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Научный журнал «Интеграция образования» публикует оригинальные научные 
статьи (Full Articles) на русском и английском языках, ранее не публиковавшиеся в других 
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временного состояния ведущих тенденций научных интеграционных процессов в области 
образования. Миссия заключается в публикации результатов научных исследований, которые 
могут внести оригинальный вклад в следующие отрасли научного знания: ПЕДАГОГИКА, 
СОЦИОЛОГИЯ, ПСИХОЛОГИЯ.

Журнал адресован исследователям, аналитикам и практикам в области педагогики, пси-
хологии и социологии образования, а также широкому кругу читателей, интересующихся 
проблемами интеграции образования в современном обществе.

Редакция осуществляет научное рецензирование («двойное слепое») всех поступающих 
в редакцию материалов. Рукопись статьи направляется на рецензирование для оценки ее 
научного содержания нескольким ведущим специалистам соответствующего профиля, име-
ющим научную специализацию, наиболее близкую к тематике статьи.

Редакция журнала реализует принцип нулевой толерантности к плагиату. Мониторинг не-
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и рекомендациями Committee on Publication Ethics (COPE).
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The Integration of Education scholarly journal publishes original scientific articles (full 
articles) in Russian and English, which have not been previously published in other publications. 
The main thematic direction of the journal is the analysis of genesis and current state of the leading 
trends in scientific integration processes in education. The mission of the journal is to publish 
research insights that can make an original contribution to the following branches of scientific 
knowledge: Education, Sociology, Psychology.

The journal is addressed to researchers, analysts and practitioners in the field of pedagogy, 
psychology and sociology of education, as well as to a wide range of readers interested in the 
problems of integrating education in modern society.

The Editorial Board reviews (double-blind review) all incoming papers. The manuscript of 
the article is sent for review to several leading specialists of the corresponding profile, who have 
scientific specialization closest to the subject of the article, to evaluate the scientific content.

The Editorial Board follows the principle of zero tolerance to plagiarism. Plagiarism сhecking 
is carried out by using Anti-Plagiarism and CrossCheck software.

The journal adheres to editorial ethics standards following international practice of editing, 
reviewing, publishing and authorship of scientific publications and recommendations of the 
Committee on Publication Ethics (COPE).

The journal is distributed in Russia and other countries of the world.
The journal offers direct open access to full-text issues based on the following principle: open 

access to research results contributes to the increase of global knowledge sharing.

The journal is included in the List of peer reviewed scientific journals published by the 
Higher Attestation Commission in which major research results from the dissertations 

of Candidates of Sciences (Cand.Sci.) and Doctor of Science (Dr.Sci.) degrees are to be 
published. Scientific specialties of dissertations and their respective branches of science 
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13.00.02 – Theory and Methods of Teaching and Education (by Areas and Levels 
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Introduction. The active integration of digital technologies into the modern educational process is an urgent task 
for the global education ecosystem. In this paper, within the framework of the joint international educational pro-
ject “Digital Toolbox for Innovation in Nursing Education (I-BOX)”, conducted under the Erasmus+ Programme 
of the European Union, we present a new instructional design of the educational process using digital technolo-
gies on an electronic platform, based on the ASSURE model. The aim of the study is to design digital educational 
process using the ASSURE model with a view of its integration into electronic platforms.
Materials and Methods. The development of the ASSURE model for instructional design was based on three 
stages. The first stage involved the analysis of available instructional models in order to determine the feasibility 
of application for the project. The second stage included the adaptation of the ASSURE model for instructional 
design as consistent with the project objectives. The third stage covered the definition and integration of modern 
digital technologies in the process of instructional design following the ASSURE model.
Results. Based on the results of the study, the participants of the I-BOX Strategic Partnership Consortium deve-
loped an ASSURE model that can be applied for the instructional design in educational process when the use of 
digital technologies (video, audio, podcasts) and the placement of learning materials on an electronic platform 
are required. Project participants developed a guide “ASSURE MODEL: Conceptual Structure of the Project 
and Assessment” based on the results of the study with a step-by-step description of the ASSURE model for the 
e-learning process. The developed educational and audiovisual e-learning materials based on the ASSURE model 
will be available on the electronic platform.
Discussion and Conclusion. The materials of the paper will be useful when designing the educational process 
on an electronic platform or in an online format. The presented ASSURE model will increase the possibilities 
and effectiveness of teaching students from different countries using digital technologies on electronic platforms.

Keywords: instructional design, ASSURE model, e-learning, simulation, digital technology, education ecosystem, 
educational process, electronic platform
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Оригинальная статья

Интеграция модели ASSURE в процесс обучения 
бакалавров сестринского дела:  

международный проект
Н. А. Касимовская1*, К. Чабрера², С. Лааксонен3, Т. Пеландер3, 

Г. Штиглиц4, Н. С. Гераськина1, Е. Шульц5, Э. Кабрера2

1 ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава РФ, г. Москва, 
Российская Федерация, 

* kasimovskaya_n_a@staff.sechenov.ru 
2 Университет Помпеу Фабра, г. Матаро, Испания  

3 Университет прикладных наук Турку, г. Турку, Финляндия 
4 Мариборский университет, г. Марибор, Словения 

