психологической структуры 
социального интеллекта, показателем 
чего является индекс ее организованно-
сти (далее – ИОС), демонстрирующий 
соотношение интеграционных (количе-

ство и сила статистически достоверных 
положительных корреляций) и дезорга-
низационных (количество и сила стати-
стически достоверных отрицательных 
корреляций) процессов в структуре15.  
В течение I и II курсов организованность 
структуры социальных способностей 
минимальна – ИОС = 2 балла, т. е. со-
циальные способности слабо интегри-
рованы друг с другом, функционируют 
независимо друг от друга.

Учитывая, что системообразующим 
фактором деятельности является ее цель, 
можно говорить, что в течение первых 
двух лет обучения у студентов слабо 
выражено понимание результата про-
фессионального обучения. Минималь-
ный объем педагогической практики 
не позволяет соотнести содержание 
обучения с содержанием профессио- 
нальной деятельности. Увеличение объ-
ема практики на III курсе приводит  
к росту дезорганизационных процессов 
в системе социальных способностей 
(ИОС = -4), что является естественным 
процессом. Первое длительное участие  
в педагогической практике (на III курсе –  
5 недель) приводит к пониманию студен-
том несоответствия имеющегося уровня 
развития социальных способностей тре-
бованиям деятельности педагога – осо-
бенностям организации взаимодействия 

Т а б л и ц а  2. Развитие социального интеллекта в процессе профессионального 
обучения
T a b l e  2. The development of social intelligence in the process of learning

Показатели / 
Indicators

I курс /
1 year of study

II курс /
2 year of study

III курс /
3 year of study

IV курс /
4 year of study

Мх Cv Мх Cv Мх Cv Мх Cv
CBC 9,5 25 7,8 35 9,0 25 10,1 29
CBS 7,4 19 8,5 16 8,0 22 8,8 29
CBT 7,7 35 8,2 36 8,7 27 9,6 22
CBI 5,1 28 5,4 37 5,5 34 7,1 40
КО 29,7 16 29,8 18 31,1 15 35,6 23

14 Михайлова (Алешина) Е. С. Тест Гилфорда. Диагностика социального интеллекта. С. 37.
15 Слепко Ю. Н., Ледовская Т. В., Цымбалюк А. Э. Анализ данных и интерпретация результатов 

психологического исследования. С. 161–169.
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с учениками и родителями, коллега-
ми, администрацией школы. В течение  
III курса происходит перестройка струк-
туры социальных способностей, при-
водящая, во-первых, к качественному 
росту уровня комплексного показателя 
социального интеллекта на IV курсе  
(U = 241,0 при p ≤ 0,01), во-вторых,  
к значительному повышению интегри-
рованности структуры социальных спо-
собностей (ИОС = 14). В результате все 
типы социальных способностей стано-
вятся включенными в функционирова-
ние структуры (имеют статистически 
достоверные связи с другими способ-
ностями). При этом наибольший вес  
в структуре приобретают способности 
познания классов (СВС) и результатов 
поведения (CBI), т. е. включаясь в прак-
тику реального педагогического взаимо-
действия (на IV курсе ее объем 6 недель), 
студент видит общие характеристики 
в организации деятельности учителя  
и учеников (СВС), а также учится про-
гнозировать последствия своих действий 
в школе (CBI).

В-пятых, интерес вызывает характер 
связи развития социального интеллекта 
и академической успеваемости студен-
тов на разных курсах обучения. Обратим 
внимание на отсутствие статистически 
достоверных связей между комплексным 
показателем социального интеллекта 
и успеваемостью в течение всего пе-
риода обучения. При этом и значения 
коэффициентов корреляции находятся 
в пределах слабой положительной свя-
зи: I курс – r = 0,20, II курс – r = 0,06,  
III курс – r = 0,27, IV курс – r = 0,22. 
Cвязь между успеваемостью и социаль-
ным интеллектом в течение всего об- 
учения носит нелинейный характер, что 
вполне ожидаемо – оценка успеваемости 
в вузе отражает имеющиеся у студентов 
знания по изучаемым предметам. Не-
линейность связи данных показателей 
проявляется в том, что по результатам 
регрессионного анализа на I курсе наи-
более высокая успеваемость у студентов 
со средним и выше среднего уровнем со-
циального интеллекта, на II, III и IV кур- 

сах – при среднем уровне социаль-
ного интеллекта. Высокие показате-
ли развития социальных способностей  
в процессе педагогического образования 
не являются гарантией академической 
успешности студентов.

Анализ связи успеваемости и соци-
ального интеллекта позволяет сформули-
ровать два предположения, требующих 
своей проверки. Успешность педагоги-
ческой деятельности после окончания 
обучения в вузе, вне всякого сомнения, 
должна быть положительно связана  
с социальными способностями учителя 
(см., например [30–34]). Отсутствие та-
кой связи в процессе профессионального 
обучения может быть источником труд-
ностей в адаптации к педагогической 
деятельности, формирования деструк-
тивных тенденций профессионального 
развития учителя. Можно предполо-
жить, что более чем двукратное увели-
чение объема практики в ФГОС ВО 3++  
позитивно скажется на развитии соци-
альных способностей студентов-педа-
гогов. Это может стать ресурсом для их 
более успешной адаптации к условиям 
самостоятельной педагогической дея-
тельности.

Особенности связи свойств вни-
мания и социального интеллекта. Рас-
сматривая внимание как индивидную 
способность, мы предположили, что  
в процессе профессионального обучения 
оно будет влиять на развитие способно-
стей субъекта деятельности. При этом 
процесс обучения выступает ведущим 
фактором, обеспечивающим влияние 
одного типа способностей на другой, 
«связывание» их друг с другом. Меха-
низмом влияния является происходящее 
в процессе обучения формирование 
профессиональной идентичности, про-
фессионального самосознания будущего 
педагога, развитие профессиональных 
способностей. Результаты динамики раз-
вития социального интеллекта подтвер-
ждают существующие в педагогической 
психологии представления о том, что 
«учебно-профессиональная деятель-
ность обеспечивает формирование и раз-
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витие субъекта труда»16. В ходе анализа 
было установлено, что динамика связи 
внимания и социальных способностей 
студентов носит специфически зависи-
мый от периода обучения характер.

На I курсе достоверно связаны объем 
внимания и познание преобразований 
поведения – CBT (r = 0,43 при p ≤ 0,05), 
распределение внимания и познание ре-
зультатов поведения – CBI (r = 0,30 при 
p ≤ 0,05), концентрация внимания и по-
знания систем поведения – CBS (r = 0,48  
при p ≤ 0,05). На II курсе достоверно 
связаны распределение и переключе-
ние внимания с познанием результатов 
поведения – CBI (r = 0,39 при p ≤ 0,05 
и r = 0,52 при p ≤ 0,05), переключение 
внимания и комплексный показатель 
социального интеллекта (r = 0,31 при 
p ≤ 0,05). На III курсе подобная связь 
установлена между распределением 
внимания и познанием классов (CBC)  
и систем поведения (CBS) (r = 0,29 при  
p ≤ 0,05 и r = 0,31 при p ≤ 0,05), переклю-
чением внимания и познанием систем  
поведения – CBS (r = 0,35 при p ≤ 0,05), 
концентрацией внимания и познанием 
классов (CBC) и систем поведения (CBS) –  
(r = 0,37 при p ≤ 0,05 и r = 0,43 при  
p ≤ 0,05), также комплексным показа-
телем социального интеллекта (r = 0,43 
при p ≤ 0,05). На IV курсе сила связей 
данных показателей снижается, в связи 
с чем была установлена лишь досто-
верная связь между объемом внимания  
и познанием систем поведения – CBS  
(r = 0,26 при p ≤ 0,05).

Полученные результаты позволя-
ют сделать ряд важных заключений 
об изменении характера связи между 
свойствами внимания и социальными 
способностями студентов.

Динамику этой связи можно оха-
рактеризовать по типу от разнообразия 
связей к их унификации в процессе 
обучения. На I курсе каждая социаль-
ная способность имеет значимую связь 
с отдельными свойствами внимания, 
например, объем внимания связан со 

способностью к пониманию изменения 
значения сходного поведения в разных 
ситуационных контекстах (r = 0,43 при 
p ≤ 0,05). Такая связь закономерна, по-
скольку обеспечивает успешную адап-
тацию к многообразию новых социаль-
ных контактов в студенческой группе, 
университете. Так же и в отношении 
других установленных на I курсе свя-
зей следует указать на соответствие 
отдельным социальным способностям 
высокого уровня развития отдельных 
свойств внимания.

Однако в течение II и III курсов связи 
постепенно унифицируются – комплекс 
свойств внимания обеспечивает высо-
кий уровень развития меньшего числа 
показателей социального интеллекта. 
При этом увеличивается связь свойств 
внимания с комплексным показателем 
социального интеллекта. Начало роста 
последнего между II и III курсами (см. 
табл. 1) свидетельствует о наиболее 
интенсивном влиянии свойств внима-
ния не только на отдельные показатели 
социального интеллекта, но и его общий 
уровень.

Рассмотрим снижение силы и зна-
чимости связи свойств внимания и со- 
циального интеллекта на IV курсе. 
Можно предположить, что произошед-
шая в течение II–III курсов унификация 
связей свойств внимания и социального 
интеллекта обеспечила приобретение 
студентом субъектной позиции в отно-
шении учебно-профессиональной дея-
тельности – понимание целей, способов 
и средств наиболее эффективной ее 
организации. Управление развитием со-
циальных способностей уже не требует 
использования ресурсов способностей 
индивида – студент может осознанно 
управлять деятельностью. Это хорошо 
соотносится с описанным выше каче-
ственным ростом социального интел-
лекта между III и IV курсами, а также 
с завершением учебно-академическо-
го периода обучения в вузе (III курс)  
и началом учебно-профессиональной 

16 Поваренков Ю. П. Проблемы психологии профессионального становления личности. Саратов: 
СГСЭУ, 2013. С. 173.
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деятельности (III–IV курсы). Последняя 
характеризуется «формированием психо-
логической системы профессиональной 
деятельности, что, в целом, и является 
одним из основных результатов профес-
сионального обучения в вузе»17.

Роль мотивации в развитии соци-
альных способностей. Ставя задачу 
оценки влияния мотивации на развитие 
социальных способностей, мы исходим 
из того, что «мотивация тесно связана 
со способностями, с одной стороны, 
определяя их развитие, с другой – про-
являясь в функциональных состояниях 
(духовных способностях)»18. Функции 
мотивации как комплекса духовных 
способностей обширны – «гармониза-
ция личности, устранение противоречий  
с окружающей средой или блокирование 
этих противоречий, сосредоточение на 
познаваемой проблеме, на постижении 
истины, внутреннем равновесии, по-
зитивном взгляде на жизнь, высокой 
концентрации устремлений, усилении 
воли и ее контроля со стороны личности, 
“Я”» [1, с. 19–20]. Можно предполо-
жить, что помимо фактора унификации 
связей свойств внимания и социальных 
способностей на III курсе и его роли  
в запуске интенсивного роста социаль-
ного интеллекта (III–IV курсы), особую 
роль в этом процессе будет занимать 
мотивация учебной деятельности.

Представленные на рисунке ре-
зультаты показывают, что мотивация 
учебной деятельности специфическим 
образом связана с развитием социаль-
ных способностей студентов-педагогов. 
Во-первых, динамика связи выраженно 
нелинейная, что указывает на наличие  
в процессе педагогического образования 
факторов, приводящих к разной степени 
согласованности представлений студен-
тов о себе в будущей профессии и своих 
способностях по овладению ей.

Во-вторых, в течение I–III курсов 
динамика связи носит нарастающий 
отрицательный характер, что отражает 
усиливающееся противоречие между 

представлением студентов о профессии 
(мотивы деятельности) и возможностями 
ее овладения (способности). Это хорошо 
соотносится с описанными выше ре-
зультатами – неравномерным развитием 
свойств внимания, определяющих разви-
тие социального интеллекта; отсутстви-
ем в течение I–III курсов качественных 
изменений в уровне развития последне-
го; перестройкой психологической си-
стемы социальных способностей. Таким 
образом мотивация учебной деятельно-
сти в течение I–III курсов способствует 
перестройке представлений студентов 
о своих способностях и возможностях 
по овладению профессией. Источником 
мотивации являются ожидания студен-
тов, поступающих в педагогический вуз, 
представления о профессии учителя, 
сформированные за время школьного 
обучения, и др. Необходимость изучения 
теоретического материала, методики 
преподавания, других дисциплин вы-
нуждает студента изменять мотивацию 
деятельности, предпринимать усилия 
для развития и совершенствования своих 
способностей к будущей деятельности.

В-третьих, лишь между III и IV кур-
сами мотивация начинает выполнять 
функции гармонизации представлений  
о профессии учителя, устранения проти-
воречия между имеющимся и требуемым 
уровнем развития педагогических спо-
собностей (в том числе социальных). Это 
хорошо согласуется с ростом комплекс-
ного показателя социального интеллекта 
и организованности системы социаль-
ных способностей на IV курсе обучения. 
Ведущую роль в перестройке систе-
мы социальных способностей играет 
рост значимости мотивации получения 
знаний и диплома, коммуникативных  
и профессиональных мотивов, а также 
мотивации творческой самореализации. 
В комплексе это отражает стремление 
студента-выпускника реализовать на 
практике представления о способах  
и средствах решения задач профессио-
нальной деятельности.

17 Там же. С. 174.
18 Шадриков В. Д. Способности и одаренность человека. С. 120.
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Обобщая полученные результаты, от-
метим, что в процессе профессионально-
го обучения происходит неравномерное  
и гетерохронное развитие социальных спо-
собностей студентов – будущих педагогов. 
Значимую роль в этом развитии играют 
факторы мотивации учебной деятельности 
и педагогической практики, в особенности, 
включенной практики на III–IV курсах 
обучения. Именно они обеспечивают не 
только количественные, но и качественные 
изменения в процессе развития социальных 
способностей студентов.

Обсуждение и заключение
Представленные в настоящем иссле-

довании результаты являются одним из 
первых опытом реализации заложенных 

в новой психологической теории спо-
собностей В. Д. Шадрикова идей о связи 
способностей индивида и способно-
стей субъекта деятельности и личности.  
В связи с этим технология описания 
процесса развития социальных спо-
собностей студентов-педагогов не ли-
шена недостатков методологического  
и технологического характера. Обратим 
внимание на ее преимущество перед 
линейным пониманием процесса форми-
рования способностей в условиях про-
фессионального обучения. Например,  
в исследованиях М. В. Ветлужской [4],  
Н. И. Наумкина [9], Р. С. Наговицына [18] 
преобладает линейный анализ развития 
эмпатических способностей студентов, 
развития их мышления, коммуникатив-
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Р и с у н о к. Изменение силы связи мотивации учебной деятельности  
и социальных способностей студентов – будущих педагогов, усл. ед.

F i g u r e.  Change in the scope of interrelation between motivation for educational 
activities and social abilities of students – future teachers, in arbitrary units

Примечание: связь представлена в условных единицах силы статистически достоверной корре-
ляции. Положительной и значимой связи на уровне p ≤ 0,001 присваивается 3 балла, на уровне  
p ≤ 0,01 – 2 балла, на уровне p ≤ 0,05 – 1 балл; при отрицательной связи знак балла меняется 
(подробнее см. в19). Сумма баллов дает возможность оценить силу и динамику связи изучаемых 
показателей в процессе обучения.
Note: The relationship is presented in arbitrary units of the strength of a statistically significant 
correlation. Positive and significant correlation at the level of p ≤ 0,001 provides 3 points, at the level of 
p ≤ 0,01 – 2 points, at the level of p ≤ 0,05 – 1 point; with a negative relationship, the sign of the score 
changes. The sum of points makes it possible to assess the strength and dynamics of the relationship of 
the studied indicators in the learning process.

19 Слепко Ю. Н., Ледовская Т. В., Цымбалюк А. Э. Анализ данных и интерпретация результатов 
психологического исследования. С. 165.
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ных способностей. Полученные ими 
результаты, безусловно, ценны, однако 
они недостаточно учитывают влияние на 
развитие способностей других важней-
ших психологических факторов, к кото-
рым могут быть отнесены индивидные 
и личностные способности человека.

Предложенные в новой теории спо-
собностей идеи позволяют достаточ-
но непротиворечиво объяснять процесс 
профессионального развития будущих 
педагогов. Прежде всего речь идет о воз-
можности показать, как психологические 
особенности развития свойств внимания 
оказываются связанными с развитием 
социальных способностей студентов. Ин-
дивидные и субъектные способности раз-
виваются неравномерно и гетерохронно, 
что хорошо соотносится с результатами 
многочисленных исследований процесса 
профессионального развития студентов 
в вузе20. Однако преимуществом ново-
го подхода к пониманию способностей 
является не столько возможность уста-
новления взаимосвязей между ними, 
сколько появление реальных перспектив 
нелинейного управления процессом фор-
мирования способностей субъекта дея-
тельности. При этом значительная роль 
здесь должна быть уделена индивидуа-
лизации учебно-профессионального раз-
вития студентов, о чем в педагогической 
психологии преимущественно говорится 
в отношении лишь общего образования21. 
Важно, чтобы речь шла не только об ин-
дивидуализации системы обучения [45],  
а об индивидуализации процесса разви-
тия (профессионального и психического) 
студента-педагога.

Необходимо обратить внимание  
и на установленную в исследовании 
роль мотивации учебной деятельности  
в развитии социальных способностей 
студентов. Исследование показало, что 
она реализует множество функций, ве-
дущая среди которых – устранение про-

тиворечия между имеющимися у сту-
дентов ожиданиями и представлениями 
о профессии учителя и необходимостью 
систематической учебно-профессио-
нальной подготовки к ней. Лишь после 
включения студентов в длительную 
педагогическую практику в школе связь 
между мотивацией учебной деятель-
ности и уровнем развития социальных 
способностей начинает играть разви-
вающую педагогические способности 
функцию. В педагогической психологии 
неоднократно отмечалась роль педаго-
гической практики в профессиональном 
развитии студентов22. Однако крайне 
редко объяснение этого феномена произ-
водится в связи с изменением мотивации 
учебной деятельности студентов после 
практики и ее влияния на активизацию 
развития социальных способностях.

Говоря о перспективах реализации 
новой теории способностей в реше-
нии вопроса повышения эффектив-
ности профессионального формиро-
вания студентов-педагогов, отметим 
следующее. Рассмотренные факторы 
развития социальных способностей 
(внимание и мотивация) не исчерпы-
вают их перечень. В множестве пси-
хологических исследований установ-
лена положительная связь отдельных 
показателей социального интеллекта  
с развитием коммуникативных способ-
ностей, эмоциональной сферы, черта-
ми личности (дружелюбием, чувстви-
тельностью в общении и пр.), уровнем  
и содержанием развития Я-концепции, 
рефлексивными способностями и пр.23. 
Таким образом, процесс формирования 
социальных способностей студентов  
в ходе профессионального образования 
должен учитывать множество психоло-
гических источников их развития.

Между тем и полученные в насто-
ящем исследовании результаты будут 
полезны организаторам высшего пе-

20 Поваренков Ю. П. Проблемы психологии профессионального становления личности. С. 143–156; 
Толочек В. А. Психология труда. С. 294–296.

21 Савенков А. И. Педагогическая психология: в 2-х тт. Т. 2. М.: Академия, 2009. С. 287–288.
22 Григорович Л. А., Марцинковская Т. Д. Педагогика и психология. М.: Гардарики, 2006. 480 с.
23 Михайлова (Алешина) Е. С. Тест Гилфорда. Диагностика социального интеллекта. С. 33–36.
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дагогического образования в реше-
нии возникающих проблем. Они мо-
гут быть использованы в решении во-
просов адаптации студентов не только 
к профессиональному обучению, но  
и к самостоятельной педагогической дея- 

тельности; вопросов индивидуализации 
и дифференциации процесса обучения. 
Руководители педагогических практик 
смогут более акцентированно ставить 
цели и задачи разных видов практик  
и оценивать эффективность их реализации.
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демографических показателей
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Введение. В социализации подростков первостепенное значение принадлежит семье, однако по мере 
взросления увеличивается значимость места проживания. Актуальность статьи обусловлена различны-
ми тенденциями в изменении жизни современной семьи, а также возрастающим вниманием к проблеме 
неравенства между типами российских населенных пунктов. Цель статьи – исследование образа отца 
у современных подростков, проживающих в полных семьях в разных типах населенных пунктов.
Материалы и методы. Исследование проводилось в форме анонимного онлайн-опроса. Выборку со-
ставили 3 526 респондентов (из них 57 % девушек) из полных семей. Средний возраст респондентов –  
16 лет. Анализ данных осуществлялся с помощью следующих методов статистической обработки: 
критерий Краскела – Уоллеса, множественная линейная регрессия. 
Результаты исследования. Выявлены основные тенденции детско-родительских отношений: де-
вушки, по сравнению с юношами, статистически значимо выше оценивают показатели принятия  
и гиперопеки со стороны отцов; установлена связь воспринимаемой гиперопеки со стороны отца  
с типом населенного пункта, в котором проживают респонденты; выявлена связь гиперопеки со стороны 
отца с числом детей в семье. Полученные данные позволяют выдвинуть обоснованное предположение 
о различиях между практиками контроля за поведением подростков в контексте специфики населенного 
пункта, в котором проживает семья. Принятие подростка родителями в большей степени обусловлено 
психологическими особенностями взаимодействия в семье, в то время как показатели гиперопеки  
(и практик контроля) значимо связаны со средовыми факторами.
Обсуждение и заключение. Статья представляет интерес для исследователей в области психологии 
семьи и подростков, а также потенциально может привлечь внимание специалистов, отвечающих за 
разработку и реализацию молодежной и семейной политики в России. 
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Indicators of Parent-Child Relationships in the 
Context of Various Socio-Demographic Parameters
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Introduction. The article is dedicated to the problem of child-parent relationships (acceptance and behavior 
control practices by fathers). The context of modern family trends and various socio-demographic indicators 
of family life in the Russian Federation is also significant. The main hypothesis of the article: the indicators 
of acceptance and overprotection by fathers (in full families) differ in the context of such variables as  
a gender of the respondent, number of children in the family, and type of settlement in which the family lives.
Materials and Methods. The study was conducted in public secondary schools in eight regions of the Russian 
Federation. For data collection, an online survey was used. The sample consisted of 3 526 respondents from 
full families (57 % female). The mean age of the respondents was 16 years. Data analysis was carried out 
using the following statistical processing methods: Kruskal-Wallis test, multiple linear regressions.
Results. It was found that girls statistically higher evaluate perceived indicators of “care” and “overprotection” 
by fathers than boys. It was also found that respondents from villages, urban settlements, and small towns 
(less than 100 thousand people) statistically higher evaluate perceived indicators of control (“overprotection”) 
by fathers. In families with a large number of children (3 or more) from cities with a high population (more 
than 500000), the indicators of perceived overprotection by the father are lower.
Discussion and Conclusion. Results allow us to put forward an assumption that practices of adolescents’ 
behavior control by fathers differ (in the Russian Federation) in the context of locality (size of the 
population) in which the family lives. It is also worth noting that the acceptance of a teenager by parents is 
largely dependent on the psychological characteristics of interaction inside the family, while indicators of 
overprotection (and control practices) are significantly associated with environmental factors. The results 
are of interest in the context of family and youth policy agenda.

Keywords: adolescents, fathering, family, type of settlement, overprotection, acceptance
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Введение
Качество детско-родительских отно-

шений – один из ключевых параметров 
субъективного благополучия подростка. 
Значимыми показателями благополучия/
неблагополучия детско-родительских 
отношений являются принятие родите-
лями своего ребенка и гиперопека1 [1]. 
Традиционно данные понятия рассма-
триваются в рамках психологической 
проблематики. Однако категория благо-
получия становится важным объектом 
широкого спектра социальных наук от 
социологии и антропологии до иссле-
дований образования. Вопросам бла-
гополучия подростков и молодежи уде-
ляется особое внимание в молодежной, 
семейной и образовательной политике, 

что также задает актуальность указанной 
проблематике. 

В настоящее время происходит ин-
тенсивная диверсификация форм и мо-
делей семьи [2], а также траекторий 
взросления [3]. В данной тенденции 
явление неравенства и его различных 
форм выполняет важную функцию. Тра-
диционно проблематика неравенства 
рассматривается в контексте финансо-
во-экономического благополучия [4; 5], 
однако и проблема территориального 
неравенства – место проживания семьи –  
может быть связана с определенны-
ми локально-специфичными рисками. 
Указанные явления были рассмотрены  
в контексте образовательных дости-
жений и результатов [6; 7]. Цель дан-

1 Карабанова О. А. Психология семейных отношений и основы семейного консультирования. М.: 
Гардарики, 2005. 320 c.; Реан А. А. (отв. ред.) Семья: психология, педагогика, социальная работа. М.: 
АСТ, 2010. 576 с.
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2 About ISRD (International Self-Report Delinquency Study) [Электронный ресурс]. URL: https://
web.northeastern.edu/isrd/summary (дата обращения: 20.11.2019). 

3 Questionnaire ISRD3 Standard Student Questionnaire [Электронный ресурс]. URL: https://
web.northeastern.edu/isrd/wp-content/uploads/2016/01/ISRD3_TechRep_2.pdf (дата обращения: 
21.03.2020).

4 Карабанова О. А. Психология семейных отношений и основы семейного консультирования.

ной работы – проанализировать связь 
специфики территории проживания  
с показателями благополучия детско-ро-
дительских отношений и рассмотреть, 
как подростки и молодежь воспринима-
ют воспитательные практики со стороны 
отцов. 

Обзор литературы
Оценка благополучия детско-роди-

тельских отношений является не только 
самостоятельной научной задачей, тре-
бующей постоянного переосмысления  
в контексте специфики культурно-исто-
рической ситуации, но и прикладной 
проблемой, актуальной в контексте раз-
личных задач семейной и молодежной по-
литики. Так, представления о родителях 
(как индикатор благополучия подростков) 
входит в инструментарий исследований 
и мониторингов, значимых для приня-
тия политических решений в различных 
странах. Наиболее ярким примером, 
подтверждающим данное утверждение, 
является исследование International Self-
Report Delinquency project (ISRD)2, на-
правленное на установление тенденций  
в подростковой девиантности и преступ-
ности. В настоящий момент оно реализу-
ется в 34 государствах. 

Результаты ISRD3, связанные с пат-
тернами виктимизации в разных типах го-
родов по всему миру, стали ценной инфор-
мацией для систем семейной и молодеж-
ной политики в разных государствах [8]. 
Аналогичные выводы были сделаны по 
проблемам домашнего насилия и викти-
мизации подростков в семье [9]. 