5 Тирольский частный университет, г. Халль-ин-Тиро́ль, Австрия
Введение. Активная интеграция цифровых технологий в современный образовательный процесс является 
актуальной задачей для мировой образовательной экосистемы. В статье в рамках совместного международ-
ного образовательного проекта «Цифровой инновационный инструментарий в области сестринского образо-
вания (I-Box)» представлена новая разработка педагогического проектирования образовательного процесса 
с применением цифровых технологий на электронной платформе, основанная на модели ASSURE. Цель 
исследования – спроектировать образовательный процесс на модели ASSURE с применением цифровых 
технологий для интеграции на электронные платформы с целью обучения бакалавров сестринского дела.
Материалы и методы. Разработка модели ASSURE для педагогического проектирования основывалась 
на следующих этапах: проведение анализа имеющихся педагогических моделей определения возможности 
применения в проекте, адаптация данной модели в соответствии с целями проекта, интеграция современных 
цифровых технологий в проектирование по модели ASSURE образовательного процесса на электронной 
платформе для обучения бакалавров сестринского дела.
Результаты исследования. По итогам проведенного исследования участниками Консорциума стратеги-
ческого партнерства I-BOX разработана модель ASSURE, которая может быть использована для педаго-
гического проектирования образовательного процесса. При его реализации требуется применение циф-
ровых технологий (видео, аудио, подкасты), интегрированных на электронную платформу для обучения 
бакалавров сестринского дела. На основе результатов исследования участниками проекта подготовлено 
краткое руководство «ASSURE MODEL: Conceptual Structure of the project and assessment», содержащее 
поэтапное описание модели ASSURE, применяющей цифровые технологии в образовательном процессе 
с использованием электронной платформы для практического обучения бакалавров сестринского дела. 
Цифровой учебный материал, разработанный в проекте «I-BOX» на основе дизайна модели ASSURE 
впервые будет доступен на международной платформе электронного обучения для бакалавров сестрин-
ского дела разных стран мира.
Обсуждение и заключение. Материалы статьи могут быть полезны при проектировании образователь-
ного процесса для реализации на электронной платформе или в онлайн-формате при обучении бака-
лавров сестринского дела. Представленная модель ASSURE позволит расширить возможности и эф-
фективность обучения студентов разных стран с применением цифровых технологий на электронных 
платформах.

Ключевые слова: педагогическое проектирование, модель ASSURE, электронное обучение, моделирование, 
цифровые технологии, образовательная экосистема, образовательный процесс, электронная платформа 
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Introduction
Rapid development of digital tech-

nologies, systems and resources, designed, 
among other things, to be used in education, 
initiates rethinking of the learning process 
itself and encourages the development of 
new education concepts and paradigms [1]. 
However, traditional educational systems are 
not prepared for practical answers, challeng-
es of complexity, uncertainty, diversity and 
unpredictability of the world order [2]. An 
example is the global problem of the 2020 
pandemic – COVID 19, which has defined 
a special role for medical personnel and, in 
particular, for nurses. In this new challeng-
ing context, the requirements for the format 
of the educational process have changed, 
the whole world was forced to switch from 
offline education to e-learning. In this re-
gard, online teaching requires application of 
a new instructional model, improvement of 
pedagogical technologies and use of digital 
technologies in education as a way of organi-
sing a modern educational environment, in-
cluding when teaching nurses1. Nurses often 
need to provide emergency care. The ability 
to quickly and accurately draw up and im-
plement an action plan is influenced by al-
gorithms of both motor and mental actions, 
therefore, over time, the implementation of 
the algorithms should become automatic. 
The will, freed from the obligation to con-
trol every action, concentrates on the main 
direction of activity2. The effectiveness of 
training special practical algorithms can 
be achieved by introducing digital technolo-
gies into the educational process. Notably, 

digital technologies in the educational pro-
cess significantly change the approaches to 
teaching and independent work of students. 
The integration of such technologies into 
the educational process can contribute to 
a higher level of knowledge and greater inte-
rest of students in the learning process3 [3]. 
A promising application of digital technolo-
gies in education is the creation of unified 
e-platforms for teaching students from diffe-
rent countries, which will expand the possi-
bilities for absorbing knowledge, practicing 
and consolidating skills, which is especially 
important for bachelors of nursing. The 
transcultural educational environment crea-
ted on the e-platform presupposes openness 
and mutual involvement of participants in 
the educational process [4]. This is a feature 
of e-learning platforms, where digital tech-
nologies can be used to teach students from 
different countries, and should be taken into 
account in the process of instructional de-
sign. In turn, e-learning involves the use of 
digital educational materials, which also im-
poses special requirements on the educatio-
nal process. There are also some peculiarities 
in the preparation of educational materials 
using digital technologies for students in dif-
ferent areas of training, in different courses. 
In this regard, the emergence of modern op-
portunities for the use of digital technologies 
in order to exchange knowledge, educational 
materials and methods of mastering practical 
skills in the field of medicine, as well as the 
expansion of e-learning in the world imply 
the need for a general model and a design 
of training that would facilitate adaptation 

1 Digital Toolbox for Innovation in Nursing Education (I-BOX) Erasmus+ (No. 2019-1-ES01-KA203-065836). 
ASSURE MODEL: Conceptual Structure of the project and assessment. 2020. (In Eng.)

2 Mukhina S.A., Tarnovskaya I.I. [Theoretical Foundations of Nursing: Textbook]. Moscow: GEOTAR-Me-
dia; 2009. 368 p. (In Russ.)

3 Martins J., Baptista R., Coutinho V.F. Simulation in Nursing and Midwifery Education. World Health Or-
ganisation; 2018. (In Eng.)
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of the necessary information and integrate 
it into the educational process on a unified 
e-platform, in a generally accessible form for 
students from different countries and diffe-
rent courses, including bachelors of nursing.  