В качестве примера рассмотрим один 
из блоков данного исследования, ко-
торый посвящен оценке практик взаи-
модействия подростков с родителями. 
Опрос содержит следующие группы 
утверждений3: 

– восприятие родителей; 
– частота совместных семейных 

ужинов; 

– коммуникация с родителями;
– негативные события семейной жизни. 
Основной линией настоящей работы 

является проблема образа детско-ро-
дительских отношений у подростков 
в контексте благополучия данной воз-
растной когорты и их семей. Для оценки 
показателей благополучия детско-ро-
дительских отношений используют-
ся различные индикаторы. Приведем 
классификацию О. А. Карабановой,  
в рамках которой выделяются следу- 
ющие индикаторы при обобщении мно-
жества исследований4:

– социальный контроль (ожидания, 
требования, санкции);

– родительский мониторинг;
– последовательность родительского 

воспитания (противоречивость/непро-
тиворечивость требований к ребенку);

– интегральная родительская пози-
ция (принятие ребенка, мотивы и цен-
ности воспитания, значимость ребенка, 
удовлетворенность родительством, мо-
дель ролевого поведения родителя);

– тип семейного воспитания (эмоцио- 
нальные отношения, стиль общения);

– образы родителей и семьи у ре-
бенка.

Фактически указанные индикаторы 
можно выстроить вокруг трех парамет- 
ров – эмоциональных отношений каждо-
го из родителей с ребенком, практик кон-
троля и образа родителей в восприятии 
ребенка как интегративного компонента 
по отношению к первым двум. Рас-
смотрим зарубежную практику оценки 
указанных показателей на примере ряда 
исследований.

Популярным инструментом оценки 
детско-родительских отношений в зару-
бежных исследованиях является Parental 
Bonding Instrument [10]. Опросник со-
держит две шкалы – «принятие» (care) 
и «гиперопека» (overprotection). Отме-
тим, что русскоязычная версия опрос- 
ника адаптирована Т. Н. Тихомировой  
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и С. Б. Малых в 2018 г. [11]. В некоторых 
зарубежных исследованиях оригиналь-
ный опросник показывает «высокую 
чувствительность» в различных контек-
стах, связанных с детско-родительскими 
отношениями. Г. Паркер считает, что 
выделение двух базовых шкал, связан-
ных с эмоциональным отношением ро-
дителей и детей и практиками контроля, 
достаточно для охвата широкого спектра 
явлений детско-родительских отноше-
ний и фиксации различных коррелятов,  
в том числе клинических [12]. Так,  
в своей работе Д. Чен и его соавторы сде-
лали вывод, что низкие показатели при-
нятия, заботы и чрезмерный контроль 
со стороны матери связаны с развитием 
симптоматики обсессивно-компульсив-
ного расстройства (ОКР) у девушек.  
В указанном исследовании аналогичного 
эффекта в отношении юношей выявлено 
не было [13]. 

А. М. Монтелеоне с коллегами опре-
делили, что пациенты с расстройствами 
пищевого поведения сообщают о высо-
кой частоте переживания травмирующих 
ситуаций и воспринимают своих родите-
лей как более контролирующих и демон-
стрирующих низкие показатели заботы  
и принятия. Жестокое обращение с деть-
ми было распространенным у пациентов, 
свидетельствующих о низких показа-
телях принятия со стороны родителей. 
Высокий уровень контроля со стороны 
матери достоверно предсказывал ве-
роятность появления расстройств пи-
щевого поведения только тогда, когда 
участники испытывали низкий уровень 
эмоционального насилия со стороны 
родителей [14].

Однако указанный инструмент ис-
пользуется не только применительно  
к задачам клинической проблематики, 
но и в более широких контекстах соци-
альных исследований. Так, Н. Джордж 
с соавторами использовали Parental 
Bonding Instrument для оценки специфи-
ки когорты подростков, проживающих  
в сельской местности в Индии. Они 
установили, что 49 % отцов и 36 % 
матерей респондентов из исследуемой 
выборки воспринимались подростками 

как чрезмерно контролирующие, но не 
проявляющие принятия и заботы. По их 
мнению, наряду с «тревожными» показа-
телями детско-родительских отношений 
большинство респондентов из сельской 
местности также имеют низкие показате-
ли эмоционального интеллекта, учебной  
мотивации и различных социальных на-
выков, что является реальной проблемой 
для молодежной политики Индии [15].

М. Шмёгер совместно с другими 
учеными провели оценку связи отноше-
ний с родителями и воспринимаемым 
качеством отношений с интимным парт- 
нером в выборке респондентов из сту-
денческой среды. Так, для респондентов, 
высоко оценивших уровень принятия 
со стороны матери и адекватные пока-
затели контроля со стороны родителей, 
были характерны более высокие оцен-
ки отношений с интимным партнером 
по сравнению с респондентами, вос-
принимающими своих родителей как 
контролирующих и демонстрирующих 
низкий уровень заботы и принятия. Ре-
спонденты из представленной группы 
также высоко оценили удовлетворен-
ность различными аспектами качества 
жизни, в том числе и общим состоянием 
здоровья по сравнению с подвыборкой 
респондентов, воспринимающих своих 
родителей как гиперконтролирующих 
и редко проявлявших заботу в периоды 
детства и юности, но в настоящий мо-
мент удовлетворенных отношениями  
с интимным партнером [16].

Примеры рассмотренных исследова-
ний, с нашей точки зрения, свидетель-
ствуют о том, что оценка таких компо-
нентов детско-родительских отношений, 
как практики контроля (гиперопека)  
и заботы (принятие) являются адекват-
ным инструментом исследования специ- 
фики социально-перцептивных образов 
родителей в различных контекстах.

Анализ специфики образа детско-ро-
дительских отношений в контексте 
диверсификации родительских прак- 
тик [17] является актуальной научной 
задачей. Указанная тенденция относится 
как к материнству, так и к отцовству.  
В статье рассмотрена проблематика 
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отцовства в аспекте восприятия под-
ростками конкретных способов взаи-
модействия с отцами в повседневной 
жизни. В западной терминологии по-
нятие «отцовство» используется в двух 
аспектах – «fathering» и «fatherhood».  
В первом случае говорят о моделях по-
ведения мужчин в социальной роли отца  
и о конкретных формах внутрисемейно-
го взаимодействия, а fatherhood сфоку-
сирован именно на ценностно-смысло-
вой стороне феномена отцовства [18].  
В данной работе мы исходим из пони-
мания отцовства, зафиксированного  
в определении fathering.

В настоящее время изменение прак-
тик отцовства является не только одним 
из социальных трендов, но и часто попа-
дает в фокус внимания социологических 
и социально-психологических исследова-
ний. На смену классической модели пове-
дения отца как «добытчика» (breadwinner 
model) приходят такие модели, как «по-
лоролевая модель» (the sex role model) 
и «модель воспитателя», предполага- 
ющая активную вовлеченность мужчины  
в воспитательный процесс и равное раз-
деление ответственности по воспитанию 
и уходу за детьми [19].

Анализируя тенденции отцовства 
в современной России, А. В. Авдеева 
выделяет две основные стратегии «во- 
влеченного отцовства»: «управление»  
и «исполнение», каждая из которых 
предполагает активное участие мужчи-
ны в жизни семьи. Однако автор отме-
чает, что ситуация с распространенно-
стью практик вовлеченного отцовства 
неоднозначна – «… для современного 
российского общества характерно сосу-
ществование эгалитарных и традициона-
листских тенденций» [20, с. 97].

Рассмотрим образ отца у подростков 
в контексте различных коррелятов бла-
гополучия. В исследовании Н. Н. Пос- 
кребышевой и Н. Д. Юсифовой, «целью  
которого стало сопоставление образа дет-
ско-родительских отношений в восприя-
тии подростков, проживающих в Москве  
и Баку, сделан вывод о том, что под-
ростки указывают на довольно высокий 
уровень воспринимаемого контроля  

и требовательности в отношениях, осо-
бенно со стороны матери. Таким образом, 
в обеих выборках мать выступает не толь-
ко поддерживающей и принимающей, но  
и наиболее контролирующей» [21, с. 129].  
Отцы же менее контролируют их пове-
дение. 

Н. Л. Васильева показала, что ха-
рактер связи между отношением к отцу  
и уровнем агрессивности у юношей и де-
вушек сходен: «Чем положительнее об-
раз отца, тем ниже агрессивность данной 
личности. Гендерные различия связаны 
с более высоким уровнем общей агрес-
сивности, выявленной в группе юношей. 
Характер связи между положительным 
образом отца и уверенностью сходен 
в группе юношей и в группе девушек. 
Однако у девушек уверенность в себе 
связана с образом отца значимо больше, 
чем у юношей» [22, с. 48]. 

А. А. Реан и И. А. Коновалов на ос-
нове опроса респондентов из школ для 
лиц с девиантным поведением в сопо-
ставлении с нормативными подростками 
рассмотрели «предположение, что имен-
но фигура отца и его модель поведения 
выступают одним из главных факторов 
наличия или отсутствия девиантного 
поведения в данной возрастной группе.  
С одной стороны, отец выполняет кон-
тролирующие функции, с другой – не 
менее важна эмоциональная доступ-
ность» [23].

О. А. Карабанова и Н. Н. Поскре-
бышева рассмотрели «личностную 
автономию подростков в контексте 
социальной ситуации развития и уста-
новили, что родители более автономных 
подростков предпочитают обходиться 
без односторонне направленного, ди-
рективного вмешательства в деятель-
ность ребенка, а, напротив, стараются 
предоставить ему возможность само-
му регулировать свои действия» [24]. 
«Подростки с высокой личностной ав-
тономией воспринимают отцов как более 
эмоционально близких по сравнению  
с зависимыми подростками, а также ха-
рактеризуют ниже такие параметры, как 
директивность, строгость и контроль со 
стороны отца» [24]. 
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Третьей, но не менее важной содер-
жательной линией настоящей статьи 
является вопрос благополучия подрост-
ков и их семей в контексте проблемного 
поля урбанистики, учитывающей специ- 
фику среды проживания подростка  
и структурных особенностей его семьи. 
По данным Левада-центра, мнения ро-
дителей по таким вопросам, как пра-
во просматривать личную переписку 
подростка или ограничивать общение  
с приятелями существенно различаются 
в контексте размера и типа населенного 
пункта. Так, рассогласование ответов 
между респондентами из населенных 
пунктов с различной численностью на-
селения наблюдается по следующим 
вопросам: «Как вы считаете, нужно 
ли предусматривать полную уголов-
ную ответственность для подростков 
с 16 лет?», «Как вы считаете, имеют 
ли родители подростка 13–14 лет пра-
во физически наказывать подростка?»  
и «Как вы считаете, имеют ли родители 
подростка 13–14 лет право забирать за-
работанные подростком деньги в общий 
семейный бюджет?»5. 

В настоящий момент происходит 
сближение социально-психологических 
и социологических исследований с про-
блемным полем урбанистики. Набирают 
популярность исследования, в фокусе 
которых находится оценка различных 
показателей психологического благо-
получия (индивидуального и семей-
ного), в контексте различных характе-
ристик населенных пунктов [25–28]. 
Так, в серии исследований Научного 
центра психического здоровья РАМН, 
посвященных социодемографическим 
аспектам гелотофобии в России, пока-
зано, что у мужчин гелотофобия более 
выражена в подростковом возрасте,  
а у женщин – в юношеском. Как у муж-
чин, так и у женщин гелотофобия возрас-
тает после 35 лет. Выявлено увеличение 
гелотофобии с уменьшением численно-
сти населенного пункта. Также в указан-

ной серии исследований зафиксированы 
более выраженные значения гелотофобии 
у студентов медицинской специальности 
и менеджеров по сравнению со студента-
ми других профессий [26; 27]. 

В. А. Капустина и К. С. Манзыркова 
оценили склонность к различным ви-
дам агрессивности в больших и малых 
городах. Авторы приходят к выводу, 
что уровень агрессивности как личност-
ной черты у респондентов из большого 
города выше, чем у респондентов из 
малого города [28]. В своей работе  
Т. В. Дробышева и А. Л. Журавлев про-
вели систематический анализ «научных 
направлений социально-психологиче-
ского исследования города. В рамках 
первого кластера, выделенного автора-
ми, рассматриваются исследования, свя-
занные с изучением восприятия города, 
в частности, его предметно-простран-
ственной, пространственно-временной, 
социальной среды. В исследованиях, 
объединенных авторами во второй кла-
стер, образ города выступает фактором 
социальной идентичности жителей, со-
блюдения ими социальных норм пове-
дения, реализации базовых ценностей, 
психологического и других видов бла-
гополучия» [25, с. 208].

Основной линией настоящей статьи 
является анализ образа детско-родитель-
ских отношений у современных подрост-
ков, феномена отцовства в контексте 
тенденции диверсификации моделей 
семьи, среды проживания подростка  
и структурных особенностей его семьи. 
Мы считаем, что учет специфики го-
рода, в котором проживает подросток, 
может служить важным дополнением  
к рассмотренным выше исследованиям, 
посвященным различным коррелятам 
социально-перцептивных образов отцов 
современных подростков из полных 
семей. Учет переменной «число детей 
в семье» мы считаем важным ввиду 
крайней актуальности многодетных се-
мей в повестке современной семейной 

5 Левада-центр: аналитический центр Ю. Левады. Права детей [Электронный ресурс]. URL: https://
www.levada.ru/2017/06/01/prava-podrostkov/prava-detej (дата обращения 14.06.2019). 
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6 См. например, «Путин предложил воспитать поколение в духе ценностей многодетной семьи». Под-
робнее на РБК [Электронный ресурс]. URL: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5dc40e8f9a79473f0045fd92  
(дата обращения 20.04.2020).

7 Райс Ф. Психология подросткового и юношеского возраста. СПб.: Питер, 2000. 624 с.
8 Психология человека от рождения до смерти / под ред. А. А. Реана. СПб.: ПраймЕврознак, 2002. 

656 с.

политики РФ6. Таким образом, в фокусе 
настоящей статьи окажутся практики 
отцовства с точки зрения подростков из 
полных семей с различным количеством 
детей и проживающих в населенных 
пунктах различной численности. 

Рассматриваемые в данной статье 
предположения и их проверка носят 
предварительный характер и направ-
лены в большей степени на продуци-
рование и конкретизацию дальнейших 
гипотез. 

Материалы и методы
Исследование было реализовано  

в форме анонимного онлайн-опроса, 
проведенного в школах восьми регио-
нов России. Инструкция была озвучена 
педагогами, осуществляющими замены 
уроков. Выборку составили 3 526 ре- 
спондентов (из них 57 % девушек). 
Средний возраст респондентов соста-
вил 16 лет. Границы подросткового 
возраста рассматриваются в диапазоне 
от 11 до 19 лет. Также выделяется ран-
ний и старший подростковый возраст –  
от 10 до 17 лет7. В отечественной пси-
холого-педагогической науке подобной 

точки зрения по вопросу периодиза-
ции подросткового возраста (от 11 до  
19 лет) придерживается коллектив авто-
ров монографии «Психология человека 
от рождения до смерти»8.

Для оценки показателей принятия  
и гиперопеки была использована мето-
дика «Юношеский отчет о родительском 
отношении» в адаптации Т. Н. Тихо-
мировой и С. Б. Малых [11]. Социаль-
но-демографический блок вопросов 
включал информацию о поле, возрасте 
респондента, а также о количестве де-
тей в семье и типе населенного пункта,  
в котором проживали респонденты (де-
ревня/село, ПГТ, города с различной 
численностью населения – от менее  
100 тыс. до более 500 тыс. чел.). В иссле-
довании принимали участие респонденты 
из полных семей. 

Анализ данных проводился с помо-
щью следующих методов статистиче-
ской обработки: критерий Краскела –  
Уоллеса, множественная линейная ре-
грессия. Обработка данных осуществля-
лась в R Studio (R version 3.5.2). Исполь-
зуемые в работе условные обозначения 
представлены в таблице 1.

Т а б л и ц а  1. Условные обозначения
T a b l e  1. Legend

Условное обозначение / Legend Расшифровка / Transcript
Тип_НП / City_type Тип населенного пункта / City type
Тип_НП_село / City_type _village Деревня или село / Village
Тип_НП_ПГТ / City_type_settlement Поселок городского типа / Settlement
Тип_НП_малый / City_type_small Малый или средний город (до 100 тыс. чел.) / Small city 

(less than 100 thousand people)
Тип_НП_средний / City_type_middle Большой или крупный город (от 100 до 500 тыс. чел.) / 

Middle city (from 100 to 500 thousand people)
Тип_НП_крупный / City_type _big Очень крупный город (от 500 тыс. чел.) / Big city (more 

than 500 thousand people)
Кол-во_детей / N_child Количество детей в семье / Number of children in the family
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Результаты исследования
На первом этапе исследования зна-

чения принятия и гиперопеки были 
рассмотрены обо собленно только  
в контексте различных социально-де-
мографических показателей, в част-
ности пола респондентов, числа де-
тей в семье,  населенного пункта,  
в котором они проживают. Было уста-
новлено, что показатели принятия 
со стороны отца связаны с полом ре-
спондента – девушки по сравнению  
с юношами статистически значимо выше 
оценивают отцов по шкале «принятие со 
стороны отца» (Н = 20,02, df = 1, p < 0,01). 
Вариация в контексте типа населенного 

пункта в рамках исследования не выяв-
лена.

Значения гиперопеки со стороны отца 
варьируются в контексте пола (Н = 6,0172, 
df = 1, p = 0,014) и типа населенного пун-
кта (H = 63,549, df = 4, p < 0,001) (рис. 1).

Показатели гиперопеки в деревне/селе, 
ПГТ и городе с населением до 100 тыс. 
чел. выше, чем у городов с населением 
от 100 до 500 тыс. и более 500 тыс. чел. 
При этом оказывается значимым взаимо-
действие факторов – величина зависимой 
переменной (оценка гиперопеки со сторо-
ны отца) ниже по сравнению со средними 
значениями в случае девушек в городах  
с населением более 500 тыс. чел. (табл. 2).

Р и с. 1. Средние значения по шкале «гиперопека со стороны отца» в контексте пола респондентов 
и типа населенного пункта

F i g. 1. Averages of the scale “overprotection by father” in the context of the gender of the respondents 
and the type of inhabited locality

Т а б л и ц а 2. Результаты оценивания параметров модели 19

T a b l e  2. Model 1 estimation

9 В рамках модели 1 оценивалась связь переменной «гиперопека со стороны отца» с такими па-
раметрами, как пол респондента и численность населенного пункта, в котором он проживает.

Модель 1 / Model 1

Estimate Std. Error t value Pr>|t|)

1 2 3 4 5
(Intercept) 14,97727 0,39752 37,677 < 2e-16***

Пол женский / Female 1,43705 0,51451 2,793 0,00525**

Тип_НП_ПГТ / City_type -0,42253 0,68010 -0,621 0,53446
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1 2 3 4 5
Тип_НП_малый /  City_
type_small

0,06565 0,58058 0,113 0,90998

Тип_НП_средний /
City_type_middle

-2,19654 0,54463 -4,033 5,62e-05***

Тип_НП_крупный /
City_type_big

-0,84801 0,48262 -1,757 0,07899

Пол женский: Тип_НП_
ПГТ / Female:
City_type_settlement

0,05669 0,90668 0,063 0,95015

Пол женский: Тип_НП_ма-
лый / Female:
City_type_small

-0,92441 0,72885 -1,268 0,20477

Пол женский: Тип_НП_
средний / Female:
City_type_middle

-0,26126 0,70624 -0,370 0,71146

Пол женский:
Тип_НП_крупный / Female:
City_type_big

-1,44575 0,64310 -2,248 0,2463*

Residual standard error: 6,459 on 3 516 degrees of freedom
Multiple R-squared 0,02374
Adjusted R-squared 0,02124
F-statistic: 9,499 on 9 and 3 516 DF, p < 0,01

Окончание табл. 2 / End of table 2

Примечание: Intercept – свободный коэффициент; то, чему равна зависимая переменная, если 
предиктор равен нулю. Обычно всегда приводится в моделях. Еstimate – оценка среднего по 
зависимой переменной в контексте каждого из предикторов в модели, Std. Error – стандартная 
ошибка, t value – критерий, основанный на t распределении Стьюдента, Pr(>|t|) – уровень значи-
мости (вероятность истинности нуль-гипотезы), Residual standard error – квадратный корень из 
остаточной суммы квадратов, деленной на остаточные степени свободы. Среднеквадратичная 
ошибка, Multiple R-squared – коэффициент детерминации, Adjusted R-squared – скорректирован-
ный коэффициент детерминации, F-statistic используется для оценки значимости модели регрес-
сии в целом, является соотношением объясненной дисперсии к необъясненной, p-value – уро-
вень значимость (вероятность того, что модель ошибочна), *** – значимость на уровне < 0,001,  
** – значимость на уровне < 0,01, * – значимость на уровне < 0,05.
Note: Intercept – the free coefficient; what the dependent variable is equal if the predictor is 
zero. Usually it is always given in models. Еstimate – estimation of the average for the dependent 
variable in the context of each of the predictors in the model, Std. Error – standard error, t value – 
t- Student distribution criterion, Pr(>|t|) – significance level (probability of null hypothesis truth), 
Residual standard error – the square root of the residual sum of squares divided by the residual 
degrees of freedom. Mid-square error, Multiple R-squared – determination coefficient, Adjusted 
R-squared – adjusted determination coefficient, F-statistic is used to assess the significance of the 
regression model as a whole, is the ratio of the explained dispersion, to the unexplained variance, 
p-value – level of significance (probability that the model is erroneous), *** – worthiness at the 
level < 0,001, ** – worthiness at the level < 0,01, * – worthiness at the level < 0,05.

В рамках исследования также было 
установлено, что показатели гиперопеки 
варьируются в зависимости от количества 
детей в семье (H = 19,129, df  = 2, p < 0.001).  
Оценка контролирующего поведения со 
стороны отцов выше в полных семьях  
с количеством детей «3 и более» (табл. 3).

Рассматривая взаимодействие фак-
торов, отметим, что контроль и гипер- 
опека оцениваются подростками ниже, 
чем при сочетании таких уровней фак-
торов, как «количество детей в семье:  
3 и более» и «Тип_НП_большой» (табл. 3  
и рис. 2). 
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Т а б л и ц а 3. Результаты оценивания параметров модели 210

T a b l e 3. Model 2 estimation
Модель 2 / Model 2

Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 14,3103 0,6931 20,646 < 2e-16***

Кол-во_детей_2 / N_child_2 1,3788 0,7838 1,759 0,07866
Кол-во_детей_3 и более / 
N_child_3 or more

2,2209 0,8023 2,768 0,00567**

Тип_НП_ПГТ / City_type_
settlement

-0,3493 1,0116 -0,345 0,72988

Тип_НП_малый /
City_type_small

0,8573 0,8449 1,015 0,31038

Тип_НП_средний /
City_type_middle

-1,3175 0,7932 -1,661 0,09681

Тип_НП_крупный /
City_type_big

-0,1395 0,7651 -0,182 0,85535

Кол-во_детей_2: Тип_НП_
ПГТ / N_child_2:
City_type_settlement

0,7016 1,1851 0,592 0,55387

Кол-во_детей_3 и более: Тип_
НП_ПГТ / N_child_3 or more: 
City_type_settlement

-0,8962 1,3903 -0,645 0,51920

Кол-во_детей_2: Тип_НП_ма-
лый / N_child_2:
City_type_small

-1,1011 0,9733 -1,131 0,25802

Кол-во_детей_3 и более: 
Тип_НП_малый / N_child_3 
or more: City_type_small

-1,8660 1,1197 -1,666 0,09570

Кол-во_детей_2: Тип_НП_
средний / N_child_2:
City_type_middle

-0,7059 0,9358 -0,754 0,45074

Кол-во_детей_3 и более: 
Тип_НП_средний / N_child_3 
or more: City_type_middle

-0,9696 1,1307 -0,858 0,39121

Кол-во_детей_2: Тип_НП_
крупный /
N_child_2: City_type_big

-1,4063 0,8888 -1,582 0,11367

Кол-во_детей_3 и более: 
Тип_НП_крупный / N_child_3 
or more: City_type_big

-2,4918 1,0345 -2,409 0,01606*

Residual standard error: 6,465 on 3 511 degrees of freedom
Multiple R-squared 0,02328
Adjusted R-squared 0,01939
F-statistic: 5,978 on 14 and 3 511 DF, p < 0,01

10 В рамках модели 2 оценивалась связь переменной «гиперопека» с такими параметрами, как 
число детей в семье и численность населенного пункта, в котором проживает респондент.
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Р и с. 2. Средние значения по шкале «гиперопека со стороны отца» в контексте числа детей  
в семье и типа населенного пункта

F i g. 2. Averages of the scale “overprotection by father” in the context of the number of children in the 
family and the type of inhabited locality

Значимыми лишь на уровне тенденции 
оказались данные о связи переменных вос-
принимаемой гиперопеки и «Тип_НП_сред-
ний», а также взаимодействия переменных 
«количество детей в семье – 3 и более»  
и «Тип_НП_малый»: в обоих случаях зафик-
сировано снижение показателей гиперопеки 
по сравнению с базовым уровнем указанных 
факторных переменных (табл. 3). 

На втором этапе исследования была 
поставлена задача рассмотреть показатели 
гиперопеки и принятия в соотношении друг 
с другом, в связи с чем в модель множе-
ственной регрессии включена переменная 
«принятие» в качестве предиктора наравне 
с указанными выше социально-экономиче-
скими параметрами. Показатели модели 
представлены в таблице 4.

Т а б л и ц а  4. Результаты оценивания параметров модели 311

T a b l e  4. Model 3 estimation

11 В рамках модели 3 оценивалась связь переменной «гиперопека со стороны отца» с такими па-
раметрами, как показатели принятия со стороны отца, пол респондента и численность населенного 
пункта, в котором проживает респондент. 