The subject discussed in the present pa-
per is the joint educational project “Digital 
Toolbox for Innovation in Nursing Education 
(I-BOX)ˮ within the Erasmus+ programme. 
The project coordinator is Fundación Tecno-
campus, Universitat Pompeu Fabra (Spain), 
the project partners are Sechenov University 
(Russia), University of Maribor (Slovenia), 
UMIT University (Austria), Turku Univer-
sity of Applied Sciences (Finland). The pa-
per represents the materials of the project 
on behalf of I-BOX Strategic Partnership 
Consortium. The study was aimed at deve-
loping an ASSURE model for designing the 
educational process of training for bachelors 
of nursing on an e-platform using e-learning 
educational materials. 

Literature Review
The impact of digitalisation on the priori-

ty areas of development of higher education 
signals the importance of adapting education 
to the requirements of digitalisation [5; 6]. 
Digitalisation implies the use of new models 
and pedagogical technologies for the forma-
tion of competencies when teaching students 
on an e-learning platform. The challenge in 
the formation of competence on a unified 
e-platform for students from different uni-
versities of the world is mastering the neces-
sary international and contextual knowledge 
to overcome the influence of stereotypes and 
adapt to changing conditions in contact with 
representatives of different cultures [7]. Tea-
chers need to understand how to adjust the 
educational process to the new conditions 
of e-learning. There is a significant need of 
standardising the methods used in simulation 
in terms of design and implementation [6]. 

In the last decade, the upward trend in the 
use of active educational methodologies that 
place the students at the centre of their learn-
ing has allowed the integration of simulation 
methodology in the training curriculum of the 
Nursing Degree. A simulation-based experi-

ence is characterised by an experimental, in-
teractive, collaborative and learning-centred 
environment [8]. Simulation is widely used 
in clinical training of students and health-
care professionals. It is a valuable strategy 
for teaching, learning and evaluating clinical 
skills at different levels of nursing and mid-
wifery training. The increasing complexity of 
patient care, as well as digitalisation of care 
processes, require that nursing training pro-
grams incorporate instructional models that 
respond to the existing needs and new chal-
lenges of the 21st century4. To ensure their 
effectiveness, certain quality criteria must be 
considered, both in the design phase and in the 
development of the simulation [8]. It should 
be noted that the simulation experience can 
be affected by different attributes of the par-
ticipant, such as age, gender, self-confidence, 
as well as preparation for the simulation. Tea-
chers are challenged to implement strategies 
that promote critical thinking and self-direct-
ed, transformative learning for future nursing 
professionals [9].

The development of digital technologies 
creates a new approach to working with in-
formation, and society makes new demands 
on the ways of acquiring and transferring 
knowledge and the role that education plays 
in these processes [10; 11]. When technology 
is used with the aim of improving students’ 
knowledge of technical skills, it allows us to 
illustrate nursing procedures and techniques 
in a more realistic way, which facilitates 
their acceptability and effectiveness in their 
learning [12]. Under these conditions, there 
is a need to integrate digital technologies 
into the traditional instructional model for 
designing the e-learning process. 

Traditional instructional design has a long 
history. Behaviourism, cognitivism and con-
structivism are the three major learning theo-
ries or psychological paradigms that underpin 
instructional design. The use of instructional 
design dates back to World War II when it 
was established as part of military training 
incorporating training videos for the U.S. Air 
Force and Army [13]. The development of 
this direction in the educational process us-
ing digital technologies is important for the 

4 Digital Toolbox for Innovation in Nursing Education (I-BOX) Erasmus+ (No. 2019-1-ES01-KA203-065836).
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applied e-learning model. Bloom’s taxono-
my facilitates setting of learning objectives 
and differentiates between levels of cognitive 
skills, need for deeper learning at higher le-
vels, leading to a greater transfer of skills and 
knowledge in different contexts [14]. 

Several studies show the use of instruc-
tional models as a conceptual framework for 
the development of simulation scenarios in 
the acquisition of practical skills in medicine, 
competencies in patient safety and commu-
nication5. The systematic use of instructional 
design is useful as a framework to guide the 
development of student-centred educational 
innovation6. The implementation of instruc-
tional design has also been tested in the crea-
tion of online guides so that nursing students 
have the opportunity to develop autonomous 
learning in the preparation of a clinical pro-
cedure7 [15]. Instructional design models 
provide guidelines to help organise the de-
sign and development of educational ac-
tivities. There is currently little research on 
exploring the effectiveness and efficiency of 
different instructional design methodologies 
appropriate for simulation [16]. The authors 
of the paper conducted a study of various 
models of instructional design and deter-
mined the most effective model for the im-
plementation of the e-learning process using 
digital technologies.

Materials and Methods
The ASSURE model was taken as the 

basis for designing the materials for Digital 
Toolbox for Innovation in Nursing Educa-
tion (I-BOX) for their integration into a uni-
fied e-platform.

The study was aimed at developing an 
ASSURE model for designing the educatio-
nal process of practical training for bache-
lors of nursing on an e-platform using digital 
technologies. The research object is the in-
structional design of the educational process 
on the ASSURE model. The subject of re-
search is the integration of the ASSURE mo-
del into the digital toolbox for innovation of 
the educational process. 