Модель 3 / Model 3
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)

1 2 3 4 5
(Intercept) 29,8917342 1,1900364 25,118 < 2e-16***

Принятие / Acceptance -0,6251316 0,0472290 -13,236 < 2e-16***

Тип_НП_ПГТ / City_type_
settlement

-2,6458054 1,4771694 -1,791 0,073358

Тип_НП_малый / City_type_
small

-3,4659703 1,1801579 -2,937 0,003337**

Тип_НП_средний / City_type_
middle

-4,4097727 1,1838498 -3,725 0,000198***

Тип_НП_большой / City_
type_big

-2,5515745 1,0908433 -2,339 0,019387*
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1 2 3 4 5
Пол женский / Female -5,7472844 0,7104038 -8,090 8,13e-16***

Кол-во_детей_2 / N_child_2 0,3610484 0,8058552 0,448 0,654158
Кол-во_детей_3 и более / 
N_child_3 or more

-0,6458940 1,0731240 -0,602 0,547292

Принятие: Тип_НП_ПГТ /
Acceptance: City_type_
settlement

0,0810966 0,0596183 1,360 0,173834

Принятие: Тип_НП_малый / 
Acceptance: City_type_small

0,1166429 0,0469554 2,484 0,013034*

Принятие: Тип_НП_средний /
Acceptance: City_type_middle

0,0954687 0,0465241 2,052 0,040241*

Принятие: Тип_НП_большой /
Acceptance: City_type_big

0,0310218 0,0433961 0,715 0,474748

Принятие: Пол женский /
Acceptance: Female

0,2865118 0,0285994 10,018 < 2e-16***

Принятие: Кол-во_детей_2 / 
Acceptance: N_child_2

-0,0003814 0,0320174 -0,012 0,990496

Принятие: Кол-во_детей_3 и 
более / Acceptance: N_child_3 
or more

0,0467640 0,0428129 1,092 0,274782

Residual standard error: 5,784 on 3 510 degrees of freedom
Multiple R-squared 0,2185    
Adjusted R-squared 0,2151    
F-statistic: 65,42 on 15 and 3 510 DF, p < 0,01

Окончание табл. 4 / End of table 4

В результате проведенного ана-
лиза выявлено, что значимыми пре-
дикторами показателей гиперопе-
ки со стороны отца являются следу- 
ющие переменные: принятие со сто-
роны отца, женский пол, тип населен-
ного пункта (разница по сравнению  
с базовым уровнем (деревня/село) зафик-
сирована практически на каждом из уров-
ней фактора – малый, средний и большой 
город. На уровне ПГТ различий выявлено  
не было). Также значимым предикто-
ром оказалось взаимодействие следу-
ющих факторов: показатели принятия 
со стороны отца и Тип_НП_малый/
Тип_НП_средний/пол женский (табл. 4). 
Отметим,  что процент объяснен-
ной дисперсии модели 3 существен-
но выше соответсвующего показате-
ля моделей 1 и 2 (21 % против 2 %),  
что свидетельствует о более высоком 
качестве модели 3. При этом структура 
значимых предикторов в рамках моделей 
1 и 3 совпадает лишь частично.

Переменная «пол» оказывается зна-
чимой во всех рассматриваемых моделях. 
На рисунке 3 представлено распреде-
ление данных по юношам и девушкам  
в контексте соотношения показателей 
«гиперопека/принятие со стороны отцов». 

Значительную долю составляют юно-
ши, низко оценивающие своих отцов по 
шкале «гиперопека» (до значения 10), 
однако по шкале «принятие» их оценка 
выше (баллы от 20 и выше). Высокие баллы 
имеют девушки, оценившие гиперопеку 
со стороны отца в диапазоне от 10 до 20.  
С нашей точки зрения, указанное распреде-
ление (рис. 3) вполне однозначно визуали-
зирует данные, полученные о значимости 
переменной «пол» в рамках проведенного 
анализа (Н = 6,0172, df = 1, p = 0,014). 

Рассмотрим соотношение «принятие/
гиперопека» со стороны отца в контек-
сте различных уровней фактора «тип 
населенного пункта» (средний (рис. 5)  
и крупный (рис. 6) город) по сравнению  
с базовым уровнем (деревня/село) (рис. 4).
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Р и с. 3. Соотношение принятии/гиперопеки  
со стороны отца у юношей и девушек

F i g. 3. The ratio of acceptance/overprotection  
by father among male and female respondents

Р и с. 4. Соотношение принятия/гиперопеки со 
стороны отца у подростков, проживающих  

в деревне/селе
F i g. 4. The ratio of acceptance / overprotection by 

father among respondents from villages
На основании сравнения распреде-

лений было выявлено, что респонденты, 
проживающие в деревне/селе, в основ-
ном оценивают воспринимаемую гипер- 
опеку со стороны отцов в диапазоне от  
5 до 20 баллов; городские респонденты – 
от 0 до 20 (рис. 5). В целом также можно 
утверждать, что для города с населением 
от 100 до 500 тыс. чел. характерен более 
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широкий разброс рассматриваемого 
показателя. Соответствующие расчеты 
представлены в таблице 4.

В случае города с населением от  
500 тыс. чел. (рис. 6) отметим, что значи-
тельный массив данных характеризуется 
низкими значениями по шкале «гипер- 
опека» и высокими по шкале «принятие 
со стороны отца» по сравнению с рас-
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Р и с. 5. Соотношение принятия/гиперопеки  
со стороны отца у подростков, проживающих  

в городах с населением 100–500 тыс. чел.
F i g. 5. The ratio of acceptance/overprotection 
by father among respondents from cities with 

100–500 thousand people population

Р и с. 6. Соотношение принятия/гиперопеки  
со стороны отца у подростков, проживающих  

в городах с населением более 500 тыс. чел.
F i g. 6. The ratio of acceptance/overprotection  

by father among respondents from cities with more 
than 500 thousand people population
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12 См. например, Кон И. С. Психология ранней юности. М.: Просвещение, 1989. 256 с.
13 См. например, Ремшмидт Х. Подростковый и юношеский возраст. Проблемы становления 

личности. М.: Мир, 1994. 320 с.

пределением аналогичного показателя  
в деревне/селе. Соответствующие расче-
ты представлены в таблице 4.

Таким образом, в рамках исследова-
ния были выявлены связи переменной 
«воспринимаемая гиперопека со сторо-
ны отца» с переменными «пол» и «число 
детей в семье». Особый интерес пред-
ставляет факт снижения воспринимае-
мой гиперопеки в семьях респондентов 
из городов с численностью населения 
более 500 тыс. чел. Также были рассмо-
трены различные варианты соотношения 
воспринимаемой гиперопеки и приня-
тия со стороны отца у респондентов, 
проживающих в городах с различной 
численностью населения. 

Обсуждение и заключение
В рамках исследования было уста-

новлено, что девушки, по сравнению  
с юношами, статистически значимо 
выше оценивают показатели принятия 
и гиперопеки со стороны отцов. Уве-
личение показателей по рассматрива-
емым шкалам может быть связано со 
спецификой возраста испытуемых –  
в подростковый период происходит 
активная перестройка существующей 
системы взаимоотношений с родителя-
ми. Возможно, отцы сыновей в большей 
степени представляют происходящее со 
своими детьми подросткового возраста, 
а отцы дочерей – в меньшей. С другой 
стороны, для подросткового возрас-
та характерна реакция эмансипации12, 
отдаления от семьи, происходит, как 
говорят некоторые возрастные пси-
хологи, обесценивание семьи. Вместе  
с тем в различных российских и евро-
пейских исследованиях13 было показано, 
что во многих жизненных ситуациях 
(особенно в проблемных) семья для под-
ростков выходит на первое место [29].  
Такая тенденция более характерна имен-
но для девушек.

При оценке связи значений кон-
троля («гиперопеки») со стороны отца  

и типа населенного пункта, в котором 
проживает подросток, было выявлено, 
что респонденты в селе или деревне, ПГТ 
или малом городе (до 100 тыс. чел.) выше 
оценивают показатели контроля («гипер- 
опеки») со стороны отцов. При этом  
в случае крупного города (от 500 тыс. чел.) 
нивелируется связь с полом – как юноши, 
так и девушки дают в среднем одинаковые 
оценки показателям «гиперопеки со сто-
роны отцов» (см. рис. 1 и табл. 2).

Увеличение показателей восприни-
маемой «гиперопеки» в случае малых 
населенных пунктов (деревня/село, ПГТ, 
город с населением менее 100 тыс. чел.) 
является скорее контринтуитивным, 
чем ожидаемым результатом. С другой 
стороны, эти результаты могут быть 
достаточно обоснованно проинтерпре-
тированы с точки зрения социально-пси-
хологических и культурных установок. 
Мы имеем ввиду то обстоятельство, что 
именно для деревень и малых населен-
ных пунктов более характерны тради-
ционные семейные установки и более 
консервативные взгляды на воспитание. 
В этой связи относительно высокий 
контроль за поведением подростков 
вполне соответствует таким установкам. 
В среде современных родителей, прожи-
вающих в больших городах, значительно 
распространены либеральные ценности, 
охватывающие, в том числе и сферу 
воспитания. Автономность личности, 
предоставление ей максимальной сво-
боды, установки об уважении личности 
ребенка, которое выражается в мини-
мизации контроля – все эти представле-
ния, выраженные в сознании родителя, 
вполне могут быть положены в основу 
объяснения полученных данных.

Интересным выглядит факт, полу-
ченный относительно нивелирования 
связи с полом респондентов в случае 
крупного города (см. рис. 1 и табл. 2). 
Вероятно, воспитательные практики 
родителей в крупных городах являются 
в большей степени диверсифицирован-



INTEGRATION OF EDUCATION. Vol. 24, No. 3. 2020

447PEDAGOGICAL PSYCHOLOGY

ными по сравнению таковыми у роди-
телей из малых населенных пунктов, 
что сглаживает различия в восприятии 
контроля со стороны родителей между 
юношами и девушками. Однако данное 
предположение требует проведения от-
дельного исследования. 

Рассмотрим полученный факт, каса-
ющийся повышения уровня восприни-
маемой гиперопеки респондентами из 
семей с количеством детей «3 и более». 
Можно предположить, что контроль со 
стороны отцов осуществляется не напря-
мую, а посредством привлечения стар-
шего ребенка к уходу за более младшими 
и, следовательно, воспринимается как 
гиперопека. Однако на данный момент 
это лишь предположение. 

Не меньший интерес представляет 
обратная тенденция, характерная для 
крупных городов – в семьях с большим 
количеством детей (3 и более) показате-
ли воспринимаемой гиперопеки со сто-
роны отца снижаются. Иными словами,  
в многодетных семьях в крупных горо-
дах родители, по-видимому, несколько 
реже реализуют практики контроля 
поведения по отношению к подросткам 
16 лет. Вероятно, это может быть также 
связано с тем, что дети этого возраста 
могут быть включены и в воспитатель-
ный процесс по уходу за младшими 
братьями или сестрами – в этом случае 
снижение контролирующего поведения 
может указывать на выстраивание ско-
рее партнерских отношений со старши-
ми детьми в семье. 

Необходимо также рассмотреть  
и ограничения полученных результа-
тов: отметим некоторое преобладание 
девушек в выборке, а также достаточно 
слабую объяснительную способность 
моделей, поскольку значения Multiple 
R-squared в моделях 1 и 2 существенно 
меньше единицы. В связи с этим можно 
сделать вывод о предварительном харак-
тере полученных результатов. 

Включение в модель 3 показателя 
принятия со стороны отца в качестве 
предиктора позволяет существенно 
повысить процент объясненной дис-
персии. В рамках указанной модели 

выделены значимые связи между за-
висимой переменной (гиперопека со 
стороны отца) и множеством предик-
торов: принятие со стороны отца, жен-
ский пол, тип населенного пункта.  
Полученная в рамках модели констел-
ляция предикторов позволяет сделать 
ряд предположений. В частности, 
в настоящий момент в РФ существуют 
различия между практиками контроля 
за поведением подростков в контексте 
специфики населенного пункта, в кото-
ром проживает семья. При этом фактор 
пола оказывается значимым сам по себе 
на всех этапах проведенного анализа, 
что может свидетельствовать о различ-
ных паттернах контролирующего пове-
дения в отношении юношей и девушек 
или же о системно различном характере 
восприятия практик контроля со сто-
роны отцов по отношению к юношам  
и девушкам шестнадцати лет. 

Показатели «принятия» и «гипер- 
опеки» со стороны отца оказываются  
в разной степени «чувствительными»  
в контексте показателей условий жизни 
семьи, что выявлено на различных эта-
пах проведенного анализа. Как по шкале 
«принятие», так и по шкале «гиперопе-
ка» получены значимые различия в кон-
тексте пола респондентов – отцы склон-
ны в большей степени как относится  
с принятием, так и с большем уровнем 
гиперопеки по отношению к дочерям 
возраста 16 лет. При этом по шкале 
«принятие» они отсутствуют по осталь-
ным исследуемым факторам (число 
детей в семье и тип населенного пун-
кта). В то время как по показателям 
«гиперопеки» получен ряд значимых 
результатов в контексте параметров ус-
ловий жизни современных подростков –  
структурных характеристик семьи, раз-
мера населения города, а также взаимо-
действия этих факторов. Полученные 
данные свидетельствуют в пользу того, 
что «принятие» родителями в большей 
степени обусловлено психологическим 
особенностями взаимодействия в семье, 
в то время как показатели «гиперопеки» 
значимо связаны, в том числе и со сре-
довыми факторами.
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Introduction. Various educational institutes follow various approaches to teaching-learning. Compared 
to the conventional learning approach, a flipped learning/inverted classroom approach was chosen to test 
students’ variability in academic performance and level of motivation through the ARCS model (attention, 
significance, confidence, satisfaction).
Materials and Methods. Keller’s Motivation Survey of Instructional Materials was selected to assess the 
effect (in terms of motivation) of the flipped approach on the students. Keller’s ARCS motivation model 
was the basis for this survey which includes four motivational factors: attention, significance, confidence, 
and satisfaction. The multiple-choice test was conducted to measure the students’ academic performance.
Results. After completion of the module, it was noted that significant improvements took place in the 
students’ academic performance, attention, confidence, and level of satisfaction. The relevance factor had 
not experienced much difference.
Discussion and Conclusion. The researchers’ key goal, according to previous reports, is to integrate various 
teaching-learning approaches in primary, secondary, k-12, etc.; engineering education has yet to be explored. 
The research aims to determine the level of academic achievement and motivation of the second year B. E. 
students for digital electronics course in the flipped learning approach as opposed to conventional teaching 
approach. The results can be bettered by incorporating parameters such as students’ perception, learning 
attitude, critical thinking skills, etc.
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Влияние перевернутого подхода на мотивацию 
студентов при изучении дисциплины «Цифровая 

электроника»
Р. Дутта*, А. Мантри, Г. Сингх, Ш. Малхотра, А. Кумар

Университет Читкары, г. Пенджаб, Индия,
* rubina.dutta@chitkara.edu.in

Введение. По сравнению с традиционными методами преподавания инверсионный подход  
в инженерном образовании (перевернутый класс) обладает рядом преимуществ. В «перевернутом» 
классе преподаватель использует радикальные учебные мероприятия, на которых учащиеся 
содержательно взаимодействуют друг с другом на основе критического мышления. Целью статьи 
является оценка эффективности перевернутого подхода на мотивацию студентов при изучении 
дисциплины «Цифровая электроника». 
Материалы и методы. В исследовании приняли участие 66 студентов, обучающихся по специальности 
«Цифровая электроника». Для определения оценки влияния (с точки зрения мотивации) перевернутого 
подхода на учащихся был выбран метод повышения учебной мотивации Келлера, послуживший 
основой для данного исследования. Для определения оценки успеваемости студентов проведено 
онлайн-тестирование. Для анализа полученных данных применялась описательная статистика.
Результаты исследования. По итогам проведенного анализа результатов было установлено, что 
уровень внимания учащихся в классе, где использовался перевернутый подход, был выше, по 
сравнению с традиционным. Значительной разницы в компоненте релевантности не наблюдалось, 
поскольку студенты проявили большую заинтересованность к обучению. Степень уверенности  
и удовлетворенности при перевернутом подходе значительно возросла. Инвертированный подход  
в обучении способствовал повышению успеваемости студентов, изучающих цифровую электронику.
Обсуждение и заключение. Для успешного применения перевернутого подхода в учебном процессе 
необходим хорошо продуманный план выполнения разработанных мероприятий. Полученные 
результаты могут быть улучшены благодаря принятию в расчет таких параметров, как восприятие 
студентами учебного материала, отношение к обучению, навыки критического мышления и т. д.

Ключевые слова: активное обучение, перевернутое обучение, цифровая электроника, мотивационная 
модель, традиционный подход, учащиеся-миллениалы
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циплины «Цифровая электроника» / Р. Дутта, А. Мантри, Г. Сингх [и др.]. – DOI 10.15507/1991-
9468.100.024.202003.453-464 // Интеграция образования. – 2020. – Т. 24, № 3. – С. 453–464.

Introduction
In this technological era, electronic 

gadgets and devices like mobile phones, 
tablets, PDA, and internet supported de-
vices continuously aid development in 
every field. Education is no different from 
any other field. Present-day, the learner is 
very habitual of using these devices and 
enjoys learning using them (inside/outside 
the classroom) [1], Due to intense interac-
tion of the learner with these gadgets or 
devices, a new term over the social media 
has evoked, i.e. “Net Generation”, “Mil-
lennial Generation”, or “Generation Y”, 
which deals with the people who born be-
tween 1982 to 2001 [2]. Millennial learners 
learn better through hands-on experience 
in comparison to conventional classroom 

teaching using chalk and talk [3]. In the 
conventional classroom environment, com-
munication between learner and teacher 
is simplex in nature [4], which means the 
teacher plays the role of an information 
source, and learners are supposed to listen 
and take notes. In such type of classroom 
environment, learners feel bore after a short 
span (15-20 minutes) [5]. Several learning 
strategies (as active learning, collabora-
tive learning, cooperative learning, flipped 
learning) were adopted by the educators in 
the past few years to overcome the prob-
lem of the conventional classroom [6]. By 
incorporating such learning strategies in 
class, an educator can actively engage the 
learners for more time with the same course 
material as provided earlier. It may enhance 
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their understanding of the course they are 
undergoing and improve the learning gain 
of the learner. The present paper discusses 
the instructional technique known as “In-
verted Classroom” [1]. 

“Inverted Classroom” is also popu-
lar with the name flipped classroom. In  
a flipped classroom, the teacher provides 
the course topic learning material to learn-
ers before the actual conduct of class 
and utilizes the class time to analyze the 
problem based on the given topic [7]. It 
includes radical learning activities during 
the in-class time, as shown in fig. 1, which 
means when a topic is taught in the form 
of activity the learners get more time to 
participate in meaningful interaction, peer 
discussion, and critical thinking. Research 
has shown that flipped classrooms be-
ing an innovative practice proves to have  
a positive impact on the learners learning 
gain in engineering education as it is more 
of an active learning and learner-centered 
model [8]. The flipped approach offers 
many advantages over traditional approach 
such as enhancing critical thinking skills 
in learners, retaining the lecture so that 
learners can watch lecture many times [9], 
utilize the lecture time by applying, analyz-
ing, synthesizing and creating the solution 
to the problem, promotes the collaborative 
learning amongst the learners, etc. [9]. In 
spite of all such benefits, this approach 
has some of the demerits such as learners 
required to be motivated, technical skills 
required to be imparted, subject-specific, 
Class size-dependent [10]. Out of many 
challenges, learner motivation is one of 
the biggest challenges faced by every 
educator. When educators want to adopt  
a flipped classroom, then foremost thought 
that comes to mind of every educator is as 
to how to motivate the students to adopt  
a flipped learning environment? Undoubt-
edly, students learn more when they do the 
thing on their own. But we can’t ignore the 
fact that they don’t want to do extra work at 
home [11]. We should look after the evidence 
of one question “Are students truly ready for 
the flipped approach?” To check the effective-
ness of the flipped approach, the ARCS mo-
tivational model is used in this paper (fig. 1). 

F i g. 1. Traditional versus flipped 
classroom environment [1]

ARCS teaching model [12] is a student-
centric teaching model which is developed 
by John Keller. The main aim of this model 
is to motivate the students for e-learning, 
since motivating the learners towards the 
online courses is more challenging than the 
face-to-face courses. It has four components: 
Attention, Relevance, Confidence, and Sat-
isfaction. “Attention” deals with the inter-
est of learners and maintaining the interest 
of learners throughout the class is a more 
challenging task for every educator [13].  
Keller suggested three ways to manage 
the attention they are: by stimulating the 
senses, by hands-on experiences, and by 
adopting different teaching strategies. 
“Relevance “refers to the usefulness of the 
content, which means whether students can 
correlate the content with the real world 
or not. “Confidence” develops the success 
expectation amongst the learners, which 
helps the students to control their learning 
process. “Satisfaction” has a direct relation 
to motivation [12]. If a teacher can fulfill 
the needs of learners at the end of the 
lecture, then we can say that the learner is 
satisfied and its responsibility of teachers. 
The learner should be satisfied at the end 
of the lecture. Research shows that there 
are different studies of ARCS and flipped; 
few studies advocated them together. The 
Instructional Materials Motivation Survey 
(IMMS) survey is used to determine the 
effect of the flipped approach adapted to 
the ARCS motivation model in terms of 
academic score, student’s motivation, stu-
dent’s confidence, and satisfaction.

Further, the research findings in the 
past discussed in section II elaborates on 
the various approaches used to measure the 
effectiveness of the inverted classroom. All 
the research findings are discussed in the 
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form of a table as shown in table 1. The 
methodology adopted to evaluate student’s 
performance through the flipped classroom 
approach has been discussed in section III. 
The data received after the implementation 
of methodology has been analyzed, and the 
results were found to be similar to section IV.  
The conclusion of the findings is commu-
nicated in section V.

Literature Review
A lot of literature study is going on 

different teaching and learning strategies. 
Since 2007, the flipped learning approach 
came into existence, but in 2012, this ap-
proach was implemented by one of the 
researchers in real-time [14]. Table 1 sum-

marized the literature survey from 2012 
to 2018.

R. Brewer et al. surveyed the impact of 
inverted classroom learning on k-12 and 
college/universities [15]. Research has 
shown that the flipped classroom trans-
forms the learning environment of class 
into a dynamic, interactive one. As this 
approach is not applied too much of the 
domains, so it may not be applicable to all 
the domains or subjects as discussed by the 
author. The future challenge could focus 
on finding the context in which the flipped 
model works best, such as education, 
engineering, nursing, etc. S. Park et al. 
advocated the influence of flipped learning 
on engineering students and an interdis-

T a b l e  1. Literature Survey

Author Approach Environment Measures
R. Brewer, S. Movahe-
dazarhouligh

Flipped classroom Dynamic & Interactive Student’s efficacy, qual-
ity, and impact of stu-
dent’s evaluation

S. Park,  H. Kaplan,  
R. Schlaf

F l i p p e d  c l a s s r o o m 
and Interdisciplinary 
flipped classroom

Collaborative environ-
ment for undergraduates

A e s t h e t i c  d e s i g n 
achievement

A. Karabulut-Ilgu,  
N. J. Cherrez, and  
C. T. Jahren

Flipped classroom Utilization of flipped 
classrooms in various 
domains

Empirical research on 
flipped learning

Y. Hao Flipped classroom Undergraduate students The perspective of un-
dergraduates f l ipped 
learning readiness, and 
individual characteris-
tics

G. Aşıksoy, F. Özdamlı Flipped classroom with 
ARCS Model

Physics course for un-
dergraduate students

Achievement, self-suffi-
ciency, motivation, and 
students opinion about 
the flipped approach

J. Lee, C. Lim, H. Kim Flipped classroom Algebra class in a Ko-
rean university

Maturity of mathemati-
cal views, quality of re-
flections, and satisfac-
tion of students

G. J. Hwang, C. Lai,  
S. Y. Wang

Flipped classroom Collaborative and inter-
active

Benefits and challenges 
of the flipped classroom

M. L. Maher, C. Latu-
lipe, H. Lipford, A. Ror-
rer

S t r a t e g i e s  f o r  t h e 
flipped classroom

Online courses, MOOC 
courses, youtube, etc.

Teachers and students 
perception about flipped 
learning strategies

T. Roach Flipped classroom Economics course for 
undergraduates

Student’s perception and 
learning outcome

J. Enfield Flipped classroom Undergraduates multi-
media students

Students learning ex-
perience, self-efficacy, 
learning ability
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ciplinary group of students (engineering 
students and art major students) [16].  
The research experiment was conducted 
on 51 students. Out of which 29 belongs 
to engineering students and 22 from the 
interdisciplinary inverted classroom (IIC). 
The result showed that IIC exhibited 
higher aesthetic design achievement. Here, 
the author conducted an experiment based 
on the student’s interest. Results could 
be improved by comparing student’s per-
formance through pre-test and post-test.  
A. Karabulut-Ilgu et al. presented the pros 
and cons of flipped learning after review-
ing 62 articles [17]. One of the main ben-
efits of flipped learning addressed here, it 
enhances professional skills in students, 
which makes them lifelong learners, and 
two significant challenges were addressed 
by author, heavy workload and technical 
issue. Further, the author advised adopt-
ing the systematic approach for flipped 
learning in engineering education (at the 
discipline level rather than course level).  
Y. Hao advised using an inverted class-
room approach to check the student’s per-
spective, readiness level, and their charac-
teristics [18]. To check the readiness level 
of students, the online Learning Readiness 
Scale was used. The challenge faced by 
students was the large class size, which 
affects the performance of students. This 
can be further improved by taking care 
of class size and student’s willingness.  
G. Aşıksoy et al. determined the impact of 
the inverted classroom on physics courses by 
adapting the ARCS motivation model [12].  
Research showed that the flipped approach 
with the ARCS model gave a positive 
impact in terms of the student’s achieve-
ment, motivation, and self-sufficiency. 
This approach could be further improved 
by incorporating various teaching and 
learning strategies. J. Lee et al. adopted 
the flipped method to teach mathematics 
subjects in a Korean university [19]. The 
author implemented this model under the 
topic algebra and noticed the significant 
improvement in the maturity of math-
ematical views, quality of reflections, and 
satisfaction of students. G. J. Hwang et al. 
surveyed the challenges and benefits of 

the flipped learning approach [10]. Two 
major challenges were presented by the 
author, The first challenge addressed by 
the author is how to incorporate emerging 
technologies (“such as cloud computing, 
augmented reality, etc”) to facilitate seam-
lessly flipped learning. The second chal-
lenge, whether flipped learning helps the 
researchers to promote problem-solving 
skills, self-efficacy, critical thinking, and 
creative performance, etc. M. L. Maher et 
al. discussed the different strategies to de-
liver online content for the flipped class-
room [20]. Results proved that teachers 
and students have a positive perception 
to adopt the flipped learning strategies. 
T. Roach checks the student’s perception 
of the flipped approach; the author im-
plemented a partial-flipped approach for 
economics course for one semester [11].  
The  exper iment  was  conducted  on  
92 students, out of which 76% of students 
agree with the point that the flipped ap-
proach helps them to learn and 94% of 
students gave a response that class was 
more interactive as compared to other 
courses. The author suggested that it 
could be further improved by taking an 
academic score of students into consid-
eration. J. Enfield proposed a flipped 
classroom for undergraduate multimedia 
students [21]. The results had shown that 
students gave positive feedback that the 
inverted classroom approach provides 
them engaging learning experience also 
increased the ability of students to learn 
independently.

Research Questions.
In terms of academic score, do the 

students learning with the flipped learning 
system outperform those learning with the 
traditional learning approach?

In terms of attention, relevance, confi-
dence, and satisfaction (through ARCS Mod-
el), do the students learning with the flipped 
learning system outperform those learning 
with the traditional learning approach?

Materials and Methods
To conduct the experiment the inter-

ested participant were divided into two 
groups namely, EG and CG. Quantitative 
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data was collected based on academic 
performance and by the motivational meas-
urement IMMS [22]. Descriptive statistics 
were applied to analyze the data received 
from the students. The online test was con-
ducted to check the academic performance 
of students in both the teaching scenarios.

Participants. The present study in-
volved an undergraduate course “Dig-
ital Electronics”. In total, 66 students  
(32 control, 34 experimental) voluntarily 
took part in the study.

Research Design. In both the groups 
(CG and EG) the same instructor taught 
the whole subject. In order to check the 
student’s performance, we chose a coun-
ter chapter for the evaluation as it covers 
almost the basics of previous chapters. So, 
the learning content is prepared from the 
topic counter which is a type of sequential 
circuit. Another reason for choosing this 
topic is that sequential circuit designing 

F i g. 2. The flipped Digital Electronics classroom  
adapted to the ARCS Motivation Model

is possible with the help of state and tim-
ing diagram representation and it becomes 
difficult for a student to visualize and ana-
lyze the working of sequential circuits by 
conventional teaching style. The number of 
participants in this class is 66. In the ex-
perimental group, 34 students participated 
while others participated in the control 
group. 

Action plan Before Class. The first 
step of implementation is the selection of 
introductory learning material. Sources 
like NPTEL/MIT or You-tube video chan-
nels were explored and video of maximum 
10min length is selected for the introduc-
tion of the course topic as shown in fig. 2. 
This video link as shown in fig. 3, as well 
as a self-reading document related to course 
topic, was posted on the university ERP-
portal (link) after posting a video, we in-
struct the students about the platform which 
helps them to study the learning content 

F i g. 3. Reference video link for the course topic
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before coming back to the next class. We 
also posted an audio message along with  
a video that instructs the students to remain 
more attentive on particular time slots of 
the posted video lecture. The related topic 
and the plan of the activity related to the 
topic shared with students in advance and 
then the activity related to that topic con-
ducted in class. For evaluation, rubrics of 
the designed activity was also shared with 
the students. On the other hand, for the 
traditional classroom, no reading material 
was provided. Students came to class with 
some pre-requisites of the topic going to be 
covered in the class. It can be concluded 
from the discussion that the flipped class-
room instructor spent much time before 
the class for collecting relevant data for 
the students.

Proposed Strategies during class. 
Table 2 shows the proposed strategies for 
classroom activity based on the counter. 
The time taken by this activity is 40 min. 
10 minutes are allotted to evaluate a short 
quiz to form the groups. Based on the 
marks of a short quiz, we preferred to form 
heterogeneous groups. The heterogeneous 
group consists of a blend of above average, 
average and below-average students. The 
idea behind the formation of the hetero-
geneous group is that effective learning 
takes place amongst the students. In such 
type of formation, below-average students 
learn from the average or above-aver-
age students or vice versa. Furthermore,  
15 minutes are allotted for group activity 
and the last 5 min to evaluate the activ-
ity and to solve the queries. On the other 

hand, the instructor delivers the lecture 
in the first half of the lecture. In the next 
half instructor solve the queries, distribute 
the question paper and feedback form to 
students (for academic score and to check 
ARCS parameters). 

The problem statement based on the 
counter is, “How to design mod 6 and 
mod 10 counter using JK and T flip flop? 
(As discussed in the video). The main 
objective of conducting activity is that 
students will be able to design mod 6 
and mod 10 counter using any flip flop. 
This video fulfills all the required steps 
which are used for the designing of mod 
n counter. The video covers the design-
ing of mod 9 counter using JK flip flop 
followed by a truth table. For classroom 
activity, all the students have a truth table 
with them as discussed in the previous 
class. Now, their main task is to verify 
the same truth table using T flip flop and 
scan the changes between these two on 
Multisim software as shown in fig. 4.  
Multisim is a simulator1 provided by 
National Instrument for the design and 
analysis of analog and digital electronics. 
The output received from the multisim 
has also been verified by the logic ana-
lyzer as shown in fig. 5.

In order to check the knowledge of 
students, we conducted an online short quiz 
(created Google Form)2. At the end of the 
activity, it’s mandatory for every student to 
appear for the quiz. The responses received 
from students were collected in an Excel 
sheet. Post conduct review of activity helps 
us to analyze the learning gain of students.

T a b l e  2.  A Proposed strategy for the activity

Time Activity

10 min Conducted quiz and form heterogeneous groups based on marks (scored in pre-test)

15 min Group activity (designing and verification of truth table)

10 min Solve online quiz (Google form)

5 min Evaluation and solve queries

1 Link to download Multisim simulator: https://www.multisim.com.
2 Online multiple quizzes. 
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F i g. 4. Counter circuit design on Multisim simulator

F i g. 5. Timing diagram generated using logic analyzer of Multisim

Result and Discussion
The outcome of this research work is to 

measure the academic performance of stu-
dents and analyze the quantitative measures 
of the ARCS model so implemented. The 
proposed approach of teaching digital elec-
tronics using flipped learning has shown 
significant improvement in the academic 
performance of the students. To measure 

the academic performance multiple-choice 
questions were framed3 as per the activity 
performed in the class. The test was con-
ducted in the form of a quiz using Google 
form via online mode. Their responses to 
the activity collected in an excel sheet and 
analyzed using SPSS software. The Inde-
pendent t-test is used to check the differ-
ence in the mean of two groups.

3 Google form design for ARCS.
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Research Question 1. Analysis of Aca-
demic Performance based on Academic 
Score. In order to check the equality invari-
ance, Levene’s test was conducted. The p-
value and F value obtained from the results 
is .017 and 0.050 (shown in table 3) which 
suggests that there is a significant difference 
between the mean of two different teaching 
approaches. So it is concluded from the 
results that the flipped approach has shown 
a positive impact on student’s academic per-
formance. Cohen’s d value obtained from the 
result was 0.491 which shows a large effect 
size between two approaches.

Research Question 2. Analysis of 
Learning Motivation using ARCS Model. 
While the post quantitative measures of the 
components under4 the ARCS model, when 
evaluated between traditional and flipped 
approach, the results obtained are as shown 
in fig. 6. In total there were 16 open-ended 

questions5 related to the ARCS model 
that was asked to students. The analysis 
posted in this work will aid the research-
ers in understanding the link between the 
components of the ARCS model using tra-
ditional and flipped teaching approach. For 
example, “the topic taught through flipped 
learning had stimulated my curiosity for 
learning”. For relevance, “it is clear to me 
how the content of this material is related 
to the things I already know”. Similarly, 
questions were designed to check their 
confidence and satisfaction level.

The questions designed for evaluation 
of the relation between traditional and 
flipped learning approaches were of a five-
point Likert scale. The scale varies from 
Not true to Mostly true. Student responses 
were collected and analyzed for the com-
ponents of the ARCS model. The analysis 
shows that the attention level of students in 

T a b l e  3.  T-test analysis for academic score

De-
pendent 

Vari-
able

Groups N Mean SD t df P
value

Co-
hen’s 

d

95% confidence 
interval of the 

difference
Lower Upper

Aca-
demic 
Score

Flipped 34 3.62 .922 1.997 64 0.017 0.491 .000 1.173

Tradi-
tional

32 3.03 1.425

4 Students response.
5 Google form design for ARCS.

F i g. 6. Students responding “MOSTLY TRUE” to “NOT TRUE” to IMMS mapped to 
ARCS components (N = 34 for flipped and N = 32 for traditional)
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the flipped classroom has been increased 
by 12% in comparison with the traditional 
approach. That means students were more 
attentive when they do the things of their 
own. There is no much significant differ-
ence noticed in the relevance component 
and it was not surprising for us to see such 
a response. The reason being technology 
does not remedy for education; students 
want to learn the things of their own inter-
est. The confidence and satisfaction level 
in the flipped approach has increased by 
17% and 10% as compared to the tra-
ditional approach. Overall stating, the 
flipped approach of teaching have shown 
a great impact on student learning gain 
while studying digital electronics course 
at graduation level.

Conclusions
The flipped classroom teaching ap-

proach is an interactive way of teaching 
students. Students enjoyed a lot during 
the learning phase and showed a posi-
tive response towards learning. Usage of 
technology poses minor challenges during 

the implementation phase of the activity in 
this approach. For successful implemen-
tation of activities, a well-thought plan 
of execution is required and the teacher 
should be flexible enough to solve on-the-
spot problems that occurred. The overall 
learning experience of both students and 
teachers is significantly affected by this 
learning style. 

The quantitative measure of the study 
presented in this paper proves that the 
flipped classroom environment has put  
a positive impact on undergraduate stu-
dents learning in terms of academic results. 
When this model was compared with the 
traditional one theme a score of the flipped 
approach and traditional approach are as  
M = 9.34 and M = 8.345 respectively. A clear 
improvement was noticed for the attention 
and satisfaction motivational component. 
The above results were supported by the 
quantitative measure of Student’s responses 
varies from “MOSTLY TRUE” to “NOT 
TRUE”. Confidence and satisfaction levels 
were rated highest with the mean score of  
M = 9.56 and M = 9.005 respectively. 
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Взаимосвязь креативности и академической 
успеваемости по иностранному языку  

у студентов гуманитарного и технического 
профилей

И. Е. Белякова1*, М. А. Кечерукова2, Ю. С. Мурзина1

1 ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет»,  
г. Тюмень, Россия,

* i.e.belyakova@utmn.ru
2 ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет», г. Тюмень, Россия 

Введение. Развитие креативных навыков у студентов является одним из актуальных трендов современ-
ной системы высшего образования в России и за рубежом. Несмотря на наличие ряда исследований, 
посвященных способам развития креативности, в том числе и посредством изучения иностранных 
языков, вопрос о связи уровня креативности с профилем обучения студентов и их академической 
успешностью в освоении иностранного языка остается открытым. Целью данного исследования 
было выявление возможных корреляций: между креативностью обучающихся и академической 
успеваемостью по иностранному языку в вузе, а также между креативностью и профилем обучения 
(гуманитарный, технический).
Материалы и методы. Выборка состояла из 300 студентов двух вузов г. Тюмени. В исследовании 
были использованы сокращенный вариант изобразительной батареи теста креативности Э. П. Тор-
ранса, второй субтест «Закончи рисунок». Собранные данные обработаны методами математической 
статистики в программах Microsoft Office Excel и Statistica 10.0. 
Результаты исследования. По итогам проведенного исследования был выявлен общий невысокий 
уровень креативности студентов по таким показателям, как оригинальность и гибкость мышления. 
Данные показатели оказались ниже, чем у школьников 9–11 классов в 1994 г. При этом два других 
показателя, беглость и разработанность, – выше статистических норм. Положительная корреляция 
обнаружена между академической успеваемостью по иностранному языку и разработанностью изо-
бразительного теста. Связь между академической успеваемостью и другими показателями не выяв-
лена. Не обнаружено значимых различий в уровне креативности между студентами разных профилей 
обучения: гуманитарного и технического. 
Обсуждение и заключение. Результаты исследования свидетельствуют о необходимости усиления 
мер, направленных на развитие креативного мышления студентов, включая создание внешних условий 
стимулирования творческой деятельности, педагогический мониторинг креативности, проведение ме-
роприятий по развитию креативного потенциала преподавателей. Статья будет полезна преподавателям 
иностранного языка, разработчикам образовательных программ, исследователям, интересующимся 
проблемами взаимоотношений языка и мышления. 

Ключевые слова: креативность мышления, Торранс, иностранный язык, успеваемость, технический 
и гуманитарный профили обучения, инновация, корреляция
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Correlation of Creativity and Academic 
Performance in English in STEM and Humanities 

Students
I. E. Beliakovaa*, M. A. Kecherukovab, Ju. S. Murzinaa

a University of Tyumen, Tyumen, Russia,
* i.e.belyakova@utmn.ru

b Industrial University of Tyumen, Tyumen, Russia 
Introduction. Developing students’ creative thinking is one of the current global trends in higher education. 
Despite the existence of a number of studies focusing on creativity enhancement, including its development 
by means of foreign language learning, the problem of the correlation of students’ creativity levels, academic 
profile (track) (STEM and humanities) and academic progress in mastering a foreign language remains open. 
The purpose of this study was to identify possible correlations: between the creativity of university students 
and their academic performance in a foreign language and between their creativity and specialization areas.
Materials and Methods. The sample consisted of 300 students (150 majoring in humanities and 150 in 
engineering) from two Tyumen universities. The study used an abridged version of the Torrance test of 
creative thinking, the second subtest “Incomplete Figures Task”. The collected data were processed using 
mathematical statistics methods in Microsoft Office Excel and Statistica 10.0.
Results. According to the results of the study, a low level of students’ creativity was discovered in terms of 
originality and flexibility of thinking. These indicators were lower than those of the high school students in 
1994. At the same time, two other indicators, fluency and elaboration, were higher than statistical norms. 
A positive correlation was found between academic performance in English as Foreign Language and 
elaboration. No relationship between academic performance in EFL and other indicators has been registered. 
There were no statistically significant differences in the level of creativity between students majoring in 
engineering and humanities.
Discussion and Conclusion. The results of the study point to the need to find new ways to foster students’ 
creativity in the classroom, including creation of a creativity stimulating environment, pedagogical monitoring 
of students’ creativity, and measures to encourage creative teaching.

Keywords: creative thinking, Torrance, foreign language, academic performance, humanities, STEM, 
innovation, correlation 

For citation: Beliakova I.E., Kecherukova M.A., Murzina Ju.S. Correlation of Creativity and Academic 
Performance in English in STEM and Humanities Students. Integratsiya obrazovaniya = Integration of 
Education. 2020; 24(3):465-482. DOI: https://doi.org/10.15507/1991-9468.100.024.202003.465-482

Введение
В последние десятилетия наблю-

дается тенденция развития креатив-
ных навыков на всех этапах обучения. 
Учебные материалы по широкому ряду 
специальностей и дисциплин как гу-
манитарного, так и технического про-
филя включают в себя задания для ак-
тивизации творческих способностей. 
К примеру, эта особенность присуща 
зарубежным учебникам по английскому 
языку как иностранному. В соответ-
ствии с заявленной в них концепцией 
4C (англ. communication, collaboration, 
creativity, critical thinking – коммуни-
кация, взаимодействие, креативность, 
критическое мышление) креативность 
рассматривается как необходимое усло-

вие успешного овладения иностранным 
языком. В связи с этим возникают вопро-
сы: насколько существенна связь между 
творческими способностями обучаемого  
и его успешностью в освоении, напри-
мер, английского языка? Есть ли зависи-
мость между профилем обучения (тех-
ническим и гуманитарным) и данными 
двумя параметрами? 

До настоящего момента исследова-
лись различные аспекты креативности 
и способы ее стимуляции, изучались 
связи между креативностью мышле-
ния и изучением иностранных языков. 
Проводились единичные исследова-
ния корреляции между креативностью  
и владением иностранными языками. 
При этом данные о возможной связи 
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трех переменных – уровня креативности, 
академической успешностью в освоении 
иностранного языка и профилем об- 
учения (техническим и гуманитарным) 
отсутствуют. 

Поэтому целью настоящего иссле-
дования стало выявление взаимосвязей:

1) между креативностью мышления 
обучающихся и их академической успе-
ваемостью по иностранному языку в вузе;

2) между профилем обучения (гума-
нитарным, техническим) и креативно-
стью мышления. 

Обзор литературы
Начало активных исследований пси-

хологии креативности приходится на 
вторую половину XX в. В это время 
были опубликованы наиболее значимые 
теоретические труды таких авторов, как 
Дж. П. Гилфорд и Э. П. Торранс, которые 
определяли креативность как способ-
ность интеллекта находить проблемы  
и предлагать неординарные пути их 
решения1, необходимое условие науч-
ного созидания, социального прогресса  
и технологических инноваций2. Согласно  
М. А. Runco (2004), в период с 1960–1991 гг.  
вышло более 9 000 статей, посвященных 
изучению креативности [1]. По мнению 
большинства исследователей, креатив-
ность обязательно включает четыре 
компонента – когнитивные и личност-
ные способности индивида, его соци-
альное окружение, творческий процесс  
и конечный продукт. Так, в своей работе 
С. Саид-Метвали и его соавторы описыва-
ют 4 подхода к изучению креативности – 
исследование творческого процесса, 
творческой личности, творческой среды  
и конечного инновационного продукта [2].  
Ученые делают вывод о необходимости 
универсального подхода, учитывающего 
все аспекты креативности. Среди лич-

ностных характеристик Ё. де Манзано  
отмечает открытость новому опыту [3], 
Е. М. Павлова выделяет толерантность 
и умение полагаться на интуицию [4],  
а А. А. Федорова относит самостоятель-
ность и нацеленность на достижение 
к неотъемлемым чертам креативного 
человека [5].

В последние годы интерес к креатив-
ности не снижается. За 2010–2020 гг. на 
платформе www.sciencedirect.com коли-
чество статей, так или иначе связанных 
с креативностью (поиск по ключевому 
слову creativity), превышает 35 000. При 
этом проблеме взаимосвязи креативно-
сти и изучения английского языка (поиск 
по ключевым словам creativity, EFL) по-
священо всего около 300 научных статей, 
что свидетельствует о ее недостаточной 
изученности.

В 2011 г. в нашей стране креативные ре-
шения и инновации были названы ключе-
вым фактором успешного долгосрочного 
 развития страны, призванным обеспе-
чить высокий уровень благосостоя- 
ния населения и укрепить геополитиче-
ские позиции России на мировой арене3. 
Указ Президента РФ также фокусируется 
на идее «ускорения технологического 
развития Российской Федерации, увели-
чения количества организаций, осущест-
вляющих технологические инновации, 
до 50 процентов от их общего числа»4. 

Главенствующая роль в формиро-
вании и развитии навыков креативно-
го мышления отводится образованию, 
которое является «важным и самым 
непосредственным инструментом рас-
крытия таланта каждого» [6]. Основы 
этих навыков закладываются на этапе 
начальной школы, а их непрерывное 
развитие и совершенствование связано 
с университетским образованием, вклю-
чая обучение иностранным языкам. 

1 Torrance E. P. Rewarding Creative Behavior. New York: Prentice-Hall, 1965. 353 p. 
2 Guilford J. P. The Nature of Human Intelligence. New York: McGraw-Hill, 1967. 538 p.
3 Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 г.: утв. Распоряже-

нием Правительства РФ от 08.12.2011 г. № 2227 [Электронный ресурс]. URL: http://static.government.ru/
media/files/4qRZEpm161xctpb156a3ibUMjILtn9oA.pdf (дата обращения: 09.04.2020).

4 О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года: Указ 
Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. [Электронный ресурс]. URL: https://pravitelstvorb.ru/ru/
government/20200204-1.pdf (дата обращения 09.04.2020).
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По мнению современных зарубеж-
ных методистов, таких как Б. Форт-
ман, С. Регер, Й. Зайдель, Х. Холлинг,  
П. Челик, М. Шторме, Т. Любарт, Л. Ванг, 
Д. Кокотсаки, Х. Ванг, А. Сампедро,  
Х. Пенья, полилингвизм способствует 
развитию креативных навыков обуча- 
ющихся. Так, исследование А. Сампедро 
и Х. Пеньи демонстрирует положитель-
ную корреляцию между билингвизмом 
и уровнем креативности мышления под-
ростков [7]. Б. Фортман и соавторы 
доказывают, что общение учащихся на 
иностранном языке в мультикультурной 
среде стимулирует их дивергентное 
мышление [8]. Л. Ванг, Д. Кокотсаки 
провели опрос преподавателей англий-
ского языка как иностранного на тему их 
отношения к креативности на занятиях: 
большая часть учителей согласилась 
с тем, что знание иностранного языка 
положительно влияет на креативность 
учащихся и, следовательно, желательно 
использование творческих заданий на 
занятиях по иностранному языку [9].  
Х. Ванг описывает положительный опыт 
преподавателей английского языка как 
иностранного по применению задач-
но-ориентированного обучения с целью 
развития креативности [10]. 

Э. Маки показала, что болезнь Альц- 
геймера и слабоумие диагностируют 
чаще у монолингвов, чем у билингвов. 
Это свидетельствует о том, что знание 
иностранного языка помогает дольше 
сохранять умственное здоровье5. Более 
того, новейшие технологии визуали-
зации мозга (МРТ) показывают, что 
изучение иностранного языка может 
увеличить его размер. Это доказали 
шведские ученые, сравнив МРТ снимки 
определенных частей мозга студен-
тов-лингвистов с контрольной группой 
студентов, не изучающих и не владе-
ющих иностранными языками. Кроме 

того, размер мозга варьировался в зави-
симости от академической успешности 
в освоении языка [11]. 

Существует мнение, что исследова-
ния в области визуализации мозга могут 
в конечном итоге помочь адаптировать 
методы изучения языка к когнитивным 
способностям обучаемых. Например,  
Т. И. Мелентьева рекомендует разраба-
тывать языковые курсы с учетом данных  
о полушарном доминировании и личност-
ных когнитивных стратегиях обучаемых. 
Она основывается на эксперименталь-
но-психологических и электрофизиоло-
гических исследованиях, которые пока-
зывают, что на начальном этапе изучения 
иностранного языка преимущественно 
активно правое полушарие, на следу- 
ющем этапе возрастает роль левого полу-
шария, а на третьем, продвинутом, этапе 
устанавливается сбалансированное меж-
полушарное взаимодействие6. 

Различные аспекты взаимосвязи 
между изучением иностранного языка 
и креативностью мышления подробно 
изучались [12–14]. Важно отметить, 
что креативность нередко ошибочно 
связывают исключительно с правым 
полушарием головного мозга, отвеча-
ющим за художественное, творческое  
и эмоциональное мышление. Левое 
полушарие часто характеризуется как от-
вечающее за рациональное, логическое  
и аналитическое мышление. Однако но-
вые исследования свидетельствуют, что 
250 миллионов нервных волокон мозо-
листого тела обеспечивают практически 
мгновенную связь между двумя полу-
шариями здорового мозга, передавая 
информацию в течение 20 миллисекунд. 
Это означает, что весь мозг вовлечен  
в обработку информации, независимо 
от того, насколько аналитической или 
художественной является задача7. Таким 
образом, креативное мышление – это 

5 Mackey A. What Happens in the Brain When you Learn a Language // The Guardian. International 
Edition [Электронный ресурс]. URL: https://www.theguardian.com/education/2014/sep/04/what-happens-
to-the-brain-language-learning (дата обращения: 09.04.2020). 

6 Мелентьева Т. И. Обучение иностранным языкам в свете функциональной асимметрии головного 
мозга. М.: URSS, 2018. 174 c. 

7 Lindell A. Monday’s Medical Myth: You Can Selectively Train Your Left or Right Brain // The 
Conversation. 16.01.2012 [Электронный ресурс]. URL: https://theconversation.com/mondays-medical-myth-
you-can-selectively-train-your-left-or-right-brain-4704 (дата обращения: 09.04.2020).
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сбалансированная работа всего мозга, на 
которую может активно влиять изучение 
языков.

Недостаточно изученной остается 
корреляция креативности с академиче-
ской успеваемостью по иностранному 
языку и профилем обучения (техни-
ческим и гуманитарным). Проводи-
лись лишь единичные исследования. 
Эксперимент тайваньских педагогов 
показал, что студенты разных направ-
лений используют когнитивные ресур-
сы по-разному. Сравнивалась частота 
использования прямых и косвенных 
когнитивных стратегий в процессе из- 
учения иностранного языка у студентов 
гуманитарных и инженерно-технических 
специальностей. Результаты исследова-
ния показали бóльшую гибкость студен-
тов гуманитарного профиля в выборе 
различных стратегий8. 

Иранские ученые исследовали стра-
тегии изучения новых слов англий-
ского языка студентами технических  
и гуманитарных направлений. Было вы-
явлено отсутствие значительных разли-
чий в частоте использования стратегий 
пополнения словарного запаса, однако 
виды стратегий отличались. Так, сту-
денты-гуманитарии чаще применяли 
механическое заучивание, обращение 
за объяснением к одногруппнику, учи-
телю за переводом на родной язык,  
а также к двуязычным словарям. Сту-
денты-инженеры чаще пользовались 
одноязычными словарями, строили 
логические и ассоциативные связи 
между незнакомыми лексемами и из-
вестными понятиями, образовывали 
коллокации [15]. 

В 2011 г. исследователи оценили спо-
собности 116 выпускников британского 
факультета искусств, естественных и со-
циальных наук к творческому решению 
задач. Различий в способностях между 
группами, занимающимися искусством 

и науками, не было обнаружено. Од-
нако студенты, изучающие искусство  
и естественные науки, сами оценили 
свою креативность выше, чем студенты, 
изучающие социальные науки9. 

Таким образом, нам представляется 
перспективным в научном и методи-
ческом плане сопоставление степени 
развития креативности мышления сту-
дентов технического и гуманитарного 
направлений, изучающих английский 
как иностранный в двух вузах г. Тюме-
ни, с их академической успеваемостью 
по данной дисциплине.

Материалы и методы
Методическая база исследования. 

Для изучения уровня креативности сту-
дентов использовался Сокращенный 
вариант изобразительной (фигурной) ба-
тареи теста креативности Э. П. Торран-
са, второй субтест «Закончи рисунок»,  
в котором измеряются четыре аспекта 
креативности: оригинальность, гиб-
кость, разработанность и беглость.

Гипотезы исследования.
H 1. Успешные студенты в овладении 

английским языком обладают более вы-
сокой креативностью. 

H 2. Студенты гуманитарного и тех-
нического профилей обучения имеют 
значимые различия в уровне креатив-
ности.

Уточним, что успешность обучения 
студентов оценивалась как академи-
ческая успеваемость по дисциплине  
в традиционной шкале от 2 до 5. 

Фактологическая база исследова-
ния. Студенты 1–4 курсов обучения  
в количестве 300 человек: 150 студентов 
технических специальностей Тюменского 
индустриального университета и 150 сту- 
дентов гуманитарных специальностей 
Тюменского государственного универ-
ситета. Представим характеристику 
выборки в сводной таблице 1: 

8 Chang C. L., Shu-Chen L., Yi N. A Study of Language Learning Strategies Used by College EFL Learners 
in Taiwan [Электронный ресурс]. URL: https://docplayer.net/10187140-A-study-of-language-learning-strat-
egies-used-by-college-efl-learners-in-taiwan.html (дата обращения: 09.04.2020). 

9 Pearson D. Exploding the Myth of the Scientific vs Artistic Mind [Электронный ресурс] // The 
Conversation. URL: https://theconversation.com/exploding-the-myth-of-the-scientific-vs-artistic-mind-57843 
(дата обращения: 09.04.2020).
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Т а б л и ц а  1. Характеристика выборки, чел.
T a b l e  1. Sample characteristics, pers.