In the first stage of the study several 
instructional design models such as Dick 
and Carey, ASSURE, and Rapid Prototy-
ping Model were considered. Many of these 
have been identified as variations of the tra-
ditional ADDIE (Analysis, Design, Deve-
lopment, Implementation and Evaluation) 
model. It was revealed that the ADDIE and 
ASSURE models share great similarities in 
their stages of application. But the ASSURE 
model, with a total of six phases, incorpo-
rates one more phase with respect to ADDIE. 
The ASSURE model is one of the most 
widely used models in instructional design, 
based on the approach of Robert Gagné [17]: 
it has its theoretical roots in behaviourism, 
since it is oriented towards the achievement 
of learning objectives, at the same time we 
find typical characteristics of constructi-
vism, giving importance to the active and 
committed participation of the student. The 
ASSURE model integrates student partici-
pation, making them more active in their 
learning process [18]. In the study, this was 
recognised as an important component of the 
educational process implemented through 
e-platforms. In the second stage of the study, 
it was determined that ASSURE is a model 
based on Information and Communication 
Technologies (ICT) that teachers can use to 
design, develop and improve learning envi-
ronments adapted to the characteristics of 
their students [19]. The fourth phase in the 
ASSURE model is key for the application of 
digital technologies in the educational pro-
cess, since it allows for the development and 
application of audio podcasts, video and in-
fographics in teaching, which justified the 
choice of a model for instructional design 
for an e-platform. Thus, the ASSURE model 
was chosen for the development of the in-
structional design in the I-BOX project. 

The name of the ASSURE model is 
the acronyms of the six phases in the instruc-
tional model. ASSURE has six phases. The 
first is to analyse learnersʼ characteristics. 
The second is to formulate training stan-
dards and objectives to be achieved (state 

5 Ibid.
6 Heinich R., Molenda M., Smaldino S.E., Russell J.D. Instructional Media and Technology for Learning. 

New Jersey Colombus: Ohio; 2002. (In Eng.) 
7 Ibid.
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standards and goals). The third is to select 
methods, media and materials. The fourth 
is to use media and materials. The fifth is to 
involve students in the learning process (re-
quires student participation). The last phase 
is to evaluate and revise (Table 1). All these 
components are aimed at focusing on teach-
ing students to interact with the environment, 
rather than passively receiving information8. 

The novelty of the instructional design 
lies in the fact that for the first time the im-
plementation of the ASSURE model for 
e-learning of nursing bachelors focuses on 

the implementation of nursing procedures, 
on a unified e-platform using digital tech-
nologies, taking into account the exchange 
of experience and knowledge between 
nursing teachers from different countries, 
participating in the I-BOX project. The 
short guide “Digital toolbox for innovation 
in nursing education (I-BOX) Erasmus+ 

(№ 2019-1-ES01-KA203-065836)” develo-
ped by the project participants can be used 
for instructional design of the educational 
process on an e-platform, using digital tech-
nologies in different fields of education.

T a b l e  1.  Step-by-step description of the ASSURE model9

Phases Name Description
1 2 3

1. Analysis of 
students

A teacher needs to know the skills and abilities of the students they work with, in order to 
determine where they need to go. Any form of pre-assessment or communication with the 
students can provide information for analysing the students.
If instructional media and technology are to be used effectively, there must be a match bet-
ween the characteristics of the learners and the content of methods, media and materials.
Several factors are critical for making good methods and media decisions:
General characteristics: include broad identifying characteristics such as age, grade level, 
course or field of study, cultural or socioeconomic factors.
Specific Entry Competencies: refer to knowledge and skills that learners either possess or 
lack: existing skills, target skills for a learning set-up.
Learning Style: Refers to the spectrum of psychological traits that affect how we per-
ceive and respond to different stimuli, such as anxiety, aptitude, visual or auditory prefe-
rence, motivation, etc.

2. State
objectives

The standards and objectives need to be applied to see at what point the student is.
In education, there is a balancing act between the needs of the students and requirements. 
This step creates awareness of this balancing act.
What are the learning outcomes each learner is expected to achieve? What new capability 
should learners possess at the completion of course?
The objectives need to be stated as specific as possible. The objectives may be derived 
from a course syllabus, stated in a textbook, taken from a curriculum guide, or developed 
by the instructor

3. Se l ec t i on 
of materials

With the ideas of the content settled, it is now time to determine the activities that will 
be used to facilitate learning. How this is done depends on the students’ needs and the 
requirements as well as the preferences of the teacher. What do instructors need to use for 
online/face-to-face teaching?
Choosing a Method: any topic/section will probably incorporate two or more methods to 
serve different purposes at different points of the topic/section.
Choose media format: flip charts (still images and text), slides (projected still images), 
audio (voice and music), video (moving images on a TV screen), computer multimedia 
(graphics, text…).
Obtain specific materials: selecting available materials, modifying existing materials, de-
signing new materials

4. Use of me-
dia content 
and materi-
als

Incorporating the use of technology is one of the distinct traits of the ASSURE model. 
How this is done is again up to the teacher’s preferences. You should plan how these ma-
terials will be used in the educational process:
– Preview the Materials;
– Prepare the Materials;
– Prepare the Environment;
– Prepare the Learner;
– Provide the Learning Experience

8 Ibid.
9 Smaldino Sh.E., Russell J.D., Heinich R., Molenda M. Instructional Technology and Media for Learning, 

8th Ed. Pearson, 2006.
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End of table 1

1 2 3
5. R e q u i r e -

m e n t  f o r 
student par-
ticipation

Students are expected to be active learners. This implies that instructors should moti-
vate and engage students in class activities. Active participation can be achieved through 
technologies or other teaching aids.
In case of application of the most effective learning technologies students practice skills 
aimed at achieving educational goals. Students should receive feedback regarding their 
answers. Feedback can come from the instructor, or students can work in small groups and 
interchange feedback thoughts. Feedback can be gained through self-control, come from 
an instructor or be presented on a computer screen

6. Evaluation 
and revision

The effectiveness of training and the quality of materials are evaluated after the training 
course. So, the instructor can see if the students have demonstrated mastery of the skills. 
The results depend on how the lesson and course material were designed.
Evaluation of students’ proficiency: assessment procedures should be consistent with the 
objectives.
Evaluation of teaching methods and media content: discussion (online), face-to-face in-
terviews and student observation are used for evaluation teaching methods and media.
Evaluation of instructor: self-evaluation, student feedback, peer/colleague evaluation, in-
structor evaluation.
Revision: Explore the assessment results, if your assessment results indicate deficiencies 
in any of these areas, go back to the wrong part of the plan and revise it

The ASSURE model has been applied 
to design educational materials using digi-
tal technologies for training nursing bache-
lors in the I-BOX project, as well as for the 
placement and application of the developed 
materials (videos, podcasts, graphics) on an 
international e-learning platform.  