1 курс /
1st year of 

study

2 курс /
2nd year of 

study

3 курс /
3rd year of 

study

4 курс /
4th year of 

study
М / 
Ma- 
le

Ж /
Fe- 

male

М / 
Ma- 
le

Ж /
Fe- 

male

М / 
Ma- 
le

Ж /
Fe- 

male

М / 
Ma- 
le

Ж /
Fe- 

male
Технические 
специально-
сти / STEM 
specialization 
areas

Эксплуатация 
автомобильно-
го транспорта / 
Road Transport 
Operation
N = 80

39 8 7 1 20 5 0 0

Н е ф т е г а з о -
в о е  д е л о  / 
P e t r o l e u m 
engineering 
N = 70

47 23 0 0 0 0 0 0

Гуманитар-
ные специ-
ально сти  / 
Human i t i e s 
specialization 
areas

Лингвистика / 
Linguistics
N = 80

2 23 3 22 6 22 0 2

Журналисти-
ка / Journalism
N = 70

2 7 2 18 3 19 4 15

Опрос проводился в октябре – де-
кабре 2019 г. после занятий, был доб- 
ровольным и полностью соответствовал  
оригинальной инструкции второго 
субтеста «Завершение фигуры» изо-
бразительного теста креативности  
Э. П. Торранса. Обработка проводилась 
согласно ключу методики. Измерялись 
следующие аспекты креативности: 

1) оригинальность завершенного 
рисунка, основанная на статистической 
редкости нарисованной фигуры; оцени-
вает непосредственно умение нестан-
дартно мыслить по совпадениям нари-
сованных объектов с предлагаемыми 
в инструкции объектами: чем меньше 
совпадений, тем больше баллов (макси-
мум 20 баллов);

2) беглость или продуктивность,  
т. е. использование всех десяти изобра-
зительных стимулов за указанный про-
межуток времени (20 мин.); оценивает 
умение работать в заданных временных 
рамках (максимум 10 баллов);

3) гибкость свидетельствует о ста-
бильном умении находить нестандартные 
решения для максимального количества 

стимульных фигур; оценивает разнообра-
зие выбранных категорий из заданных 
инструкцией теста (животный, расти-
тельный мир, объекты природы, одежда, 
человек и др.): чем больше категорий, тем 
выше балл (максимум 10 баллов); 

4) разработанность рисунка, учи-
тывающая количество линий, деталей, 
использование цвета, объединение не-
скольких рисунков одним сюжетом; 
оценивает внимание к деталям (нет 
максимума).

Собранные данные были обработаны 
методами математической статистики 
в программах Microsoft Office Excel  
и Statistica 10.0. 

Данные академической успеваемо-
сти по английскому языку были взяты 
из результатов сдачи зимней сессии 
2019–2020 гг. Оценивание проводилось 
по пятибалльной системе. 

Результаты исследования
Для начала представим описатель-

ную статистику по общей выборке  
(300 чел.) в разрезе по 4-м специально-
стям подготовки (табл. 2):
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Т а б л и ц а  2. Описательная статистика по выборке
T a b l e  2. Descriptive Statistics of the Sample

Показатели описа-
тельной статистики / 
Descriptive statistics 

indicators

Измеряемые переменные / Variable measured

Успешность 
обучения, 

оценка 
(макс. 5 

баллов) / 
Academic 

achievement, 
max. 5

Ориги-
нальность / 
Originality

Разрабо-
танность / 
Elaboration

Гибкость / 
Flexibility

Беглость / 
Fluency

Лингвистика / Linguistics

Мин. / Min. 2,00 2,00 6,00 2,00 4,00

Макс. / Max. 5,00 16,00 184,00 10,00 10,00

Мода / Mode 5,00 9,00 67,00 9,00 10,00

Среднее / Mean 4,33 9,39 62,85 7,52 9,32

Статистическое 
отклонение / St. 
deviation

0,72 3,02 33,99 1,84 1,57

Журналистика / Journalism

Мин. / Min. 3,00 2,00 15,00 3,00 3,00

Макс. / Max. 5,00 14,00 139,00 10,00 10,00

Мода / Mode 3,00 10,00 50,00 7,00 10,00

Среднее / Mean 3,69 9,57 68,89 7,49 8,71

Статистическое 
отклонение / St. 
deviation

0,87 3,08 33,99 1,70 1,93

Нефтегазовое дело / Petroleum Engineering

Мин. / Min. 2,00 0,00 18,00 4,00 4,00

Макс. / Max. 5,00 18,00 235,00 10,00 10,00

Мода / Mode 5,00 10,00 30,00 9,00 10,00

Среднее / Mean 4,28 9,94 65,77 8,49 9,66

Статистическое 
отклонение / St. 
deviation

0,76 3,57 42,42 1,32 1,03

Эксплуатация автомобильного транспорта / Road Transport Operation

Мин. / Min. 3,00 2,00 21,00 4,00 4,00

Макс. / Max. 5,00 17,00 210,00 10,00 10,00

Мода / Mode 4,00 8,00 102,00 8,00 10,00

Среднее / Mean 4,14 8,80 83,35 7,93 9,68

Статистическое 
отклонение / St. 
deviation

0,78 2,67 32,80 1,35 0,98
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10 Миронова Е. Е. Сборник психологических тестов. Ч. II: Пособие. Минск: Женский институт 
ЭНВИЛА, 2006. С. 116. 

11 Кутрунов В. Н. Логика эволюционных последствий информационного взрыва. Интеграция в препо-
давании предметов естественно-математического цикла и информатики: механизмы и средства // Сборник 
материалов Межрегиональной науч.-практ. конф. пед. работников. Тюмень: ТОГИРРО, 2016. С. 4–7. 

Согласно таблице 2, академическая 
успеваемость студентов-нефтяников  
и студентов-лингвистов находится на 
одном уровне (мода = 5), несколько ниже 
она у студентов транспортного направле-
ния (мода = 4), студенты-журналисты – 
в числе отстающих (мода = 3). Тем не 
менее средние показатели успеваемости 
сопоставимы: у технических направ-
лений – 4,28 и 4,14, при среднем 4,21,  
у гуманитариев – 4,33 и 3,69; среднее 
4,01. Таким образом, можно констатиро-
вать, что успеваемость по английскому 
языку студентов технических направле-
ний несущественно, но выше. 

Второй показатель шкала «ориги-
нальность теста Торранса». Данная ха-
рактеристика дивергентного мышления 
говорит о способности выдвигать не-
стандартные идеи, отличающиеся от 
очевидных. По результатам тестирова-
ния этот показатель находится у всех 
студентов на невысоком уровне. Как 
видно из рисунка 1, значения по данной 
шкале у студентов 1–4 курсов ниже, 
чем средние показатели, полученные 
при стандартизации методики Торранса  
в 1994 г. на 500 школьниках г. Москвы10. 

Полученные нами данные о невысо-
ком уровне оригинальности мышления  
у современных студентов подтвержда-
ются и другими российскими исследо-
вателями. Так, по результатам тести-
рования 325 студентов-первокурсников  
в Уральском федеральном университете 
в 2013–2014 гг. Я. Л. Либерман, О. А. Лу- 
кашук и Д. С. Кошелева обнаружили не-
высокую способность к дивергентному 
мышлению, на уровне 10,9, что приводит 
их к выводу о необходимости развивать  
у студентов навыки генерирования но-
вых идей [16]. 

На наш взгляд, такой результат яв-
ляется отражением негативной тенден-
ции, констатируемой современными 
педагогами системы общего и высшего 
образования в целом. Клиповое мыш-
ление, поверхностное скольжение по 
информации (в данном случае заданиям 
теста) – вот характерные черты мышле-
ния современного молодого человека11. 

Еще одним объяснением может быть 
«натаскивание» вчерашних школьников 
на тесты для успешной сдачи единых 
государственных экзаменов в течение 
трех лет подряд (9, 10, 11 классы). Все 

Р и с. 1. Сравнение средних показателей по оригинальности студентов вуза  
и школьников, баллы

F i g. 1. Originality mean values among university students and schoolchildren
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0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

Эксплуатация 
автомобильного 

транспорта / Road 
Transport Operation

Лингвистика / Linguistics Журналистика / Journalism Нефтегазовое дело / Oil 
and Gas Industry

С
ре

дн
ее

 з
на

че
ни

е 
/ M

ea
n 

va
lu

e

Среднее по оригинальности (студенты 1-4 курсы) / Originality mean, 1st-4th-year students

Среднее по оригинальности (школьники 9-11 класс) / Originality mean, schoolchildren, 9-11 grades



INTEGRATION OF EDUCATION. Vol. 24, No. 3. 2020

473473АCADEMIC INTEGRATION

это приводит к стандартизированному 
мышлению, поиску типичных, шаблон-
ных ответов и снижает оригинальность.

Третий показатель в таблице 2 – это 
разработанность рисунка, высокие ре-
зультаты по которому характерны для 
успешных учащихся. Э. П. Торранс ука-
зывает, что в определенных ситуациях 
это может быть как преимуществом, 
так и ограничением. При норме сред-
него значения разработанности в 40,4 
полученные нами значения существенно 
выше – 70,25 (среднее по общей выбор-
ке). Это означает, что студенты склонны 
проявлять особое усердие, старатель-
ность, предрасположены к высокой ака-
демической успеваемости, что вполне 
соответствует действительности.

Четвертый показатель в таблице 2 – 
это гибкость мышления. Он оценивает 
разнообразие идей и стратегий, спо-
собность переходить от одного аспекта  
к другому. Как видно из рисунка 2, резуль-
таты студентов в 2019 г. несколько ниже, 
чем школьников в 1994 г. Вместе с тем 
студенты специальности «Нефтегазовое 
дело» проявили на фоне других большее 
разнообразие в придумывании тем для 
рисунков, что свидетельствует о гибко-
сти их мышления, информированности, 
хорошем интеллектуальном потенциале. 

Последним, пятым, показателем  
в таблице 2 представлена шкала бегло-

сти. Он не является специфическим для 
творческого мышления и полезен для 
понимания других показателей теста.  
В целом все представители обследу-
емой выборочной совокупности про-
демонстрировали высокие баллы по 
выполнению заданий (среднее значение  
в диапазоне от 8,71 до 9,68). 

Далее представим результаты кор-
реляционного анализа с применением 
линейного коэффициента корреляции 
r-Пирсона в программе Statistica 10.0 для 
определения структуры взаимосвязей 
между переменными: аспектами креа- 
тивности (оригинальность, беглость, 
гибкость и разработанность) и академи-
ческой успеваемостью по английскому 
языку. (Результаты корреляционного 
анализа см. в таблице 3).

Значимые корреляции переменных 
выделены в таблице жирным шрифтом. 
Значимость определялась на уровне  
p ≤ 0,05. Релевантные статистически 
значимые связи выявлены между: 

– тремя шкалами теста креативности: 
оригинальностью и гибкостью (р = ,000), 
оригинальностью и беглостью (р = ,000);

– тремя шкалами теста креативности: 
разработанностью, гибкостью (р = ,033) 
и беглостью (р = ,000);

– академической успеваемостью по 
английском языку (оценкой) и разработан-
ностью изобразительного теста (р = 0,005).

Р и с. 2. Сравнение средних показателей по гибкости мышления у студентов вуза и школьников, баллы
F i g. 2. Flexibility of thinking mean values among university students and schoolchildren, points
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Для дополнительной проверки по-
лученных результатов и выявления 
внутренней структуры используемого  
в исследовании набора переменных мы 
провели эксплораторный факторный 
анализ. Априорно наше допущение со-
стояло в том, что любые индикаторы 
могут ассоциироваться с любым факто-
ром, а факторные нагрузки будут нами 
использованы для описания факторной 
структуры данных. Ниже представле-
ны результаты факторизации методом 
главных компонент, вращение Varimax. 
Структура факторов и их объяснитель-
ная сила представлены в таблице 4.

Эксплораторный факторный анализ 
позволил нам выявить три значимых фак-
тора с общей объяснительной силой в 61 %.  
Факторы получили условные названия 
и представлены в следующем порядке  
(с уменьшением степени значимости):

Фактор 1 – «Демографический», 
объединяющий такие естественным 
образом связанные переменные, как 
пол, возраст, курс и профиль обучения. 
Согласно таблице с описанием выборки 
(табл. 1), технические специальности 
представлены в основном выборкой 
студентов I курса. 

Фактор 2 – «Конструктная валид-
ность теста» показывает взаимосвязь 
между тремя шкалами теста Торранса: 
оригинальностью, беглостью, гибко-
стью. Этот фактор отражает структуру 
теоретического конструкта, заложенного 
автором в основание теста. 

Фактор 3 – «Усердие: внимание к де-
талям и успеваемость», свидетельству-
ющий о наличии связи между академи-
ческой успеваемостью по английскому 
языку и шкалой теста Торранса – разра-
ботанностью. Из этого фактора стано-
вится понятно, что качество прорисовки 
деталей в рисуночных ответах значимо 
взаимосвязано с общей успеваемостью 
по предмету. 

Мы приходим к значимому для нашего 
исследования выводу: не столько ори-
гинальность идей студентов и гибкость 
мышления, а именно их усердие и стара-
тельность в выполнении заданий являются 
важными условиями для академической 
успеваемости по иностранному языку. 

В результате можем констатировать 
частичное подтверждение первой гипоте-
зы: успешность в овладении иностранным 
языком взаимосвязана с одним из четырех 
аспектов креативности – разработанно-

Т а б л и ц а  3. Корреляционный анализ креативности и успешности обучения
T a b l e 3. The correlation of creativity and academic achievement

Коррелируемые 
переменные / 

Correlated 
variables

Оценка / 
Academic 
assessment

Ориги-
нальность / 
Originality

Разрабо-
танность / 
Elaboration

Гибкость / 
Flexibility

Беглость / 
Fluency

Оценка / 
Academic 
achievement

1,0000 ,0854 ,1634 ,0959 ,0939
p = --- p = ,143 p = ,005 p = ,100 p = ,107

Ориги-
нальность / 
Originality 

1,0000 ,0584 ,3490 ,3818

p = --- p = ,318 p = ,000 p = ,000

Разрабо-
танность / 
Elaboration 

1,0000 ,1242 ,2500

p = --- p = ,033 p = ,000

Гибкость / 
Flexibility

1,0000 ,5518

p = --- p = 0,00

Беглость /
Fluency

1,0000
p = ---
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Т а б л и ц а  4. Структура факторов креативности студентов 
T a b l e  4. Creativity factors for students

Контрол. перемен-
ные шкалам субтеста 
Торранса / Controlled 

variables and TTCT 
scale

Фактор 1: Де-
мографиче-

ский / Factor 1: 
Demographic

Фактор 2: Конструкт-
ная валидность 
теста / Factor 2:  

Structural validity of 
the text

Фактор 3: Усердие: внимание 
к деталям и успеваемость / 

Factor 3: Diligence: Attention 
to details and academic 

achievement
Пол / Sex -0,58 -0,14 0,28
Возраст / Age   -0,79* 0,00 -0,14
Профиль обучения / 
Academic profile / track/ 
specialization area

            0,84* 0,12 0,01

Курс / Year of study -0,84* 0,07 -0,09
Оценка / Grade / Mark -0,05 0,04  0,72*

Оригинальность / 
Originality

-0,10 0,73* -0,03

Разработанность / 
Elaboration

0,10 0,14 0,73*

Гибкость / Flexibility 0,14 0,79* 0,09
Беглость / Fluency 0,11 0,81* 0,19
Объяснительная сила 
фактора, % / Explanatory 
power of a factor, %

28,47 20,44 12,05

Кумулятивная объяснительная сила факторов / Cumulative 
explanatory power of the factors, %

60,96

стью. Студенты, успешные в овладении 
английским языком, обладают бóльшим 
усердием, старанием, они более внима-
тельны к деталям. Однако оригинальность 
и нестандартность мышления не взаимо- 
связаны с академической успеваемостью. 

К подобному выводу пришли и ино-
странные коллеги: измеряя среднюю кор-
реляцию между творчеством и непосред-
ственно академической успеваемостью,  
А. Гайда и соавторы зафиксировали по-
казатель r = .22,95 % CI. Корреляция 
прослеживалась сильнее при измерении 
вербальным тестом креативности Тор-
ранса, а не изобразительным. Кроме того, 
она была сильнее, когда академическая 
успеваемость измерялась стандартными 
тестами, а не по среднему баллу [17]. 
Дж. Кауфман не нашел связи между креа- 
тивностью личности и ее академической 
успеваемостью [18].

Дж. Лу показывает, что знание ино-
странного языка может влиять на твор-
чество лишь косвенно как инструмент 
межкультурного общения [19]. Толь-

ко тесное и значимое межкультурное 
взаимодействие повышает творческий 
потенциал, а глубина зарубежного опы-
та зависит от знания иностранного 
языка. Это утверждение соотносится  
с представлениями О. М. Разумниковой,  
М. В. Пусиковой о креативной комму-
никации, которую также авторы назы-
вают и «социальной креативностью».  
В структуру этого теоретического кон-
структа авторы закладывают дивергент-
ные способы оценки, связи, трансфор-
мации и предсказания межличностных 
взаимодействий [20].

Интересным для понимания полу-
ченных нами результатов является иссле-
дование билингвов [21]. Авторы выяс-
нили, что при переключении билингвов  
с одного языка на другой оригинальность 
идей повышалась, если это переключение 
было для испытуемых привычным; если 
переход был непривычен, то оригиналь-
ность понижалась. Таким образом, только 
высокий уровень владения иностранным 
языком может стимулировать креатив-

Примечание: *значимость связи определялось на уровне >0,7.
Note: *The significance of correlation was determined at the level of >0.7.
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ность. Эта идея подтверждается также  
в работе испанских ученых, сравнивавших 
креативность школьников с разным уров-
нем владения иностранным языком. Ре-
зультаты исследования показали, что чем 
выше уровень владения иностранным язы-
ком, тем лучше показатели креативности  
и наоборот [22].

В нашем исследовании уровень вла-
дения вторым языком был невысок, не-
смотря на высокий балл академической 
успеваемости. Можно предположить, 
что задания на развитие творческих спо-
собностей, в случае низкого исходного 
уровня владения иностранным языком, 
будут более эффективны, если студентам 
разрешается пользоваться одновременно 
и родным языком, тренируя навык пере-
ключения между языками. 

В заключение сопоставим получен-
ные нами данные с многолетним иссле-
дованием педагогов РУДН (г. Москва), 
где креативность студентов рассматри-
валась в качестве одного из факторов 
освоения английского языка. Ученые 
пришли к неожиданным результатам: 
ни корреляций, ни тенденций в отно-
шениях между уровнем креативности  
и академической успешностью по анг- 
лийскому языку не выявлено12. Призна-
вая ограничения своего исследования, 
авторы считают возможным увеличение 
выборки испытуемых, а также сравнение 
результатов студентов по другим обра-
зовательным программам и повышение 

объективности методов оценки (напри-
мер, TOEFL, MLAT и др.). 

Как следует из обсуждения, получен-
ные нами результаты находятся в логике 
описанных исследований и подтвержда-
ют их выводы. Нам представляется, что 
современная система образования и пе-
дагогического оценивания в большей 
степени направлена на поощрение испол-
нительности и добросовестности учащих-
ся. Этот вывод согласуется с позицией  
И. А. Новиковой о том, что академическая 
успеваемость студентов по иностранным 
языкам не столько связана с их открыто-
стью новому опыту и любознательностью, 
как с добросовестностью в выполнении 
заданий и настойчивостью13. 

Для проверки второй гипотезы о том, 
что студенты гуманитарного и техниче-
ского профилей обучения имеют значимые 
различия в уровне креативности, нами 
было выполнено сравнение двух под-
выборок по четырем шкалам субтеста 
Торранса с помощью U-критерия Ман-
на – Уитни в программе Statistica 10.0. 
Результаты статистического анализа 
представлены в таблице 5. 

Как следует из таблицы 5, не вы-
явлено значимых различий в уровне 
креативности между студентами раз-
ных профилей обучения: гуманитарного  
и технического. Это означает, что вы-
бранный профиль обучения никак не 
определяет креативность студентов. 
Вторая гипотеза не подтвердилась. 

12 Новикова И. А., Новиков А. Л., Бериша Н. С. Креативность студентов и успех в изучении ино-
странного языка: парадоксы педагогического оценивания // Высшая школа: Опыт, проблемы, перспек-
тивы. Материалы XII Междунар. науч.-практ. конф. М.: РУДН, 2019. С. 168–172.

13 Там же.

Т а б л и ц а 5.  Сравнение креативности студентов технического и гуманитарного 
профилей обучения U-критерием Манна–Уитни
T a b l e 5.  Comparison of humanities and STEM students’ creativity, the Mann-Whitney 
U-test 

Шкалы субтеста Торранса /  
TTCT scales U Z p-level

Оригинальность / Originality 149,0000 -0,162250 0,871109
Разработанность / Elaboration           6,5000 -0,857321 0,391268
Гибкость / Flexibility 393,5000 0,807548 0,419352
Беглость / Fluency 367,5000 0,146351 0,883645
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К подобному выводу приходят и дру-
гие исследователи [23]. Так, например, 
британские ученые установили незна-
чительные различия стилей мышления 
и полное отсутствие различий в уров-
не развития дивергентного мышления  
у испытуемых технического и гумани-
тарного профилей [24]. В исследовании 
того же года отличия между студентами 
разных специальностей были обнару-
жены только в самооценке творческих 
способностей, но не в уровне развития 
креативности [25]. 

Обсуждение и заключение
Проведенное исследование показа-

ло, что уровень креативности мышле-
ния студентов снизился (средние по-
казатели по шкалам «оригинальность»  
и «гибкость» ниже, чем у школьников 
9–11 классов в 1994 г.). С другой сто-
роны, полученные средние значения 
по разработанности существенно выше 
статистических норм: студенты склонны 
проявлять особое усердие и старатель-
ность. Подобные результаты получены 
не только в нашем исследовании, но  
и в работах других российских кол-
лег. Мы склонны объяснять этот факт, 
во-первых, «серфинговым мышлением» 
молодежи, развивающимся из-за частого 
использования гаджетов, в ущерб чте-
нию книг например. Во-вторых, «ната-
скиванием» на сдачу государственных 
экзаменов в старших классах школы. 

В результате у студентов форми-
руется особое внимание к деталям, но 
снижаются генерирование новых идей  
и поиск нестандартных стратегий реше-
ний. Вероятно, это будет препятствовать 
инновационным процессам в экономике 
и замедлять технологическое развитие. 

Наше  исследование  приводит  
к осознанию необходимости в создании 
внешних условий для стимулирования 
творческой деятельности в вузе. Так, 
рассматривая взаимосвязь между креа- 

тивностью и инновациями, М. Танг 
утверждает, что креативность в группе 
обусловлена не только когнитивными 
факторами, но и фактором среды (ком-
муникация, коллаборация и поддержка 
со стороны коллег) [26]. Активность 
творческой деятельности находится 
в прямой зависимости от окружения: 
принятая в обществе мотивация, ори-
ентация на творческую деятельность,  
создание инноваций, доступные ресурсы 
и управленческие практики. 

Желательно наличие свободного ра-
бочего пространства с минимумом адми-
нистративной интервенции, возможность 
работать в одиночестве, стимулы для вну-
тренней мотивации, готовность руковод-
ства идти на риск в определенных сферах 
творческой деятельности, специальные 
тренинги по развитию креативности,  
а также использование в педагогическом 
процессе форм обучения, стимулирующих 
развитие дивергентного мышления [2]. 

Эти факторы в исследуемых вузах 
отсутствуют, за исключением особых 
подразделений (Школы перспектив-
ных исследований, ТюмГУ и Высшей 
инженерной школы ТИУ), где созданы 
близкие к идеальным условия для сти-
мулирования творческой деятельности 
студентов. 

Согласимся с  рекомендациями  
П. Джавахара14, В. П. Главенау [27], 
Н. Н. Поповой в том, что «необходимо 
проводить педагогический мониторинг 
креативности студентов. Он должен 
стать непрерывным, научно обосно-
ванным, диагностико-прогностическим 
сопровождением динамики субъекта 
образовательного процесса, так как 
анализ существующих учебных про-
грамм высших учебных заведений ‹…› 
показывает недостаточность дисциплин, 
развивающих творческий инновацион-
ный потенциал учащихся»15. 

Вслед за Н. Хенсли, Э. Феррер,  
К. Стенли, К. Стейн-Смит [28–30] отме-

14 Jawahar P. Developing Creativity among the High School Children of Andhra Pradesh through English 
language. Solapur: Laxmi Book Publication, 2016. 56 p.

15 Попова Н. Н. Педагогический мониторинг креативности студентов в образовательном процессе 
вуза: автореферат дис. … канд. пед. наук. Чита, 2013. 23 с.
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тим, что креативные навыки имеет смысл 
развивать через тренировку когнитив-
но-эмоционального навыка осознанно-
сти, выдержанности, умения сосредота-
чиваться и фокусироваться на деталях. 

Кроме того, на наш взгляд, непре-
рывным должно быть и проведение 
различных мероприятий, направленных 
на развитие креативного потенциала 
преподавателей. Примерами подобных 
мероприятий могут быть участие в стра-
тегических и форсайт-сессиях универ-

ситетов, психологических тренингах, 
развивающих креативность мышления, 
и образовательных онлайн-курсах.

Перспективность дальнейшего иссле-
дования связана с разработкой средств 
педагогического оценивания творческих 
заданий, уточнением взаимосвязи раз-
личных аспектов креативного мышления 
с билингвизмом и изучением иностран-
ного языка, а также с влиянием форм 
и методов оценки знаний выпускников 
школ на характеристику их мышления. 
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Технология прогнозирования образовательных 
результатов студентов строительного вуза 
средствами компьютационной педагогики
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и архитектуры», г. Макеевка, Украина,
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Введение. Важную роль в профессиональной подготовке (в том числе и для будущих инженеров-строи- 
телей) играет прогнозирование достигаемых образовательных результатов. Актуальность статьи 
обусловлена отсутствием единого подхода к планированию сформированности основных профессио- 
нальных компетенций у студентов инженерно-строительного вуза. Целью исследования является 
создание технологии педагогического прогнозирования формирования профессиональных компетен-
ций будущих инженеров-строителей в ходе обучения с использованием методик компьютационной 
педагогики и технологий педагогической аналитики.
Материалы и методы. Исследование проводилось на основе результатов анализа литературы по 
созданию социальных и педагогических прогнозов компьютационными методами, с последующим 
построением «профилей компетенций». Для изучения проблемы собрана эмпирическая информация 
о результатах сдачи экзаменов, зачетов обучающимися по направлению подготовки 08.03.01 «Строи- 
тельство» (102 чел.). Данные представлены в формате трехмерного OLAP-куба.
Результаты исследования. Автором создана поэтапная технология количественного прогнозирова-
ния сформированности общепрофессиональных, профессиональных и универсальных компетенций 
будущих инженеров-строителей в соответствии с образовательным стандартом. Построен профиль 
компетенций студента строительного вуза. Разработан «Калькулятор компетенций будущего инже-
нера-строителя». Выявлено оптимальное время разработки прогноза.
Обсуждение и заключение. Результаты исследования открывают новое теоретическое направление 
в изучении влияния различных факторов на итоги  педагогического прогнозирования. 

Ключевые слова: образовательная аналитика, педагогическое прогнозирование, будущий инже-
нер-строитель, образовательный результат, компьютационная педагогика, компетентностный подход, 
педагогическая диагностика, цифровые гуманитарные науки
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Forecasting Construction Engineering Students’ 
Learning Outcomes by Means of Computational 

Pedagogys
Ju. A. Tashkinov

Donbass National Academy of Civil Engineering and Architecture, 
Makeyevka, Ukraine,

j.a.tashkinov@gmail.com
Introduction. The prediction of learning outcomes plays an important role in professional training of 
the future civil engineers. The relevance of the article lies in the lack of a unified approach to predicting 
the formation of basic professional competencies among students of civil engineering universities. The 
purpose of the article is to describe the creation of a technology for predicting the formation of professional 
competencies of future civil engineers using modern computer technologies.
Materials and Methods. The study was carried out on the basis of the results of the analysis of publications 
on the creation of social and pedagogical forecasts by computer methods, followed by the construction 
of “competence-based profiles”. To study the problem, empirical information from the results of passed 
examinations, tests performed by students of the academic programme 03/08/01 “Construction engineering” 
(102 students) was analysed. The data were presented in a 3D OLAP cube format.
Results. As a result of the research, the author has created a step-by-step technology for quantitative 
forecasting of the formation of general professional, professional and universal competencies of future civil 
engineers, in accordance with the educational standard. A competence-based profile of a student enrolled 
with the construction engineering university has been built. Donbass National Academy of Civil Engineering 
and Architecture served as experimental facility. The analytical tool “Competence calculator of a future 
civil engineer” was developed. The optimal time for forecast development was revealed: making a forecast 
at the early stages of training while maintaining sufficient accuracy.
Discussion and Conclusion. The results of the study open a new theoretical direction in the study of the 
influence of various factors on the results of pedagogical forecasting: identifying the dynamics of achieving 
each of the educational results in each of the academic semesters; study of factors and indicators of the 
forecast background.

Keywords: educational analytics, pedagogical forecasting, future civil engineer, educational result, computer 
pedagogy, competence approach, pedagogical diagnostics, digital humanities
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Введение
Возможность предвидеть педагоги-

ческие явления, процессы и объекты 
и эффективно воздействовать на них 
со стороны образовательных систем  
и самих обучаемых и их педагогов на 
образовательную систему стала одной из 
важнейших проблем дидактики XXI в.,  
в период роста влияния цифровых тех-
нологий на все сферы человеческой 
деятельности. Ведется поиск перечня 
факторов (показателей и критериев их 
оценки), влияющих на достигаемые 
студентами образовательные резуль-
таты. Профессиональная подготовка 
специалистов строительной отрасли 
не стала исключением: высококвали-
фицированные инженеры-строители 

востребованы, что связано с необхо-
димостью модернизации строительной 
инфраструктуры, но в этой отрасли во 
многих странах наблюдается «кадровый 
голод», несмотря на то, что уровень зар-
плат у них, как правило, выше среднего 
по региону. Некоторые молодые люди не 
планируют работать по специальности, 
а обучаются на строительных направ-
лениях подготовки (СНП), ставя перед 
собой не имеющие отношения к инже-
нерной деятельности задачи: отсрочка 
от армии, получение стипендии, воз-
можность проживания в крупном городе 
в недорогом студенческом общежитии, 
общение со сверстниками и участие 
в культурно-массовых мероприятиях, 
получение диплома, не обязательно 



INTEGRATION OF EDUCATION. Vol. 24, No. 3. 2020

485485АCADEMIC INTEGRATION

подкрепленного реальными знаниями. 
Некоторые абитуриенты выбрали строи- 
тельный вуз по совету родственников  
и друзей, не имея предрасположенности 
к такому виду работы. Так, ежегод-
ный набор студентов СНП не приводит  
к массовому росту количества высоко-
квалифицированных кадров в строитель-
ной отрасли. В странах Западной Евро-
пы и США уже более 20 лет пытаются 
найти способы оперативного устранения 
подобных негативных тенденций, при-
меняя идеи искусственного интеллекта 
и другие современные компьютерные 
технологии. Накопленную эмпириче-
скую информацию зарубежные коллеги 
обрабатывают с помощью компьютерной 
технологии Educational Data Mining 
(EDM, образовательная аналитика). На 
данный момент лидером в применении 
подобных технологий является Китай. 
В сообществе российских педагогов-ис-
следователей идеи компьютационной пе-
дагогики (применяющей для выявления 
различных закономерностей дидакти-
ческого процесса компьютерные техно-
логии, математические и статистиче-
ские модели) считаются новаторскими,  
а иногда воспринимаются консерватив-
ными коллегами «в штыки». Это связано 
с исторически сложившимся разделени-
ем научного сообщества на «гуманитари-
ев» и «технарей»: педагоги испытывают 
трудности при использовании математи-
ческого аппарата в своих исследованиях, 
а опытные программисты предпочитают 
посвящать время более перспективным 
направлениям работы. Data Scientist 
(эксперт-аналитик) в Москве (по состоя- 
нию на июнь 2019 г.) в зависимости 
от опыта работы может зарабатывать 
около 300 тыс. руб.1, а ученые в области 
педагогических наук получают намного 
меньше. Ч. Сноу поднял эту проблему 
в Кембридже еще в 1959 г., и с тех пор 
в мировой науке появилось множество 
работ по цифровым гуманитарным на- 
укам (Digital Humanities). Сравнивая от-
ечественные статьи в разделе «Народное 

образование. Педагогика» и зарубежные 
в разделе «Education», заметили значи-
тельную разницу в количестве слож-
ных математических расчетов: коллеги 
из стран постсоветского пространства 
часто ограничиваются построением 
диаграмм, отражающих результаты  
экспериментальной выборки и группы 
сравнения, а вот иностранные ученые 
применяют кластерный анализ, ней-
ронные сети, генетические алгоритмы 
и другие современные подходы, которые 
у нас можно встретить только в журна-
лах по техническим и математическим 
наукам, но не в сообществе педагогов. 
Отметим также влияние языкового барь- 
ера: далеко не все ученые владеют ан-
глийским языком на академическом 
уровне. Увеличение финансирования 
дидактических исследований могло бы 
способствовать пропорциональному 
росту количества разработок в отрасли 
Educational Data Mining в России, но мы 
считаем, что на данный момент в первую 
очередь необходимо наличие понятных 
для людей, не разбирающихся в компью-
терных технологиях на уровне экспертов, 
доступных инструкций, позволяющих 
оперативно диагностировать и прогнози-
ровать образовательные результаты в ин-
женерно-строительном вузе. В настоящей 
работе мы представим только основные 
этапы разработанной технологии, а с их 
детализацией читатель сможет ознако-
миться в других наших публикациях [1–5].

Цель статьи – описание создания тех-
нологии прогнозирования формирования 
профессиональных компетенций буду-
щих инженеров-строителей с исполь-
зованием современных компьютерных 
технологий.

Обзор литературы
Наиболее полный обзор возможно-

стей компьютационной педагогики для 
прогнозирования и диагностики в дидак-
тике представлен в работах М. Г. Коляды 
и Т. И. Бугаевой [6], послуживших ме-
тодологической и методической основой 

1 По результатам исследования рынка аналитиков агентства New.HR, информация взята на сайте: 
https://habr.com/ru/company/netologyru/blog/454320. 
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нашего исследования. Теорию прогно-
зирования как явление рассматривают  
И. В. Бестужев-Лада, А. В. Брушлинский, 
Д. Гилберт, В. М. Сафронова, Г. Страка, 
Ф. Тетлок и др. Родоначальником педа-
гогического прогнозирования является  
Э. Г. Костяшкин. Данной проблеме по-
священы работы А. Адебанжо, Дж. Ан-
дерсона, А. В. Андриевского, Г. Дикса [7],  
А. И. Карманчикова, А. Ф. Матушак, 
Л. Е. Никитиной, А. Ф. Присяжной,  
Л. А. Регуш, А. В. Рождественского,  
Т. С. Шеховцевой и др. Вопросы про-
гнозирования в профессиональном 
образовании изучают С. М. Маркова, 
С .  А .  Циплакова ,  К .  П .  С едых ,  
А. В. Хижная, О. Н. Филатова [8]. Мы 
же под педагогическим прогнозиро-
ванием, вслед за Б. С. Гершунским2, 
будем понимать научное исследова-
ние получения упреждающих данных 
о перспективах формирования профес-
сиональных компетенций студентов 
инженерно-строительного вуза с целью 
принятия оптимальных управленческих 
решений администрацией архитектур-
но-строительного вуза.

Термин «педагогическое прогнозиро-
вание» в зарубежной литературе чаще все-
го описывается авторами с постсоветского 
пространства, а большинство написанных 
работ – на русском языке. Иностранные 
ученые чаще всего рассматривают его как 
часть социального либо экономического 
прогнозирования [9; 10]. По мнению ав-
торов статьи, педагогическая наука име-
ет особенности объекта прогнозирова-
ния, хотя социальное прогнозирование, 
действительно, более широкое понятие, 
но не учитывает специфику дидакти-
ки. Педагоги должны не только уметь 
составлять эффективный прогноз, но  
и применять экстренные меры по устра-
нению недостатков в воспитательной 
и образовательной работе. Некоторые 
отечественные авторы рассматрива-
ют педагогическое прогнозирование 
без применения современных вычис-
лительных и компьютерных методов, 

что является недопустимым, с нашей 
точки зрения, в век информационных 
технологий и «больших данных» (Big 
Data – объемы информации, которые не-
возможно упорядочить без специальной 
компьютерной обработки). В целом про-
блема педагогического прогнозирования 
актуальна и в ней имеется ряд не до кон-
ца исследованных вопросов, например, 
существует не так много технологий 
прогнозирования в дидактике.

Авторы статьи не согласны с мнением 
О. Н. Васильевой, считающей, что нужно 
вернуться «к знаниевой парадигме обра-
зования, когда критерием ранжирования 
выпускника при распределении на рабо-
ту по окончании вуза был средний ариф-
метический балл диплома как объектив-
ный образовательный результат» [11].  
Competence-based education (как принято 
его называть в зарубежной литерату-
ре) начало формироваться в 1960 гг.  
в США и на данный момент является 
основным подходом во всех вузах, кото-
рые готовят специалистов по Болонской 
системе. Подробный обзор междуна-
родного современного состояния раз-
вития компетентностного подхода дан  
Д. К. Нямаи, М. Мугамби и Р. Имон-
дже [12]. Достаточно полный анализ 
неизученных в рамках компетент-
ностного подхода вопросов и проблем 
представляет А. Безуйденхоут [13].  
М. Элли рассматривает определение 
«профиль компетенций» без проведения 
математических расчетов, что не отра-
жает в полной мере этого понятия [14].  
Однако методы прогнозирования ком-
петенций студентов строительного вуза 
рассмотрены недостаточно даже в ино-
странной литературе: чаще всего объек-
том является только диагностика. 

Ряд авторов посвятили работы вы-
числительным методам в педагогике 
Digital Humanities и Educational Data 
Mining: Р. С. Дж. Д. Бейкер, П. С. Ин- 
вентадо [15], А. Датт, Т. Хераван,  
М. А. Исмаил [16], К. Ромеро, С. Вен-
тура [17] Д. Трейси, Э. Ф. М. Хой-

2 Гершунский Б. С. Образовательно-педагогическая прогностика: теория, методология, практика. 
М.: Флинта: Наука, 2003. 768 с.
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ем [18], К. Крейц [19], М. Г. Коляда,  
Т. И. Бугаева, Р. В. Майер. Большин-
ство иностранных работ можно отнести  
к разделу Data Science, т. е. авторы 
придерживаются механистического 
подхода, обрабатывая накопленную  
в процесе прохождения дистанционных 
курсов log-файлов3, не придавая боль-
шой роли педагогической интерпрета-
ции «раскопанной» информации, что 
неприменимо к результатам обучения 
в классическом вузе. Компетенции ин-
женеров-строителей с использованием 
образовательной аналитики пока не 
изучались.

Особенности профессиональной под-
готовки и психологии инженеров-строи- 
телей рассматриваются в публикациях  
А. М. Адаменко, В. В. Костыгиной,  
М. К. Тутушкиной, Т. И. Шевцовой,  
Е. С. Шелеповой и др. Большинство рус-
скоязычных работ применяют классиче-
ские педагогические методы и подходы. 
В зарубежных ислледованиях часто под-
нимаются вопросы улучшения качества 
образования инженеров-строителей [20].  
Например, Е. Редондо, Д. Фонсека,  
А. Санчес, А. Наварро предлагают при-
менять современные технологии для 
улучшения качества подготовки инжене-
ров-строителей [21]. Наиболее полный со-
временный систематический обзор подго-
товки инженеров-строителей представили  
П.-Х. Диао и Н.-Дж. Ших [22], в котором  
уделили особое внимание проблеме при-

менения современных компьютерных 
технологий в рамках деятельностного 
подхода при подготовке студентов-строи- 
телей.

Несмотря на многочисленность пуб- 
ликаций по данной проблематике, ор-
ганизационно-методические вопросы 
разработки количественных прогнозов 
рассмотрены недостаточно. В насто- 
ящей работе автор впервые представля-
ет поэтапную технологию вычисления  
и прогнозирования сформированности 
образовательных результатов (в рамках 
компетентностного подхода) студентов 
строительного вуза.

Материалы и методы
Трактуя термин «образовательные 

результаты», мы будем использовать точ-
ку зрения компетентностного подхода, 
рассматривающего в качестве главного 
результата обучения сформированность 
у выпускника совокупности компетен-
ций, расширяющего практическую со-
ставляющую обучения.

Под технологией прогнозирования 
будем понимать совокупность этапов  
и операций, последовательное выполне-
ние которых позволит получать верную 
упреждающую информацию об изучае-
мом объекте. За основу взята техноло-
гия педагогического прогнозирования, 
предложенная М. Г. Колядой4. Была 
разработана технология педагогического 
прогнозирования (табл. 1).

3 Journal of Educational Data Mining.
4 Коляда М. Г, Бугаева Т. И. Педагогическое прогнозирование: теоретико-методологический аспект. 

Донецк: Ноулидж, 2014. 268 с.

Этап / Step
Метод компьютационной педаго-
гики / Methods of computational 

pedagogy

Время примене-
ния / Application 

time
1 2 3

I. Стадия ретроспекции / Retrospection stage
1 Определение целей и задач педагоги-

ческого прогнозирования / Determining 
the goals and objectives of pedagogical 
forecasting

Интернет-аналитика, контент-ана-
лиз / Web Mining, Text Mining

До начала учеб-
ного процесса / 
Before the start 
of the educational 
process

Т а б л и ц а 1. Технология прогнозирования образовательных результатов  
студентов-строителей
T a b l e  1. Learning outcomes prediction technology 
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1 2 3
2 Предпрогнозная ориентация. Отслежи-

вание результатов подготовительной 
информации / Prediction orientation; 
tracking results of preparatory information

Неформализованные методы, кла-
стеризация, визуальная аналитика 
(«лица Чернова») / Informal meth-
ods, clustering, Visual Mining (“Cher-
nov’s faces”)

После вступи-
тельной кампа-
нии / After the en-
trance campaign

3 Предварительная систематизация со-
бранной информации об учебном про-
цессе в строительном вузе / Preliminary 
systematization of the collected information 
about the educational process in a building 
university

Организационная аналитика, карты 
будущего и SWOT-анализ / Orga-
nizational EDM; future maps and 
SWOT analysis

После 1-й сес-
сии / After 1st ex-
amination session

4 Разработка предварительной программы 
исследования / Developing a preliminary 
research program

Неформализованные методы / In-
formal methods

По завершении 
1-го года обуче-
ния / Upon com-
pletion of 1st year 
of study

II. Стадия постановки диагноза / Diagnostic Stage
1 С о с т а в л е н и е  п р е д в а р и т е л ь н о го  

перечня показателей модели по данным 
из различных источников / Сompiling  
a preliminary list of model indicators based 
on data from various sources

Неформализованные методы, «ло-
гический квадрат компетенций бу-
дущего инженера-строителя», «про-
филь компетенций», описательный 
анализ, классификация, визуальная 
аналитика, системы нечеткой логи-
ки / Informal methods, “The logical 
square of the competencies of the 
future Civil Engineer”, “Competency 
profile”; descriptive analysis, clas-
sification, The Visual Mining; fuzzy 
logic systems

2 курс / 2nd year 
of study

2 Сбор данных прогнозного фона (эко-
номический, социологический, со-
циально-культурный, политический  
и международный, правовой, педагоги-
ческий, демографический, природный, 
философский, научно-технический, ор-
ганизационный) / Сollecting forecast 
background data (economical, sociological, 
socio-cultural, political and international, 
legal, pedagogical, demographic, natural, 
philosophical, scientific and technical, 
organizational)

Постулирование с использованием 
литературных источников, системный 
анализ, образовательная аналитика  
в реальном времени, визуальная ана-
литика, факторный анализ, «профиль 
прогнозного фона» / Postulating using 
literary sources, system analysis, Real -  
Time EDM, The Visual the DM, 
factor analysis, “Forecast background 
profile”

3 Сведение предварительного перечня 
показателей к виду, который поможет 
представить наилучший вид педаго-
гического прогноза / Information of the 
preliminary list of indicators to the type 
that will help to present the best type of 
pedagogical forecast

Аналитика в реальном времени: 
визуальная и многомерная, инди-
видуальный профиль компетенций 
инженеров-строителей / Real - Time 
EDM, Visual DM, OLAP, individual 
Civil Engineer’s competency profile

4 Анализ диагностической информации / 
Diagnostic information analysis

Аналитика в реальном времени: 
визуальная и многомерная, дина-
мический индивидуальный профиль 
компетенций инженеров-строите-
лей / Real - Time EDM; Visual DM, 
OLAP, dynamic Civil Engineer’s com-
petency profile

После 2 курса / 
After 2nd year of 
study

Продолжение табл. 1 / Table 1 continuation
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Окончание табл. 1 / End of table 1

Результаты исследования
Для проверки эффективности создан-

ной технологии была собрана экспери-
ментальная информация об экзаменаци-
онных баллах, результатах прохождения 
практики и изучения дисциплин, оцени-

вающиеся зачетом (всего 77 различных 
дисциплин и практик). Приняли участие 
102 студента, обучающиеся по направ-
лению подготовки 08.03.01 «Строи-
тельство», фрагмент исходных данных 
представлен в таблице 2.

1 2 3
5 Построение базовой модели образова-

тельных результатов будущих инжене-
ров-строителей и отбор подходящий 
методов прогнозирования, доработ-
ка базовой модели / Building a basic 
students educational results model and 
selecting suitable forecasting methods; 
refinement of the base model

Множественная регрессия, создание 
системы уравнений / Multiple regres-
sion, creating a system of equations

До зимней сес-
сии на 3 курсе / 
Before the winter 
examination ses-
sion in 3rd year of 
study

III. Стадия проспекции / Prospection Stage
1 Построение динамических рядов про-

гнозирования по каждому показателю 
базовой модели / Building dynamic 
series of forecasting for each indicator of 
the base model

Построение временных рядов, ана-
литика в реальном времени: визу-
альная и многомерная / Сonstruction 
of time series, Real - Time EDM, 
OLAP, Visual EDM

До начала 4 кур-
са / Before the 
start of 4th year of 
study

2 Определение абсолютного оптимума  
с условным абстрагированием от огра-
ничения прогнозного фона / Determin-
ing the absolute optimum with conditional 
abstraction from the limitation of the 
forecast background

Решение системы прогнозных урав-
нений / solution of the system of 
predictive equations

До зимней сес-
сии на 4 курсе / 
before the winter 
session in 4th year 
of study

3 Верификация педагогического прогно-
за и экспертиза / Verification of pedagog-
ical forecast and examination

Дихотомия (в том числе много-
мерная), экспертные оценки, ста-
тистические методы, визуальная 
аналитика / Dichotomy (including 
multidimensional), expert opinions, 
statistical methods, Visual EDM

После окончания 
бакалавриата / 
After graduation 
of a Bachelor de-
gree programme

4 Корректировка базовой модели про-
гнозирования / Adjustments to the core 
forecasting model

Нейронные сети, образовательная 
аналитика / Neural networks, EDM

5 Разработка рекомендаций / Develop-
ment of recommendations

Неформализованные методы / In-
formal methods

Т а б л и ц а 2. Рейтинговые баллы будущих инженеров-строителей по некоторым 
дисциплинам
T a b l e  2. Rating estimates (ranking points) of future construction engineers in a number 
of disciplines (fragment)

№ ФИО / Full 
name 

Дисциплина / Academic disciplines

Практи-
ка / Cur-
ricular 

practical 
training

Инже-
нерная 
геоло-

гия / En-
gineering 
geology

Основы 
гид- 

равлики и 
теплотех-

ники / Fun-
damentals 
of hydrau-

lics and heat 
engineering

Теоре-
тическая 
механи-

ка / Theo-
retical 

mechanics

…

Металло-
ведение 

и сварка / 
Metallurgy 
and Weld-

ing

Основы 
архитектуры 
и строитель-

ных кон-
струкций / 

Fundamentals 
of architecture 
and building 

structures 

1 Коченков А. К. 75 / С 65 / D 75 / C 75 / C … 75 / C 75 / C
2 Кравцов А. И. 90 / А 60 / E 70 / D 60 / E … 60 / E 75 / C
… … … … … … … … …

102 Кугушев И. А. 75 / С 60 / E 75 / C 75 / C … 75 / C 75 / C
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В рамках регламентированного объ-
ема статьи мы не сможем описать все 
этапы прогнозирования, поэтому про-
демонстрируем только фрагмент про-
веденных операций, представленных 
числовыми величинами.

Прежде всего была собрана инфор-
мация о прогнозном фоне (совокупно-
сти внешних факторов) по результа-
там опросов преподавателей, студентов  
и экспертов в строительной сфере. Он 
включил в себя следующие элементы:

1. Экономический:
– возможность трудоустройства (на-

личие рабочих мест с достойной заработ-
ной платой и условиями труда);

– количество бюджетных мест (в том 
числе в других вузах);

– экономическая ситуация: необходи-
мость искать подработку в неучебное время.

2. Социологический:
– возможность трудоустройства моло-

дых специалистов в строительной отрасли;
– социальная защищенность студен-

тов, преподавателей и молодых специа-
листов; уровень профсоюзов.

3. Социально-культурный:
– популярность работы в строитель-

ной отрасли;
– мнение родителей, родственников, 

друзей;
– студенческий коллектив;
– социальное окружение;
– достижения одногруппников, кон-

куренция: чем сильнее студенты акаде-
мической группы, тем выше мотивация 
к собственным достижениям;

– мотивация;
– общий уровень культуры населения.
4. Политический и международный:
– поддержка государством популяр-

ности строительной отрасли и трудо- 
устройство молодых специалистов;

– уровень государства на мировом 
рынке строительства;

– международное сотрудничество со 
строительными корпорациями;

– ведение боевых действий;
– степень свободы преподавателя по 

выбору методик;
– степень свободы инженера в выбо-

ре технических средств.

5. Правовой:
– государственный заказ на обучение 

инженеров-строителей;
– взаимодействие между предприя-

тиями и вузами;
– бюрократия, степень свободы экс-

перта, составляющего прогноз; степень 
влияния работодателей и руководства 
вуза на результаты прогноза.

6. Педагогический:
– предрасположенность к инженер-

ной деятельности и математике;
– умение самостоятельно обучаться;
– модель поведения преподавателя, 

психологическая обстановка на занятиях;
– применение новых эффективных 

педагогических и информационных тех-
нологий;

– качество учебных программ, стан-
дартов (образовательных и профессио- 
нальных), методического обеспечения: ус-
ловно принимаем минимальным, посколь-
ку преподаватели ограничены ФГОС;

– уровень квалификации препода-
вателей.

7. Демографический:
– количество выпускников школ;
– наличие кадров предпенсионного  

и пенсионного возраста в строительной сфере;
– возрастной состав преподавателей 

вуза.
8. Природный:
– природные ритмы, график, сани-

тарно-гигиенические условия;
– природные катастрофы;
– тип местности (грунты, погодные 

условия);
– состояние здоровья.
9. Философский: пересмотр места  

в жизни и обществе.
10. Научно-технический:
– материальное обеспечение вуза;
– материально-техническое оснаще-

ние строительной отрасли в государстве.
11. Организационный:
– условия проживания в общежитии: 

студенту необходимо тратить время на 
приготовление пищи и на самообслу-
живание;

– транспорт: значительное количе-
ство времени занимают поездки домой 
и к месту учебы;
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Р и с. 1. Пример расчета весовых коэффициентов единичных компетенций в среде MS Excel
F i g. 1. Example of calculation of unit competence weights in MS Excel 

– волонтерская, культурная, профсо-
юзная и спортивная деятельность, увле-
чения: с одной стороны, студент тратит 
много времени на занятия, не связанные 
с обучением, с другой – увлечения игра-
ют роль психологической разгрузки;

– профориентационная работа среди 
молодежи;

– опыт эксперта, составляющего 
прогноз.

Подробнее проблема учета влияния 
внешних факторов на результаты про-
гнозирования будет рассмотрена в одной 
из последующих статей.

Сложность учета прогнозного фона 
состоит в том, что большинство его 
показателей не поддаются количествен-
ному описанию. При написании работы 
мы руководствовались важнейшим пе-
дагогическим принципом гуманизма, 
поэтому считаем недопустимым исполь-
зование некоторой конфиденциальной 
информации о студентах (например, 
наличие инвалидности или отсутствие 
родителей) даже в зашифрованном виде, 
с измененными именами и фамилиями. 
Поэтому в рамках исследования нами 
использовались формализованные зна-
чения прогнозного фона. 

Также были проанализированы госу-
дарственные образовательные стандар-
ты5, реализуемые ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия строительства 

и архитектуры» в ходе обучения сту-
дентов. Весовой коэффициент развития 
каждой единичной компетенции рассчи-
тывали по формуле [2; 13]:

 ,          (1)

где Ккомпетенции – весовой коэффициент 
единичной компетенции из перечня, 
предлагаемого ГОС (9 универсальных 
компетенций (УК), 9 общепрофессио- 
нальных (ОПК), 22 профессиональ-
ные (ПК)), aj – количество дисциплин 
или практик, vj – количество зачетных 
единиц по дисциплине или практике, 
n – количество академических дисци-
плин, способствующих формированию 
каждой единичной компетенции, N – 
перечень изучаемых академических 
дисциплины.