Results
The participants of the I-BOX project 

conducted a joint research on the basis of 
the developed ASSURE model with using 
digital technologies in the educational pro-
cess on an electronic platform, studied and 
identified the needs for educational materials 
for nursing bachelors, developed educational 
materials for integration into an e-platform 
for training nursing bachelors from different 
countries (Table 2). 

Units of digital educational materials, 
developed for nursing students of bachelorʼs 
degree from different countries (Table 3). At 

the first stage of the research, the developed 
materials will be tested by the students from 
the countries participating in the project. 

The digital educational material develo-
ped in the I-BOX project for integration into 
the ASSURE model will be available on the 
international e-learning platform and will fa-
cilitate interaction between students and tea-
chers in training of nursing bachelors. 

The phases of implementation of the 
ASSURE model in the I-BOX

Analysis of learners. To apply the first 
phase of the ASSURE model, it is recom-
mended to evaluate the general characteris-
tics of students, as well as the academic as-
pects relevant to the educational activity of 
the instructor: the university study plan and 
the subject in which it will be implement-
ed. The following characteristics should 
be evaluated: specific entry competencies 
(knowledge and skills) already acquired 
by students and learning style preferences. 

T a b l e  2.  Digital educational materials (with using digital technologies) for integration into the 
ASSURE model for teaching nursing bachelors, developed by I-BOX project participants from 
various countries

Materials Spain Slovenia Austria Russia Finland Total
Video 60 10 10 0 10 90
Podcasts 1 3 4 1 3 60*

Graphics 1 3 3 2 3 60*

Note. * Each material is translated into the participants’ native languages.
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T a b l e  3.  Educational and audiovisual digital educational materials designed for nursing 
bachelors training on the e-learning platform of the I-BOX project

Unit title (in English) Unit title (in Russian)
Unit 1. Standard and Universal Measures Блок 1. Стандартные и универсальные меры /

процедуры
Unit 2. Placing and Removing Personal Protective 
Equipment

Блок 2. Применение (надевание и снятие) средств 
индивидуальной защиты

Unit 3. Care of the Bedridden Patient Блок 3. Уход за прикованным к постели 
(маломобильным) пациентом

Unit 4. First Aid Блок 4. Первая помощь
Unit 5. Physical Exam Блок 5. Физикальное обследование
Unit 6. Medication Preparation and Administration 
& Oxygen Therapy

Блок 6. Подготовка и введение лекарственных 
препаратов и кислородная терапия

Unit 7. Puncture and Catheterisation Блок 7. Пункция и катетеризация
Unit 8. Special Situation Блок 8. Особая ситуация
Unit 9. Special Administration Блок 9. Особенные ситуации парентеральной 

терапии (цитостатики, трансфузионная терапия, 
парентеральное питание…)

Unit 10. Complex Airway Блок 10. Ингаляционная терапия: общие вопросы
Unit 11. Maternal and Child Nursing Care Блок 11. Материнство и детство: сестринский уход
Unit 12. Cardiac Monitoring Блок 12. Кардиомониторинг
Unit 13. Wound Care and Treatment Блок 13. Уход и лечение ран
Unit 14. Surgical Area Блок 14. Операционное дело
An additional unit is offered (Nursing: Philosophy, 
History, Theoretical Foundations)

Дополнительный блок (Сестринское дело: 
философия, история, теоретические основы)

There are multiple tools to assess learning 
styles [20]. The I-BOX project offers two of 
the most widely applied tools:

1) The Kolb Learning Style Inventory: 
a 12-item inventory and one of the most wide-
ly applied learning style models, developed 
by David A. Kolb and revised in 2005; it was 
designed to help people identify how they 
learn from experience. The model defines 
four preferred learning styles: divergent, as-
similative, convergent and accommodative10. 

2) VARK: The VARK learning style mo-
del (Visual, Auditory, Read and Write, Kin-
esthetic) was extended from the VAK model 
by Neil Fleming in 2006 [21]. The model 
includes a 16-items instrument that assesses 
the learning style as a “characteristics” of an 
individual, determining his or her sensory 
preferences when it comes to learning.

It is recommended to evaluate all those as-
pects that are considered by the instructor as 
relevant for designing the instructional activi-
ty. Other characteristics can be included in this 
phase: determining the level of student motiva-
tion, exploring of learning habits, or assessing 
the perception of the educational environment.

State objectives. This phase is devoted to 
defining objectives in terms of observable and 
measurable acts of behaviour that each stu-
dent is expected to acquire and master at the 
end of each learning experience. In general, 
the objective is to determine the knowled-
ge (know-how), attitudes and values (know-
how) as well as performance (know-how) 
which will be at the end of the training [22].