Расчеты проводили в среде таблич-
ного редактора MS Excel, фрагмент 
представлен на рисунке 1.

На рисунке 2 продемонстрирова-
ны следующие измерения многомер-
ного куба (в программе реализовано  
8 измерений, но их невозможно ви-
зуализировать все одновременно): 
«Академическая группа» (мера – спи-
сок студентов, содержит информацию  
о 102 студентах, учащихся направления 

5 ГОС ВПО 08.03.01 Строительство. 2015 г. URL: http://donnasa.ru/docs/obrazovatelnye_
standarty/080301_Stroitelstvo.pdf и 2016 г. URL: http://donnasa.ru/docs/obrazovatelnye_standarty/
standart_08.03.01_stroitelstvo_bak.pdf
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Р и с. 3. Фрагмент таблицы «Расчет оптимального времени прогнозирования компетентности  
студентов строительных направлений подготовки» в среде MS Excel

подготовки 08.03.01. Строительство), 
«Учебные дисциплины» (мера: оценка 
за экзамен, прохождение практики, кур-
совой проект либо отметка «зачтено» –  
77 различных вариантов), «Компетен-
ции» (в соответствии с государственным 
образовательным стандартом). 

Для расчета индивидуального профи-
ля компетенций студента, воспользова-
лись формулой:

,            (2)
 

где Сj – уровень развития индивидуаль-
ной компетенции студента из перечня, 
Kj – весовой коэффициент индивидуаль-

ной компетенции, Ej – оценка студента 
за экзамен, зачет или результат прохо- 
ждения практики.

Далее был применен динамический 
подход (Real-Time Data Mining [4]): по-
очередно подставляя результаты сдачи 
экзаменов по завершении учебных семе-
стров и вычисляя погрешность каждого 
последующего прогнозирования. Для 
прогнозирования применена функция 
MS Excel ПРЕДСКАЗ, вычисляющая 
простую линейную регрессию. MS Excel 
позволяет проводить регрессионный ана-
лиз в автоматическом режиме, поэтому 
в рамках статьи математические выкладки 
представлять не будем. Фрагмент таблицы 
с расчетами представлен на рисунке 3.

6 Ташкинов Ю. А. Моделирование образовательных результатов будущих инженеров-строителей 
с использованием технологии многомерной аналитики в MS Excel // Научная сокровищница образо-
вания Донетчины. 2019. № 2. С. 33–38.

Р и с. 2. Многомерная таблица, предназначенная для вычисления динамики достижения образо-
вательных результатов студентов инженерно-строительного вуза6

F i g. 2. OLAP-cube “Learning outcomes of future construction engineering students”
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F i g. 3. Fragment of the table “Calculation of the optimal time for predicting the competence of students 
enrolled in construction engineering programmes” in MS Excel

В этой таблице прогноз, состав-
ленный на момент окончания третьего 
академического семестра (ячейка LJ92), 
вычисляется по формуле:

LJ92=ПРЕДСКАЗ (LC$1;
KV92:KX92;KV$1:KX$1)      (3)LJ92=FORECAST(LC$1; 

KV92:KX92;KV$1:KX$1),

где LC$1 – уровень развития единичной  
компетенции будущего инженера-строи-
теля из перечня, представленного в ФГОС;  
KV92:KX92 – уровень компетентности 
студента Коченкова (при изменении 
цифрового ряда в формуле меняется 
порядковый номер студента из списка), 
рассчитанный исходя из эксперимен-
тальных данных, по состоянию на ко-
нец первого, второго и третьего акаде-
мических семестров соответственно; 
KV$1:KX$1 – уровень компетентности 
студента строительного вуза из усред-
ненной модели по состоянию на конец 
первого, второго и третьего академиче-
ских семестров соответственно, рассчи-
танный по формуле:

  
,                (4)

где ̅C – средний уровень сформирован-
ности компетенций у студентов инже-
нерно-строительного вуза; Сj – уровень 
сформированности каждой компетенции 
из ГОСа; N – общее число формируемых 
компетенций (N = 40).

Подобным образом был проведен 
расчет (см. рис. 3) для четвертого и пя-
того академических семестров (столбцы 
LK; LL). Для некоторых компетенций, не 
представленных на фрагментах таблиц, 
потребовалось провести прогнозы поз-
же, включая седьмой семестр, поскольку 
на ранних стадиях отдельные единичные 
компетенции не поддавались прогнози-
рованию.

Перед нами стояла задача полу-
чить не только как можно более точный 
прогноз сформированности образова-
тельных результатов будущих инжене-
ров-строителей, но в первую очередь 
сделать данный прогноз как можно рань-
ше. Количественно точность (качество 
измерений, выражаемое в соответствии 
рассчитанных значений истинным) мож-
но измерить по величине относительной 
погрешности7. В качестве критерия точ-
ности прогноза выбрана погрешность из-
мерения, рассчитанная по формуле (для 
3 семестра – см. ячейку LF92, рис. 3):

LF92=ДОВЕРИТ(0,05; 
СТАНДОТКЛОН(LJ92;LC92);2)/ 

СРЗНАЧ(LC92;LJ92)                (5)
LF92=CONFIDENCE(0,05; 

STDEV(LJ92;LC92);2)/AVERAGE(LC92;LJ92),

где

 
     (6)

 
.      (7)

7 Горленко О. А., Борбаць Н. М. Статистические методы в управлении качеством. Учебник  
и практикум. М.: Юрайт, 2020. 306 с.
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Для вычисления погрешности с дове-
рительным интервалом 95 % применена 
формула:

  
 

.       (8) 

Ф. Тетлок и Д. Гарднер8 в качестве 
показателя того, что событие, вероят-
но, произойдет, выбрал величину 75 % 
(для нашей выборки это можно интер-
претировать, как прогнозов высокой 
точности).

75 % * 102 измерения = 77.    (9)

Е. О. Кравец9 в качестве показателя 
высокой точности берет значение по-
грешности 5 %. В качестве критерия 
отбора семестра, на котором следует 
проводить прогнозирование, примени-
ли ситуацию, при которой погрешность 
расчета составляет не более 5 % для 
не менее чем 77 из 102 измерений как 
можно на более раннем этапе прогно-
зирования:

LD92 = ЕСЛИ(LE$106 > 77;"2семестр"; 
ЕСЛИ(LF$106 > 77;……"3семестр"; 

ЕСЛИ(LG$106 > 77;"4семестр";
"5семестр")))                  

(10)
LD92 = IF(LE$106 > 77;"2semester"; 

IF(LF$106 > 77;……"3semester"; 
IF(LG$106 > 75;"4semester"; 

"5semester")))

и

LF108=СЧЁТЕСЛИ(L4:L105;"да")
 (11)LF108=COUNTIF(L4:L105;"yes").

Было расчитано количество студен-
тов, для которых прогноз выполнялся  
с точностью до 5 %.

Ошибки интерпретировали следу- 
ющим образом: менее 5 % – высокая точ-
ность прогноза; 5–10 – хорошая точность; 

10–20 – удовлетворительная точность; 
более 20 % – неудовлетворительный 
результат.

Все результаты составленного нами 
прогноза можно характеризовать как 
«удовлетворительные», а более 80 % 
расчетов – «прогнозы высокой точно-
сти», т. е. даже без учета прогнозного 
фона разработанная нами технология 
является достаточно эффективной и вме-
сте с тем гуманистической. Результаты 
верификации прогноза по формуле (5) 
представлены на рисунке 4.

В ряде случаев погрешность выше 10 % 
(удовлетворительная точность). Заме-
тим, что целью было составление про-
гноза как можно раньше, иногда до 
завершения студентом второго курса. 
При составлении прогнозов на более 
поздних сроках погрешность значитель-
но понижается. Реальные и прогнозные 
профили средних значений компетенций 
представлены в виде лепестковой диа-
граммы (рис. 5).

Так, предсказанные минимальные 
значения развития единичных компе-
тенций практически всегда меньше, 
чем реальные, причем различия незна-
чительны. Поэтому реальные значения 
будут не ниже полученных в результате 
составления прогноза.

«Побочным» результатом стала раз-
работка «Калькулятора компетенций 
будущего инженера-строителя» (на ри-
сунке 6 представлен результат работы 
этой программы).

Данная аналитическая панель об-
ладает мощным прогностическим по-
тенциалом. Можно увидеть место  
в академическом рейтинге, что позволит 
поощрить самых талантливых студен-
тов, используя объективную свежую 
информацию, а обучающиеся с низким 
рейтингом могут попытаться повысить 
успеваемость. В правой части аналити-
ческой панели (рис. 6, «Факт/целевое 
значение») представлена диаграмма раз-
вития компетенций, где штриховая линия 

8 Tetlock P. E., Gardner D. Superforecasting: the Art and Science of Prediction. New York: Crown 
Publishers, 2015. 241 p.

9 Кравец Е. О. Прогнозирование. Донецк: ГОУ ВПО «ДонНУ», 2017. c. 71.
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Р и с. 4. Фрагмент таблицы вычисленных погрешностей прогнозов по определению  
образовательных результатов будущих инженеров-строителей

F i g. 4. Fragment of a table of calculated forecast errors for determining the learning outcomes of future 
construction engineers

Р и с. 5. Сравнение прогнозируемого среднего профиля компетенций будущего  
инженера-строителя с реальными значениями 

F i g. 5. Comparison of the predicted profile of competences of a future construction 
 engineer with real values 

показывает целевое значение – 100 %-й 
уровень развития каждой единичной 
компетенции.

Таким образом, реальные образо-
вательные результаты почти всегда не 
ниже прогнозируемых. В связи с этим 
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можем считать составленные прогнозы 
эффективными.

Обсуждение и заключение
В настоящей работе определено ми-

нимальное время составления эффектив-
ных прогнозов. Уже после зимней сессии 
на II курсе можно проводить прогнози-
рование следующих компетенций: УК-4, 
УК-6, ОПК-5, ОПК-6, ПК-1 и средний 
уровень компетентности будущего ин-
женера в строительной отрасли. После 
летней сессии – предсказать компетен-
ции УК-2, УК-7, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 
ОПК-7, ОПК-8, ПК-2, ПК-3, ПК-7, ПК-9. 
После зимней сессии III курса – УК-1, УК-
5, УК-9, ОПК-4, ОПК-9, ПК-10, ПК-11,  
ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-18, 
ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8. По окончании 
третьего курса – УК-3, ПК-17, ПК-19, 
ПК-20, ПК-21, ПК-22. Только после 
зимней сессии на IV курсе можно про-
водить прогнозирование УК-8, ПК-16. 
Кроме этого, представленный в рамках 
статьи подход позволяет определять веду-
щую компетенцию (по которой у студента 
наивысшие баллы), а также те дисци-
плины, которым следует уделить больше 
внимания, поскольку формируемые на 
них компетенции развиты недостаточно.

Рассмотренная технология прогнози-
рования не требует специальных знаний 
и навыков: достаточно уметь использо-
вать редактор таблиц MS Excel на уровне 
пользователя.

Результаты работы будут полезны:
– преподавателям инженерно-строи- 

тельного вуза (а при определенной мо-
дификации и педагогам других учебных 
заведений) для планирования индивиду-
альных консультаций для «талантливых» 
и «слабых» студентов;

– кураторам академических групп, 
заместителям деканов и проректоров 
по учебной работе для предотвращения 
возникновения у студентов пробелов  
в знаниях и планирования гармониче-
ского развития специалистов;

– студентам строительных вузов и их 
будущим работодателям (представите-
лям строительных компаний) для опти-
мального подбора лучших профессий;

– педагогам-исследователям для раз-
вития педагогической прогностики;

– представителям министерств строи- 
тельства и просвещения для создания стра-
тегий в области профессиональной подго-
товки будущих инженеров-строителей.

В дальнейшем планируется доработка 
технологии педагогического прогнозиро-
вания образовательных результатов буду-
щих инженеров-строителей, в частности 
разбитие на воспроизводимые стадии 
и этапы, проверка возможности примене-
ния регрессионного анализа для выделения 
системы уравнений, которые позволили 
бы путем простой подстановки экзаме-
национных баллов вычислять уровень 
компетентности студента в строительной 
отрасли на данный момент времени.

Р и с. 6. Интерактивная аналитическая панель «Калькулятор компетенций будущего  
инженера-строителя»

F i g. 6. Interactive dashboard “Competence calculator of a future construction engineer”
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Динамика «образа Я» старших дошкольников 
(2004 и 2017: сравнительный анализ)
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Введение. Потребность в исследованиях, позволяющих понять структурные и содержательные 
изменения современного детства, задаются стремительными переменами реальности. Необходимо 
определить основания, на которых строится самопознание и самооценивание у современных детей. 
Цель исследования – выделить содержательные компоненты «образа Я» старших дошкольников, 
определить и описать основные динамические тенденции в представлениях о себе данной возрастной 
группы в течение 13 лет. 
Материалы и методы. Для изучения содержательных изменений в представлении дошкольников  
о самих себе был проведен опрос, в котором приняли участие 211 человек в возрасте 5–7 лет.  
В исследовании использованы методы поперечных срезов, тест Куна – Макпартленда в модификации  
Т. В. Румянцевой, методика исследования «образа Я» Г. А. Урунтаевой и Е. Н. Гошевой, методы ма-
тематической статистики в программе SPSS. 
Результаты исследования. В структуре идентификационных показателей «образа Я» старшего 
дошкольника определены устойчивые характеристики – «рефлексивное Я» и «коммуникативное 
Я». Выделены следующие динамические тенденции: современные дошкольники по сравнению с их 
ровесниками в 2004 г. демонстрируют больше свободы и разнообразия в описании идентификаци-
онных характеристик своего «физического» и «деятельного Я», вместе с тем теряют ориентацию на 
взаимоотношения в контексте «Я-другие» («социальное Я»). Сравнительный анализ позволил опре-
делить зону развития «образа Я» современных дошкольников и основания для реконструкции форм  
и методов обучения и воспитания.
Обсуждение и заключение. Результаты исследования имеют значение для психологии современного 
детства. Они уточняют и дополняют описание возрастных особенностей развития самосознания совре-
менных дошкольников. В практике проведенное исследование позволяет расставить значимые акценты 
при разработке воспитательно-образовательных программ для детей старшего дошкольного возраста. 

Ключевые слова: «образ Я», старший дошкольный возраст, идентификация, я-концепция, детство, 
развитие 
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Dynamics of “Self-Image” of Preschool Children 
(2004 and 2017: A Comparative Analysis)

L. V. Fedina
University of Tyumen, Tyumen, Russia

l.v.fedina@utmn.ru
Introduction. Impetuous changes provoke a research into structural and substantive changes in modern 
childhood. Presentation of modern preschoolers differs from what their peers thought 10 and 20 years ago. 
It is necessary to determine the basis of preschool children’s self-image and to identify those specifications 
that remain unchanged and those that demonstrate significant changes. This will help to understand the 
fundamentals of building an internal image of a modern preschooler, highlight changes in its structure, and 
predict effective ways to accompany the development of a preschooler’s personality. Aim of the research: 
study the content components of the “self-image” of preschoolers, identify and describe the main dynamic 
trends in the self-image of preschoolers over the course of 13 years.
Materials and Methods. The study of meaningful changes in the preschoolers’ ideas about themselves was 
organized using an interview. 211 preschoolers aged between 5 and 7 years old were interviewed. The study 
used the methods of cross-sections, the Kuhn-McPartland test modified by T. V. Rumyantseva, the method 
of studying the “self-image” by G. A. Uruntaeva and E. N. Gosheva, methods of mathematical statistics in 
the SPSS program.
Results. The reflexive ego and the communicative ego are determined in the structure of the identification 
indicators of the self-image of the older preschooler as the stable characteristics. The dynamic tendencies are 
highlighted: modern preschoolers, in comparison with their peers in 2004, demonstrate more freedom and 
diversity in describing the identification characteristics of their physical ego and activity ego, at the same 
time they lose focus on relationships in the context of “me-others” (“social ego”). A comparative analysis 
made it possible to identify the zone of development of the self-image of modern preschoolers and the basis 
for the reconstruction of forms and methods of teaching and upbringing.
Discussion and Conclusion. The results of the research are important for the psychology of modern 
childhood. They clarify and supplement the description of the age-related characteristics of the development 
of self-awareness of modern preschoolers. The study allows us to place significant accents in the development 
of educational programs for preschool children in practice.

Keywords: self-image, preschool children, identification, self-concept, childhood, development
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Введение
Скорость изменений современного 

мира, вызовы неопределенности, слож-
ности и разнообразия вскрывают но-
вые противоречия психологии детства.  
А. Г. Асмолов, говоря об изменениях  
в психологии обучения и воспитания, об-
ращается к понятию «парадокса «извест-
ной неизвестности» [1]. «Нужно говорить 
о драме отставания родителей и учителей 
от детей. И о проблеме, которая заключа-
ется в том, что мир меняется быстрее, чем 
система образования, готовящая к жизни 
в нем. Время производит тектонические 
сдвиги в ментальности современного 
ребенка, особенно в последние годы его 
обучения в школе» [1, p. 13].

Проводя психологический и социо-
культурный анализ современного дет-
ства, К. Н. Поливанова утверждает, 
что сегодня «в большей мере внимание 
привлекают различия между детьми 
внутри одного возраста или различия вне 
возраста» [2], поскольку характеристи-
ка возраста в классическом понимании 
перестает существовать, как и понятие 
возрастной нормы (Д. Элкинд, 1997 [3]). 
Еще в 1982 г. Н. Постман выдвинул идею 
об исчезновении конструкта «детства» 
как такового в современных реалиях, 
так как различение ребенка и взрослого 
с позиции грамотности как ключевого 
фактора перестает существовать [4]. 
Вместе с тем разрыв между реальными 
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взрослыми и детьми увеличивается за 
счет всевозможных установок и образов 
мира, сформированных в принципиально 
разных ситуациях. «Следует признать, 
что сегодня взросление происходит  
в существенно изменившихся условиях, 
дети и родители имеют существенно 
различающиеся опыт и переживания 
условий, в которых происходят – про-
текают начала их жизни» [2]. Иными 
словами, взрослому, занимающему по-
зиции воспитателя и педагога, необхо-
димо больше знать о внутреннем мире 
ребенка, с которым он общается. Только 
вдумчивое проникновение в содержание 
представлений современного ребенка 
о мире, себе и окружающих позволяет 
преодолевать последствия «тектониче-
ских сдвигов». 

В своем исследовании мы проводим 
сравнительный анализ сформированно-
сти «образа Я» у дошкольников, опро-
шенных в 2004 и 2017 гг. Мы сформу-
лировали три вопроса, на которые нам 
необходимо получить ответ в процессе 
анализа высказываний детей в беседе  
с экспериментатором: 1) Существуют ли 
значимые изменения в представлении  
о себе у детей в 2004 и 2007 гг.? 2) Есть 
ли компоненты «образа Я», которые 
остаются неизменными? 3) Каковы наи-
более значимые динамические измене-
ния в компонентах «образа Я» старших 
дошкольников? 

Обзор литературы
Современные исследования детства 

демонстрируют противоречивую кар-
тину. Отмечается ряд изменений в фак-
тах развития современных детей. Так, 
установлено, что сегодня дошкольники, 
в отличие от их сверстников 15–20 лет, 
назад имеют невысокие показатели ког-
нитивного развития [5, с. 6–7], у них 
хуже развита мелкая моторика, сниже-
на общая двигательная активность [6,  
с. 122; 7], фиксируется уменьшение 
уровня развития воображения, «нераз-
витость внутреннего плана действия» 
[8, c. 13]. Определяются значимые из-
менения в общении современных де-
тей: 25 % детей испытывают проблемы  

«в общении со сверстниками и лишь 20 %  
обследованных пятилеток обнаружили 
достаточно высокий уровень развития  
в общении со взрослым» [8, c. 14]. 

Одновременно наблюдаются изме-
нения и в психофизическом развитии 
детей, свидетельствующие о смещении 
границ формирования отдельных функ-
ций на более ранний период. Так, дока-
зано, что уже с 4–5 лет маленькие дети 
определяют средства для достижения 
будущих целей [9, с. 866]. Исследователи 
обращают внимание на увеличение доли 
особенных детей: сегодня больше рож-
даются детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, общим психическим 
недоразвитием и вместе с тем одаренных 
детей в различных областях (лидерском, 
художественном, интеллектуальном  
и др.) [5, с. 8]. Б. Худ, С. Вельцин,  
Л. Марш, П. Каннгиссер отмечают, что 
развитие эффекта одаренности может 
быть обусловлено смещением внимания 
на себя, характерного для современных 
детей [10, с. 2]. В. Н. Дружинин, Н. С. Лей- 
тес, Д. В. Ушаков, В. С. Юркевич,  
Н. Б. Шумакова в своих публикаци-
ях показали, что «одаренный ребенок  
в современном обществе воспринимается 
более дифференцированно, чем это было 
десятилетия назад» [Цит. по: 8, c. 17].

Занимаясь проблемой влияния «крео- 
лизации традиционных пространств 
социализации – семьи и школы» на 
академические достижения и эмоцио- 
нальную стабильность современных 
детей, К. Н. Поливанова приходит 
к противоречивым результатам: «на 
фоне существенного изменения реалий 
детства нет видимых изменений “ито-
говых” показателей» [2]. По данным 
ежегодных отчетов National Assessment 
Educational Progress (NAEP), в США 
в период от 1993 по 2007 гг. растет 
уровень грамотности дошкольников, 
«процент упоминаний депрессивных 
симптомов среди старшеклассников 
снизился с 28 до 26 % за последние  
10 лет» [2].

Вместе с тем исследования сферы 
самоосознавания ребенком себя в до-
школьном детстве весьма ограничены. 
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А. Г. Филипова считает, что исследова-
ния детства в российской науке не носят 
системного характера. «Распределение 
возрастных групп информантов детей 
в социологических исследованиях вы-
глядит следующим образом: дошколь-
ники – 3,1 % исследований, младшие 
школьники – 8,6 %, подростки – 71,1 %,  
юношество – 69,5 %» [11, с. 82]. Подоб-
ная тенденция отмечается и зарубежны-
ми авторами [6; 9; 10]. Недостаточное 
внимание к группе младшего и дошколь-
ного детства объясняется сложностью 
организации и проведения процедуры 
обследования, а также анализа и ин-
терпретации данных, и, как следствие, 
личных страхов и опасений специа-
листов обращать внимание на данную 
возрастную группу. 

Существует ряд объективных при-
чин низкого количества исследований  
в данной области. Отсутствуют валид-
ные и надежные методики, ощущается 
недостаток методологических оснований 
[8; 10–12]. Недостаточность экспери-
ментальных исследований объясняется  
и спецификой самого предмета: границы 
развития самосознания и рефлексии выхо-
дят за пределы дошкольного детства [13].  
Иными словами, в силу развитого фе-
номена познавательного эгоцентриз-
ма и неразвитого логического мышле-
ния в дошкольном детстве слабо или 
фрагментарно выражена способность 
к самоосознаванию. C. Хартер  отмеча-
ет, что у маленьких детей отсутствует 
когнитивная способность участвовать  
в социальном сравнении, они не могут 
провести различие между реальными 
и идеальными я-концепциями, усвоить 
критические мнения других и постро-
ить сбалансированное представление  
о своих сильных и слабых сторонах [14, 
с. 33]. По мнению Л. Дапп и К. Рёберс, 
детская Я-концепция плохо дифферен-
цирована и недостаточно реалистична 
[15, p. 1605].

Вместе с тем С. Г. Якобсон считает, 
что возрастной период от 5 до 7 лет  
имеет особое значение в развитии созна-
ния и самосознания ребенка [13, c. 12].  
По словам В. И. Амбросовой, «более 

трети детей 5–6 лет уже дифферен-
цируют свой образ и вычленяют его 
из окружающего мира, осознают свое 
индивидуальное начало и самого себя, 
как автономное существо» [16, с. 12].  
М. В. Корепанова утверждает, что «об-
раз себя является центральным звеном 
в целостной структуре личности, имеет 
сложную архитектонику, в которой есть 
центральное, или ядерное, образование, 
на него накладываются новые впечатле-
ния и сведения, приобретаемые индиви-
дом» [12, с. 75].

Отечественные и зарубежные ис-
следования «образа Я» в старшем до-
школьном возрасте имеют различную 
традицию. Изучение сферы самосозна-
ния в иностранных источниках сходятся 
преимущественно вокруг самооценки 
дошкольников, ее связей и зависимо-
стей от различных факторов (семьи, 
школы, друзей, культуры масс-медиа 
и пр.). Термин «образ Я» практиче-
ски не встречается в поле исследова-
ний, анализируются представления  
о себе [10; 14], Я-концепции [15–18]. 
самоустановки [19]. Изучение Я-кон-
цепции строится вокруг определения 
ее компонентов и их дифференциации.  
Д. Л. Путник, Чун-Шин Хан, Ш. Хен-
дрикс и М. Х. Борнштейн, изучая со-
циальную, спортивную и физическую 
составляющие Я-концепции более 20 лет 
на пяти волнах испытуемых, установили, 
что сформированные в дошкольном дет-
стве основы представления о себе имеют 
высокую стабильность [17]. Лонгитюд-
ное исследование структуры, развития  
и связи с достижениями, проведенное  
Л. Дапп, К. Рёберс позволило установить 
сложную дифференцированность Я-кон-
цепции дошкольника [15]. Д. Коллиер, 
Дж. Босеовски и С. Маркович предпо-
ложили, что дети имеют структуру зна-
ний о саморазвитии в раннем детстве, 
которая дифференцируется на само- 
аспекты и черты, связанные с ними [18,  
с. 173]. К аналогичным выводам в ис-
следовании мультидисциплинарной 
структуры Я-концепции приходят  
Г. Марш, Л. Эллис и Р. Крейвен [20]. 
Они фиксируют множественные измене-
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ния Я-концепции в еще более молодом 
возрасте, чем предполагалось ранее  
в подобных исследованиях. 

Феномен «образ Я» в отечественной 
науке изучается через призму деятель-
ностной теории развития личности. Это 
сложная картина представлений о себе, 
мире и обществе, которая задает вектор 
к развитию субъектности в человеке [21]. 
Различные аспекты Я-образа во взаимо-
действии с самоотношением выполняют 
внутри Я-концепции функцию регуляции 
деятельности и поведения. Т. В. Архире-
ева предлагает рассматривать «образ Я»  
«как представления а) о своем физиче-
ском Я; б) о силе характера; в) о своей 
компетентности; г) о коммуникативных 
характеристиках; д) о своих моральных 
качествах» [22, с. 50]. В целом такая 
позиция соотносится с представлением 
М. В. Корепановой, которая выделяет  
в «образе Я» когнитивный, оценочный  
и поведенческий компоненты [12]. 