Bloom’s taxonomy is used as a tool to 
define learning objectives under the I-BOX 
project (Fig. 1)

10 Kolb A.Y., Based E., Systems L., Kolb D.A. The Kolb Learning Style Inventory. Technical Specifi cations. 
Version 3.1. 2005. Available at: https://clck.ru/WTycL (accessed 08.03.2021). (In Eng.); Kolb D.A. Experiential 
Learning: Experience as the Source of Learning and Development. FT Press, Ed.; Second Ed. 2014. Available at: 
https://clck.ru/WTyZ9 (accessed 08.03.2021). (In Eng.)  

https://clck.ru/WTycL
https://clck.ru/WTyZ9
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A standardised method for setting learn-
ing goals (Bloom’s taxonomy) was applied in 
the development of digital educational materi-
als for an e-learning platform according to the 
ASSURE model [22]. Due to this method it is 
possible to implement a differentiated approach 
to the development of educational materials 
based on digital technologies, since it contains 
six categories of cognitive skills, ranging from 
lower order skills with less cognitive proces-
sing (knowledge, understanding) to higher 
order skills (application, analysis, synthesis, 
evaluation) that require deeper learning and 
a greater degree of cognitive processing [23]. 
Materials and methods developed under 
Bloomʼs modified taxonomy provide clear 
and concise presentation of the structure of the 
discipline under consideration [22]. Bloom’s 
taxonomy makes it possible to determine and 
classify learning outcomes, which is important 
for the development of educational materials 
with application of digital technologies, as well 
as to establish and test the relationship between 
learning outcomes, knowledge assessment 
methods and teaching methods, which is im-
portant in the development and application of 
educational materials on e-platforms. 

Selecting media and materials. The dis-
cipline material transmitted through the main 

teaching aids on an e-platform must contain 
actual standards of competence in the use of 
digital technologies. 

In this respect, this project includes three 
types of learning objects (LO): video, info-
graphics and podcasts. The characteristics of 
the materials included in the I-BOX are pre-
sented below (Table 4).

Use of media and materials. All ma-
terials were developed by partners in the 
framework of the I-BOX project, covered 60 
topics and included 90 videos, 60 podcasts, 
infographics.

The application of short user guide is 
recommended.

Require learner participation. Digi-
tal educational materials will be tested for 
the first time during a practical simulation 
course for nursing bachelorʼs students from 
educational organisations of the project par-
ticipants.   

Recommended for use on the e-learning 
I-BOX platform.

Evaluation and revision. The Learning 
Object Review Instrument (LORI) was used 
in the I-BOX project. The term Learning 
Objects (LO) refers to any digital resource 
that can be reused to support learning11. 
The Learning Object Review Instrument 

Fig. 1. Bloom’s Taxonomy [22]

11 Digital Toolbox for Innovation in Nursing Education (I-BOX) Erasmus+ (No. 2019-1-ES01-KA203-065836); 
Dávila-Judith A.A., Pérez F., Dávila A.A., Pérez J.F. Instructional Design of Online Education Using the Assure 
Model. Instructional Design of on Line Courses Using the Assure Model. 2001. (In Eng.)
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T a b l e  4.  Characteristics of the developed digital educational materials (learning objects (LOs)) 
included in the I-BOX

Types Characteristics Technical aspects
Video Based on nursing procedures and techniques Pending development of this section as stated in

Workpackage 3: Educational materials**
Graphics Illustrative material: diagram, pictures, photos 

with a text description

Podcasts Patients, actors and healthcare professionals are 
involved to seek the highest level of fidelity*

Source. Developed by the authors of the paper, participants of the I-Box project “Digital toolbox for 
innovation in nursing education (I-BOX) Erasmus+ (No. 2019-1-ES01-KA203-065836)”.
Note. * Fidelity: The level of realism associated with a particular simulation activity12.
** The following points for the application of the ASSURE model will be determined in the most advanced 
steps of the project13.

(LORI), developed by Nesbit, Belfer and 
Leacock, is a scoring tool for evaluating 
learning resources [24]. LOs in I-BOX are 
based on 9 basic principles of quality, as-
sessed with the Learning Object Review In-
strument (LORI): content quality; learning 
goals alignment; feedback and adaptation; 
motivation; presentation design; interaction 
usability; accessibility; reusability; stan-
dards compliance14.

The implementation of the LORI tool is 
recommended to assess the suitability of learn-
ing objects, the impact of the educational in-
tervention on your students’ academic perfor-
mance and the level of students’ satisfaction.

As a result of the implementation of the 
I-BOX project, the participants developed 
a short user guide for the realisation of the 
principles of designing curricula using the 
ASSURE model (Table 5).

12 Lopreiato J.O. Healthcare Simulation Dictionary. Rockville, MD: Agency for Healthcare Research and 
Quality. AHRQ Publication; 2016. No. 16(17):0043. Available at: https://www.ahrq.gov/sites/default/files/
publications/files/sim-dictionary.pdf (accessed 01.10.2020). (In Eng.) 

13 Nesbit J., Belfer K., Leacock T. Learning Object Review Instrument (LORI). Available at: https://www.
academia.edu/7927907/Learning_Object_Review_Instrument_LORI_ (accessed 01.10.2020). (In Eng.)

14 Ibid.

T a b l e  5.  Tools for integrating the ASSURE model into the education of nursing bachelors 
A Analyse learners Assess the general characteristics of students.

Assess the prior knowledge and prerequisite skills of undergraduate nurs-
ing students on a digital platform.
Analyse the subject curriculum.
Analyse the learning style

S State objectives Establish a hierarchy of learning objectives with a help of Bloomʼs taxo-
nomy. Determine if you want to set lower order or higher order objectives

S Select media and materials Select the material required for the preliminary preparation of the student.
Select the method (online, blended learning or face-to-face training) within 
which you will carry out the educational activity

U Utilise media and materials Make sure that the Learning Objects (LO): videos, infographics and pod-
casts are appropriate for use.
Provide teachers and students with user guides and recommendations

R Require learner participation Use the e-learning platform of the I-BOX project to motivate students for 
learning

E Evaluate and revise Assess the suitability of learning objects based on LORI.
Evaluate the impact of the educational intervention on the academic per-
formance of your students.
Evaluate the student satisfaction with the educational process

Source. Developed by the authors of the paper, participants of the I-Box project “Digital toolbox for 
innovation in nursing education (I-BOX) Erasmus+ (Nº 2019-1-ES01-KA203-065836)”.

https://www.ahrq.gov/sites/default/files/publications/files/sim-dictionary.pdf
https://www.ahrq.gov/sites/default/files/publications/files/sim-dictionary.pdf
 https://www.academia.edu/7927907/Learning_Object_Review_Instrument_LORI_
 https://www.academia.edu/7927907/Learning_Object_Review_Instrument_LORI_
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Thus, the digital educational materials 
developed by the participants of the I-BOX 
project on the ASSURE model includes the 
tools of The Kolb Learning Style Inventory 
and VARK for assessing learning styles, 
a standardised method of setting learning 
goals (Bloom’s taxonomy) and LORI scor-
ing tool, which can be applied in the educa-
tional process of nursing bachelors, imple-
mented on an e-platform. 

Discussion and Conclusion
Application of the ASSURE model does 

not require high qualification of teachers in the 
field of instructional design theory. The mo-
del is friendly to use and provides the envi-
ronment for promotion of effective e-learning. 
With this model of a process teachers apply 
instructional technology which meets the 
content standards of higher medical educa-
tion while meeting the needs of training nurs-
ing bachelors. Applying the ASSURE model 
teachers and students can exchange publicly 
available materials and information (scientific 
papers, audiovisual materials, infographics, 
etc.). The educational process can be designed 
on the basis of the ASSURE model and imple-
mented online with the use of digital technolo-
gies, which facilitates training practical skills 
of nursing bachelors on an e-platform. 

The result of the project, ready for im-
plementation, is the ASSURE model for 
teaching nursing bachelors, with develo-
ped digital educational materials and their 
characteristics (videos, podcasts, info-
graphics), ready for integration into an in-
ternational e-platform. Digital educational 
materials have been developed in various 
areas of training for nursing bachelors and 
tools for integrating the ASSURE model 
into their education have been presented. 
The presented result of the integration 
of the ASSURE model into the training 
of nursing bachelors is unprecedented in 
nursing education.  

The joint international instructional ex-
perience of using the ASSURE model on 
a unified e-platform for the design of the 
educational process will expand the possi-
bilities for integrating the best pedagogical 
practices into the global education ecosys-
tem within the framework of international 
communication. Developed by the project 
participants “Digital toolbox for innova-
tion in nursing education (I-BOX) Erasmus+ 

(No. 2019-1-ES01-KA203-065836)” short 
user guide “ASSURE MODEL: Conceptual 
Structure of the project and assessment” can 
be used for instructional design in various 
areas of the education ecosystem.
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Introduction. The research paper seeks to identify the level of motivation of Slovak educators teaching in Hun-
gary in the context of a low level of teachers’ motivation in Central and Eastern Europe. The aim of the paper is to 
show the relationship between socio-demographic factors (age, gender, type of school) and the degree of teachers’ 
motivation at Slovak national schools in Hungary. The results of research on motivation in relation to gender, age 
and type of school are shown to be inconsistent and yield varying findings. 
Materials and Methods. This paper is based on the data collected in the survey conducted in 10 Hungarian coun-
ties between January and April 2019, using a sample of 139 teachers of ethnic schools (monolingual, bilingual 
and schools teaching the ethnic language as a separate subject). We processed the obtained research results using 
methods of descriptive statistics and methods of inferential statistics (Pearson correlation coefficient; Mann-
Whitney U test; Kruskal-Wallis H test). 
Results. The results showed that there was no correlation between the teacher’s age and teaching motivation 
(p > 0.05). No statistically significant differences were found between gender and teaching motivation when using 
the Mann-Whitney test. Using a non-parametric Kruskal-Wallis test, the existence of significant differences in 
the level of motivation of teachers working at various types of schools was confirmed. The research showed that 
teachers of bilingual schools were the most positive in relation to motivation, and the lowest average scores were 
achieved by teachers in schools where Slovak is taught as a subject. The age and gender of teachers were not sig-
nificant in relation to the evaluation of the degree of motivation for teaching Slovak.
Discussion and Conclusion. The results presented in the article will be beneficial not only for pedagogical re-
searchers, but especially for Slovak teachers in Hungary, as research of this kind was conducted for the first time.
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Оригинальная статья

Социально-демографические факторы и уровень 
мотивации учителей в словацких национальных 

школах Венгрии
Л. Хельдакова*, М. Журковска

Центр социальных и психологических наук SAS, г. Кошице, Словакия, 
* heldakova@saske.sk