Таким образом, можно заключить, 
что западная традиция фиксирует 
большую дифференциацию компо-
нентов Я-концепции и ориентируется 
на представление через различные 
роли (социальную, коммуникатив-
ную, спортивную и др.) и отношение 
к ним (М. Кун [19]), в то время как 
отечественная стремится представить 
структуру этих ролей: уровни и фор-
мы взаимодействия [22]. Т. В. Ру- 
мянцева, адаптируя тест М. Куна и Т. Мак- 
партленда по исследованию само- 
установок, фактически объединяет 
две традиции, расширяя поле внима-
ния выраженности «образа Я» через 
семь обобщенных компонентов – по-
казателей идентичности: социальное Я,  
коммуникативное Я, материальное Я, 
физическое Я, деятельностное Я, пер-
спективное Я, рефлексивное Я [23],  
а также проводя оценку самоотноше-
ния к перечисленным характеристикам. 
Предложенная модификация позволяет 
проанализировать содержательную пред-
ставленность компонентов «образа Я»,  
что приобретает особое значение в из- 
учении характеристик самоосознавания 
старших дошкольников. 

Исследования современного детства 
сталкиваются с эффектом ускользающих 
результатов, «поскольку сегодня внутри-
групповые (внутривозрастные) различия 
оказываются больше, чем межгрупповые 
(межвозрастные), т. е. различия между 
детьми одного возраста превосходят 
различия между группами (внутривоз-
растная вариативность)» [2]. Понятие 
нормы фактически размыто, происходят 
постоянные ее смещения. А. Г. Асмолов 
и В. Кудрявцев считают, что «сейчас 
уже уместно сравнивать детей-пяти-
леток с их сверстниками не двадцати 
пяти, а пятилетней давности: различия 
проступают налицо» [24]. Нарастающая 
гетерогенность общества, смещение со-
циальных, культурных, национальных, 
возрастных границ сдвигает «подход, 
характерный для детской психологии, 
описывающий норму развития» [2], 
поскольку «этот подход фактически вы-
талкивает на периферию социализации 
детей, имеющих выраженные индиви-
дуальные отличия от “нормальных” [2].  
В исследовании психологических осо-
бенностей развития в дошкольном 
детстве важно опираться больше на 
качественные методы, позволяющие 
выделить содержательные изменения. 
Наиболее значимым сегодня становится 
проведение исследований в постмодер-
нистском подходе, где утверждается, 
что «все дети разные, уникальные»  
[8, c. 7]. «Современное детство пред-
ставляется полем возможностей, ланд-
шафтом потенциальных изменений,  
а никак не траекторией движения с ясной 
перспективой» [25, с. 8]. 

Понимание ребенка, особенностей 
его взглядов на мир возможно только 
при детальном исследовании содержа-
ния «образа Я», которое складывается  
в сознании современного дошкольника 
и является основой для формирования 
его Я-концепции.

Несмотря на многочисленные пу-
бликации по данной проблематике, 
практически отсутствуют исследования 
по системному представлению о себе  
в дошкольном детстве. Авторы статьи 
впервые описывают «образ Я» дошколь-
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ника через комплекс идентификацион-
ных характеристик, которые позволяют 
увидеть содержательную и структурную 
дифференциацию различных аспектов 
этой сферы самосознания. 

Материалы и методы
Изучение сформированности «об-

раза Я» проводилось по опроснику, 
выстроенному на основе теста, из- 
учающего содержательные характери-
стики идентичности личности Куна – 
Макпартленда «Кто Я?» [26], в модифи-
кации Т. В. Румянцевой [23, с. 101–103]. 
Тест предназначается для взрослых  
и включает следующую процедуру: ис-
пытуемые многократно отвечают на 
один вопрос: «Кто ты?». Анализ ответов 
позволяет описать различные характе-
ристики идентичности: социальное Я, 
коммуникативное Я, материальное Я, 
физическое Я, деятельностное Я, пер-
спективное Я, рефлексивное Я. 

Модифицируя тест для нашей воз-
растной группы, мы обратились к опы-
ту исследований самосознания стар-
ших дошкольников Г. А. Урунтаевой  
и Е. Н. Гошевой, описывающих мо-
дель беседы для выявления представле-
ний детей о самих себе и окружающем  
мире [27]. Мы адаптировали тест для 
дошкольного возраста, предложив не-
сколько вариантов вопроса «Кто Я?». 
Представление о себе старших дошколь-
ников и содержательные характеристики 
«образа Я» формировались из ответов 
на 6 вопросов. Все семь обобщенных 
показателей – компонентов идентично-
сти нам удалось просмотреть, задавая 
дошкольникам следующие вопросы: 
«Кто ты?», «Какой ты?», «Что ты умеешь 
делать?», «Чем ты любишь заниматься  
в свободное время?», «На кого ты бы 
хотел быть похож?», «На кого ты бы не 
хотел быть похож?».

Процедура исследования. Беседа про-
водилась индивидуально, эксперимен-
татор предлагал ребенку ответить на 
вопросы, конкретизируя или дополняя 
их, чтобы ребенку было легче ответить. 
При обработке все предложенные от-
веты фиксировались в таблице. Далее 

анализировались ответы на вопросы 
1–4: каждому варианту присваивался 
код в соответствии с типом идентич-
ности по методике Куна – Макпартлен-
да «Кто Я?» в модификации Т. В. Ру- 
мянцевой [23]. При обработке подсчиты-
валось абсолютное число характеристик, 
относящихся к той или иной выделенной 
категории. При помощи программы SPSS 
были выделены общие описательные 
характеристики ответов, проведены фак-
торный анализ данных и частотное срав-
нение, которое позволило определить 
выраженность отдельных показателей 
«образа Я», сравнить значения и выстро-
ить профили «образа Я», полученные  
в разных выборках. Обработка и анализ 
данных опирались преимущественно на 
качественные методы, что обосновано 
возрастными особенностями испытуе-
мых и задачами эксперимента. Нам было 
важно не просто сравнить две выборки 
по отдельным показателям, а определить 
содержательные изменения в представ-
лениях детей о себе в разное время. 

Исследование уровня сформирован-
ности и особенностей развития образа «Я»  
дошкольников проходило в два этапа: 
в 2004 и 2017 гг. Всего было обследо-
вано 211 детей в возрасте от 5 до 7 лет.  
В опросе 2004 г. приняли участие  
100 детей (47 мальчиков и 53 девоч-
ки), в 2017 – 111 детей (53 мальчика  
и 58 девочек). Все испытуемые прожи-
вают в Тюменской области, в городах 
Тюмень, Сургут, Ялуторовск, Урай, Лан-
гепас, п. Высокий. 

Результаты исследования
Для определения выраженности 

идентификационных компонентов «об-
раза Я» старших дошкольников мы про-
анализировали все ответы, которые да-
вали дети на вопросы «Кто ты?», Какой 
ты?», «Что ты умеешь делать?». Таким 
образом, мы получили достаточно боль-
шой массив утверждений о себе, где при 
помощи математической статистики 
выделили частоту встречаемости отве-
тов, относящихся к конкретному типу 
идентификации. Для достоверности 
сравнения мы анализировали процент 
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выраженности ответов в общей массе 
высказываний. Такая обработка данных 
позволила нам построить идентифика-
ционный профиль «образ Я» старших 
дошкольников в 2005 и 2017 гг. и срав-
нить полученные результаты. 

Анализ ответов старших дошкольни-
ков показал отсутствие представлений 
о себе в материальном контексте (связь 
с богатством, обеспеченностью). Такие 
данные подтверждают особенности воз-
растного развития детей: область мате-
риального благополучия не находится 
в фокусе их внимания, границы между 
реальным и воображаемым еще очень 
условны, представления о своих возмож-
ностях связаны с фантазиями. 

Проведенный качественно-количе-
ственный анализ полученных данных 
позволил определить изменяющиеся 
и устойчивые характеристики в фор-
мировании «образа Я» ребенка стар-
шего дошкольного возраста. В общей 
структуре идентификации испытуемых 
обеих выборок неизменную картину мы 
получили по критериям «рефлексивная 
идентификация» (около 40 % ответов  
в обеих выборках) и «коммуникативная 

Р и с. 1. Частота встречаемости ответов, определяющих идентификационные компоненты  
«образа Я» детей старшего дошкольного возраста в 2004 и 2017 гг., %

F i g. 1. Frequency of occurrence of answers that determine the identification components  
of the “Self-Image” of preschool children in 2004 and 2017, %

идентификация» (6,2 и 4,6 % отмечали 
свое умение общаться, дружить), что 
может объясняться их относительной 
независимостью от внешних изменений 
и большей связью с внутренними законо-
мерностями развития личности (рис. 1).

Остальные идентификационные 
компоненты имеют различную степень 
расхождения в обеих выборках. Так,  
у дошкольников, опрошенных в 2004 г., 
отмечаются высокие значения по кри-
терию «проблемная идентификация» 
(по Куну [23]). В ответах на вопросы 
они в 2 раза чаще, чем их ровесники  
в 2017 г., затруднились в ответе (8,4 про- 
тив 3,7 %). Аналогичные исследо-
вания, проведенные С. Г. Якобсон  
и Л. Р. Адиловой в 2009 г., показали, 
что только 12–16 % детей в возрасте от 
2,5 до 4 лет не дают ответа на вопрос 
«Кто ты?». Старшие дошкольники все 
отвечают на этот вопрос [13, с. 15].  
Иными словами, отсутствие ответа не 
означает, что ребенок себя никак не 
обозначает или затрудняется с самоиден-
тификацией, речь может идти о степени 
открытости и доверия, желания общать-
ся с экспериментатором. Соотношение 
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двух показателей позволяет нам предпо-
ложить, что дошкольники в 2004 г. были 
менее открыты и готовы к общению,  
в то время как их современные свер-
стники гораздо более раскрепощены  
и свободно говорят о себе. Действи-
тельно, в протоколах 2017 г. отмечает-
ся большая полнота и распространен-
ность ответов. Есть ответы, в которых 
дети обозначают полные имя, фамилию  
и отчество. Возможно, это объясняется 
изменениями в области образовательной 
политики и во взглядах на воспитание 
у родителей. Демократизация воспита-
тельной политики, серьезное внимание 
к личности ребенка, к защите его прав  
и свобод приводят к большей свободе 
его проявлений. 

Значительные расхождения были об-
наружены по показателям в следующих 
компонентах «образа Я»: 

– «социальная идентификация»: 13,9 %  
в 2004 г. и 6,4 % в 2017 г. опрошенных 
отмечали свои гендерные характеристи-
ки либо относили себя к членам семьи, 
например: «я – девочка, мамина дочка»; 

– «физическая идентификация»: 21,4 %  
дошкольников в 2004 г. и 28,5 % в 2017 г.  
отмечали свои физические качества  
и способности «я красивая, могу сделать 
колесо, прыгнуть, быстро бегать»;

– «деятельная идентификация»: 10,3 %  
детей в 2004 г. и 15,4 % в 2017 г. описы-
вали в ответах свои умения с более вы-
соким уровнем рефлексии: «я могу маме 
помогать, делаю вареники с бабушкой, 
могу варить макароны, делаю с папой 
машины, умею строить башню и др.». 

В построении профиля соотноше-
ния идентификационных компонентов 
«образа Я» отмечается общая тенденция  
в обеих выборках: наибольшую частоту 
встречаемости среди ответов дошколь-
ников имеет «рефлексивная» и «физи-
ческая» идентификация, «деятельная», 
«социальная» и «коммуникативная» 
представлены меньшим количеством 
характеристик. Иными словами, старшие 
дошкольники чаще всего отмечают такие 
идентификационные характеристики, 
как имя, личные качества и характери-
стики, связанные с телом («я гибкая, 

могу встать на мостик, могу делать 
шпагат», «я сильный» и др.). В своем 
представлении о себе они меньше отме-
чают поступки и действия, говорят о них 
только, когда задаешь прямой вопрос: 
что ты умеешь делать? Такие результа-
ты объясняются преобладанием фено-
мена «познавательного эгоцентризма»  
в дошкольном детстве [28]. Социальные 
роли еще слабо дифференцированы, 
чаще соотносятся с полом либо ролью 
внутри семьи (дочь, сын). Самый низкий 
уровень представленности ответов среди 
общей выборки имеют такие, которые 
описывают себя через способности или 
умение общаться. Общение как наиболее 
сложная форма деятельности активно 
осваивается дошкольниками, однако, 
они не выделяют себя как субъекта об-
щения, а сверстников воспринимают не 
как участников, а скорее как «зеркало» 
[29, с. 121]. 

Анализ ответов также позволил 
выделить следующую тенденцию: до-
школьники в 2004 г. в 2 раза чаще своих 
сверстников отмечали у себя способно-
сти в действиях, имеющих социальную 
направленность. На вопрос: «Что ты 
умеешь делать»? 18 человек (18 %) 
ответили, что они умеют «мыть посу-
ду, помогать маме, убирать за собой»  
и даже «ухаживать за сестрой, когда она 
болеет». Таких ответов в 2017 г. было 
только 10 (9 %). Полученные данные 
соотносятся с исследованием поведения 
дошкольников в дилемме «эгоизм – аль-
труизм», проведенное Н. М. Зыряновой 
и ее соавторами, где демонстрируется 
динамика смещения установок детей: 
«в 1990-е годы практически все дети 
кроме желаний для себя загадывали 
желания для других; в то время как  
в 2009 г. самой многочисленной оказа-
лась группа детей, которая загадывала 
все три желания только для себя» [30,  
с. 62]. Такие изменения могут объяснять-
ся общими последствиями трансформа-
ции общества, которое приводит к ши-
рокому признанию индивидуализации  
и появлению педагогики потребления [2].

Гендерный анализ компонентной 
структуры «образа Я» не выявил зна-
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чимых различий, что подтверждается 
рядом исследований в области само- 
оценки (П. Манцикопулос [31], К. Аренс, 
Г. Марш и Р. Крейвен [32]).

Анализ содержания ответов на воп- 
рос «Какой ты?» демонстрирует общую 
тенденцию в характеристиках, выде-
ленных в 2004 и 2017 гг. Сопоставляя 
данные, полученные в исследовании  
2009 г. [13, с. 18–19], мы отмечаем сохра-
нение основных показателей: старшим 
дошкольникам знакомо до десяти качеств, 
которые повторяются и многократно пе-
речисляются в ответах опрашиваемых.  
В целом, как в 2004, так и в 2017 гг. дети 
выделяют около 30 различных качеств  
и характеристик, объясняя эксперимента-
тору, какие они. Однако можно выделить 
и различия во внимании к тем или иным 
качествам в разных выборках (рис. 2).

Анализируя результаты опроса стар-
ших дошкольников в 2004 и 2017 гг., мы 
можем заключить, что для современных 
детей определение себя как «хорошего» 
более распространено, чем «доброго», 
в то время как в 2004 г. эти приоритеты 
были обратными. Также можно отме-
тить, что опрошенные раньше дошколь-
ники чуть реже считали себя «умными», 

Р и с. 2. Частота встречаемости личностных характеристик в ответах на вопрос 
«Какой Я?» старшими дошкольниками в 2004 и 2017 гг., %

F i g. 2. The frequency of occurrence of personal characteristics in answers to the 
question “What am I?” of preschool children between 2004 and 2017, %

«красивыми», «добрыми» и «хороши-
ми», чем их современные сверстники, 
и напротив, несколько чаще отмечали 
у себя негативные качества, такие как 
«глупый», «трусливый», «злой» и видели 
себя «сильными» и «послушными». 

Интересным оказывается тот факт, 
что впервые в ответах дошкольников  
в 2017 г. появляются обозначение своей 
национальной принадлежности (2,7 %), 
что может объясняться глобальными 
миграционными процессами в совре-
менном мире. 

Полученные нами результаты в сопо-
ставлении с данными исследования 2009 г.  
выявляют значительное расхождение:  
в 2009 г. 30 % девочек и 27 % мальчиков, 
отвечая на вопрос «Какой ты?», гово-
рили «большой» [13], в то время как  
в нашем исследовании одна девочка  
в 2004 и один мальчик в 2017 г. отметили 
такую характеристику. Такие данные 
могут объясняться спецификой обра-
зовательных учреждений Тюменской 
области, где проводились исследования. 
Поскольку регион является достаточно 
благополучным по жизнеобеспеченно-
сти, а большая часть испытуемых прожи-
вает в городах, признававшихся несколь-
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ко раз наиболее комфортными для жизни 
(Тюмень, Сургут), у детей стремление 
становиться старше, «быть большими», 
актуализируется несколько позже, они 
погружены в созданное воспитателями  
и родителями пространство комфортного 
детства и не стремятся из него выходить. 
Также феномен позднего взросления  
в обществе отмечается различными ис-
следованиями психологии личностного 
развития [5; 24; 30; 33].

Исследование идентификационных 
ориентиров и оснований («перспектив-
ной индентификации») проходило при 
помощи анализа ответов на вопросы де-
тей: «На кого бы ты хотел быть похож?» 
и «На кого ты бы не хотел быть похож?». 

Сравнение результатов двух экспе-
риментальных выборок наглядно демон-
стрирует, что дошкольники в 2004 и 2017 гг.  
выбирают себе примерно одинако-
вые ориентиры для подражания, где 
значимую роль играют родители или 
близкие родственники (35 % – в 2004  
и 40,5 % – в 2017). В качестве ори-
ентира по-прежнему остаются герои 
мультфильмов,  персонажи сказок  
и детских игрушек (16 % – 2004, 10,8 % – 

2017), примерно одинаковый процент до-
школьников в обеих выборках отмечают, 
что хотят быть добрыми, похожими на 
самих себя (рис. 3). Сопоставляя ответы, 
мы можем выделить тенденцию к увели-
чению в качестве значимого ориентира 
общественных, известных людей, пред-
ставителей отдельных профессий. Так,  
в 2004 г. лишь 5 % детей назвали про-
фессии в качестве ориентира для себя, 
в 2017 таких детей было уже 18 %. 
Это объясняется включенностью со-
временных дошкольников в общение 
со средой посредством СМИ, сети Ин-
тернет, рекламы. Они раньше выходят 
за пределы семьи в своих ориенти-
рах, стремятся войти в общество, стать 
его частью еще до того, как приходят  
в школу и реально сталкиваются со сво-
ей первой и новой социальной ролью.  
В то же время они слабо идентифициру-
ют себя с социальными ролями, как было 
показано нами выше. К. Н. Поливанова 
считает, что современный мир «повы-
шает требование к индивидуальной реф-
лексивности субъекта, но одновременно 
пространства, обеспечивавшие индиви-
дуальную рефлексию, исчезают» [2].

Р и с. 3. Частота встречаемости ответов на вопросы «Каким ты хочешь быть?» и «На кого  
ты хочешь быть похож?» дошкольников в 2004 и 2017 гг., %

F i g. 3. Frequency of answers to the questions “What do you want to be?” and “Who do you  
want to be like?” preschoolers between 2004 and 2017, %
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Полученные данные подтверждают 
и известную тенденцию к стремлению 
родителей как можно раньше включать 
своих детей в мир взрослых, компенси-
руя за счет них свои нереализованные 
надежды [34, с. 65], демонстрируя культ 
лидерства и конкуренции [35, с. 30–31].

Однофакторный дисперсионный ана-
лиз выявил наличие достоверных разли-
чий между средним значением в выборке 
детей, давших объяснение собственному 
ответу в 2004 и 2017 гг. Оказалось, что 
дошкольники в 2004 г., отвечая, какими 
они не хотят быть, достоверно чаще 
объясняли почему, в отличие от своих 
сверстников в 2017 г. 

Корреляционный анализ данных по-
казал наличие в выборке дошкольников 
2004 г. взаимосвязи между ответами 
на вопросы «Каким ты хочешь быть?»  
и «Какой ты?» (r = ,374, уровень значимо-
сти 0,01). Взаимосвязей в ответах испы-
туемых в 2017 г. не обнаружено. Иными 
словами, дошкольники в 2004 г. в своих 
представлениях опираются на имеющи-
еся умения и способности. Естественно, 
такое понимание еще далеко от реаль-
ности и осознавания, однако основание 
его реалистично. Современные дошколь-
ники менее точно соотносят себя и свое 
будущее. Представление о себе и образе, 
которому надо соответствовать, активно 
формируется под влиянием масс-культу-
ры. Адекватное видение мира исчезает, 
поскольку реальным становится мир, 
транслируемый через информационные 
ресурсы. Взрослый, который задает на-
правление развития ребенка, все больше 
подменяется искусственными источни-
ками. Вопрос о границах формирования 
взрослой позиции в исследованиях се-
годня открыт. Дж. Арнетт в 2000 г. опи-
сывает феномен «emerging adulthood» 
(возникающая взрослость) [33], кото-
рый характеризуется тем, что молодежь  
в 20–30 лет продолжает искать свою 
идентичность, не планирует карьеру, не 
принимает решения о своей дальнейшей  
судьбе [25, с. 7]. 

Результаты ответов на вопросы «Ка-
ким ты не хочешь быть? На кого не хо-
чешь быть похожим?» показывают, что 

основные выборы «нелюбимых героев» 
имеют одинаковую картину, с той лишь 
разницей, что дошкольники в 2017 г.  
лучше и чаще понимают, какими не 
хотят быть (рис. 4). Так, современные 
дети определили, что не хотят быть 
воспитателем, стюардессой, водите-
лем, клоуном, полицейским, доктором, 
«пожарником», в то время как только 
один из 100 их ровесников в 2004 г. 
сказал, что «не хочет быть таким, как 
милиционер».

При сравнении показателей выбора 
идентификационных ориентиров, мы 
обнаруживаем, что дошкольники в 2004 
и 2017 гг. легче определяют положи-
тельный ориентир и чаще затрудняются  
с определением отрицательного вы-
бора. В то же время дети, отвеча- 
вшие на данный вопрос в 2004 г., 
статистически достоверно чаще сво-
их ровесников 2017 г. затруднялись 
в ответе. Такие результаты отражают  
в целом основную тенденцию в воспита-
тельных установках: родители, педагоги, 
воспитатели, задавая «правильные» со-
циальные установки, формируя обще-
ственно принятые нормы в ребенке, ак-
центируют внимание на том, каким надо 
быть, к чему стремиться. Программы, 
ориентированные на развитие самопо-
знания ребенка-дошкольника, опира-
ются на формирование представлений  
о себе, своем «Я» через изучение того, что  
«Я умею»,  «Я знаю»,  «Я имею»,  
«Я хочу», «Я люблю» [36, с. 214]. Ре-
бенка учат понимать, чего он хочет,  
а поскольку в дошкольном детстве еще 
сложно разделить собственные желания 
от ожидаемых и одобряемых ответов, 
дети часто выдают то, что хотят от 
них слышать, до конца плохо понимая, 
чего они сами хотят на самом деле.  
В этом смысле работа с пониманием 
того, чего не хочет ребенок, может ока-
заться потенциально более содержатель-
ной, поскольку определить то, чего ты не 
хочешь, значит выделить собственную 
индивидуальность, сказать «нет». Се-
годня практическая педагогика и психо-
логия нуждаются в поиске новых форм 
и методов развития личности ребенка 
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Р и с. 4. Частота встречаемости ответов на вопросы «Каким ты не хочешь быть?»  
и «На кого ты не хочешь быть похож?» дошкольников в 2004 и 2017 гг., %

F i g. 4. Frequency of answers to the questions “What do you not want to be?” and “Who do you  
not want to be like?” preschoolers between 2004 and 2017, %

[37, с. 93–94] с целью реконструирова-
ния отстающего, застывшего в рамках 
прошлого века обучения [38]. 

Обсуждение и заключение
Таким образом, исследование содер-

жания образа «Я» старших дошкольни-
ков в 2004 и 2017 гг. показало, что:

1. В профиле выраженности иден-
тификации у старших дошкольников  
в разное время одинаково представлены 
«рефлексивная идентификация» (самый 
высокий уровень) и «коммуникативная 
идентификация» (самый низкий уро-
вень). Можно говорить о том, что эти 
характеристики не изменились в течение 
13 лет и больше опосредованы внутрен-
ними процессами развития личности 
ребенка, чем внешними влияниями. 

2. Демократизация воспитатель-
ной политики, серьезное внимание  
к личности ребенка, защите его прав  
и свобод приводят к большей свободе 
его проявлений, что находит отражение  
в более распространенных и вариативных 
описаниях себя дошкольниками в 2017 г.  

3. Исследование представлений  
о себе подтверждает тенденцию на уси-
ление роли индивидуализации и уста-
новок потребления с раннего детства:  
 современные дошкольники теряют ори-
ентацию на взаимоотношения в контек-
сте «Я-другие», они в два раза реже, чем 
их ровесники в 2004 г. в описании того, 
что умеют, отмечали действия, связанные  
с помощью другим. 

4. Современные дошкольники менее 
точно соотносят себя и свое будущее 
по сравнению со своими ровесниками  
в 2004 г., что связано с ослаблением роли 
значимого взрослого и усилением влия- 
ния масс-медиа на сознание ребенка. 
Образцом становится иллюзорный мир, 
реальность переносится из объективного 
мира в экранный. Как следствие, разрыв 
в представлении о том, кто я есть и тем, 
кем я могу или хочу быть увеличивается, 
связь между этими двумя компонентами 
«образа Я» пропадает.

5. В построении программ развития 
личности дошкольников следует опи-
раться на представления о себе в системе 
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коммуникации. Необходимо продолжить 
работу в программах, ориентированных 
на самопознание, где акцент ставится 
на развитии пониманий о собственном 
«Я» в разных его проявлениях. Развитие 
динамических тенденций в представ-
лении о себе старших дошкольников 
нуждается в лонгитюдном исследовании, 
а также выявлении таких изменений  
у детей, проживающих в различных 
регионах, обучающихся по разным про-
граммам. 

Полученные результаты уточняют  
и дополняют описание возрастных осо-
бенностей развития самосознания со-
временных дошкольников. Практическое 
значение имеют выводы, которые позво-

ляют родителям, педагогам и психологам 
расставить значимые акценты в форми-
ровании личности ребенка в возрасте  
5–7 лет. Развитие «образа Я» дошкольника 
должно выстраиваться на основе систем-
ного подхода, через комплекс всех иден-
тификационных характеристик, учитывать 
структуру и выделенные динамические 
тенденции. В индивидуальной и груп-
повой работе выстраивание целостного 
представления о себе может проходить  
в рамках развивающей и консультативной 
работы со старшими дошкольниками;  
в воспитательно-образовательном процес-
се важно развивать ценность совместной 
деятельности через сохранение индиви-
дуальности. 
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