Введение. В настоящее время одной из актуальных проблем этнических меньшинств является обеспече-
ние доступа к образованию и школьной инфраструктуре. В существующих исследованиях по указанной 
проблематике преобладают региональные исследования. В связи с этим необходимо дополнить трансгра-
ничный международный сравнительный индивидуальный анализ для более эффективного применения 
рабочих методологий и решений. Цель статьи – показать взаимосвязь между социально-демографически-
ми факторами (возраст, пол, тип школы) и степенью мотивации учителей словацких национальных школ 
Венгрии. 
Материалы и методы. Для изучения проблемы был проведен опрос, в котором приняли участие 139 учи-
телей этнических школ в 10 областях Венгрии (одноязычных, двуязычных и школ, в которых этнический 
язык преподается как отдельный предмет). Обработка полученных результатов проводилась с использо-
ванием методов описательной и логической статистики (коэффициент корреляции Пирсона, U-критерий 
Манна – Уитни, H-критерий Краскала – Уоллиса).
Результаты исследования. В результате исследования авторы установили, что корреляции между воз-
растом учителя и мотивацией к обучению нет (p > 0,05). Статистически значимых различий между полом 
и учебной мотивацией при использовании теста Манна – Уитни не обнаружено. С помощью непараме-
трического теста Краскала – Уоллиса подтверждено наличие значимых различий в уровне мотивации учи-
телей, работающих в разных типах школ. Анализ показал, что учителя двуязычных школ были наиболее 
позитивными в отношении мотивации, а самые низкие средние оценки получили учителя в школах, где 
словацкий язык преподается как предмет. Возраст и пол учителей не имели значения при оценке степени 
мотивации к обучению словацкому языку.
Обсуждение и заключение. Материалы статьи будут полезны словацким учителям в Венгрии, поскольку 
исследования подобного рода проводились впервые.

Ключевые слова: мотивация, словацкий учитель, этническое образование, Венгрия, словацкая националь-
ная школа

Финансирование: данная работа поддержана грантом VEGA No. 2/0012/19 «Отражение словацкого нацио-
нального образования в Венгрии в контексте настоящего и других перспектив его функционирования».
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Introduction
The intense rate of globalization, increas-

ing migration and the still unresolved histori-
cal minority issue are an alarming problem 
(not only) in today’s Europe. The Member 
States of the European Union (EU) have 
many statistics at their disposal which point 
to the necessity to address this situation.

One of the most pressing minority prob-
lems is the provision of minority education 
and minority school infrastructure. Part of 
the functioning of the EU and its efforts to 
minimize racism, discrimination and other 
forms of social exclusion is the regular map-
ping of integration, inclusion and equal ac-
cess to education for minorities and migrants 
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in individual EU Member States1. According 
to Brind, Harper, Moore, there is a growing 
consensus at European level that promoting 
education as a key player and an important 
factor in integration and European cohesion 
can support, improve and save minority edu-
cation2.

Only local or regional research predomi-
nate in current research efforts on the above 
issue. Cross-border, international, compara-
tive case-by-case analyses are to be comple-
mented in order to apply working methodo-
logies and solutions more effectively. The 
research responds to the current tenor in the 
social sciences and humanities by linking 
interdisciplinary methods and seeks to em-
phasize the importance of Slovak minority 
education in Hungary, whose current situa-
tion is deplorable and paradoxically depends 
on its quality to maintain the next generation 
of Slovak minority identity in Hungary.

According to the newest research in 
sociology, most students with Slovak eth-
nic background, who do not go to Slovak 
schools, lose their ethnicity. In this environ-
ment, schools became the decisive factor 
in maintaining Slovak language and cul-
ture and the Slovak population in Hungary3. 
Currently, the vast majority of Slovak fami-
lies are not – or are only partially – able to 
pass on the linguistic and cultural heritage 
of their ancestors to their descendants. Sig-
nificantly, students learn the basics of Slovak 
at school and meet Slovak culture there, and 
according to Uhrinová, these first experien-
ces determine their lifelong attitude towards 
the Slovak minority4. The importance and 

responsibility of ethnic schools and Slovak 
teachers has thus increased enormously. 

Taking into account the historical, poli-
tical, geographical and demographic back-
ground of Slovaks in Hungary, we can find 
the reasons for persistence of Slovaks in 
Hungary in the international environment 
despite considerable political tension bet-
ween Slovakia and Hungary in the character 
of the Slovak minority in Hungary, its origin 
and functioning. The main characteristic of 
the Slovak minority in Hungary is that it is 
not a quasi-diaspora – as at the time of its 
creation they did not cross state borders (it 
was a gradual internal migration), and also 
the attitude of the so-called Lost homeland, 
at present the Slovak Republic, is not a re-
levant identification component for Slovaks 
living in Hungary. The Slovaks in Hungary 
have created a conglomeration of geographi-
cally concentrated rural communities with 
an age population characteristic of an ad-
vanced stage of assimilation (without signi-
ficant prejudices against the ethnic majority, 
or without a strong cultural link to Slovak 
identity or local patriotism) [1].

Since the fall of the communist regime, 
the state has recognized all the rights and 
obligations of ethnic minorities in Hungary, 
allowing the members of these minorities 
to maintain and further develop their cul-
tural traditions and education in their mother 
tongue. Pursuant to the Hungarian Act on 
National Public Education of 2011, and the 
Decree no. 20/2012 of the Ministry of Hu-
man Resources on the functioning and use 
of the names of educational institutions, the 

1 To this, The European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia (EUMC) carried out research in 
2004 focusing on the period 2001–2003, the output of which is a comparative study. The report concludes, inter 
alia, that overall, migrants and minorities tend to enrol in schools with lower academic demands. They are over-
represented in vocationally-oriented fields and in special education. They finish school earlier and have higher 
dropout rates and sometimes they face segregation into “schools with special needs”. In addition to documenting 
inequality, discrimination and the exclusion process, the report includes examples of good practice in education. 
The report concludes with selected recommendations for the EU and its Member States. Luciak M. Migrants, 
Minorities and Education: Documenting Discrimination and Integration in 15 Member States of the European 
Union. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities; 2004. Available at: https://
fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/186-CS-Education-en.pdf (accessed 20.02.2021). (In Eng.)

2 Brind T., Harper C., Moore K. Education for Migrant, Minority and Marginalised Children in Europe: 
A Report Commissioned by the Open Society Instituteʼs Education Support Programme. Open Society Institute; 
2008. (In Eng.)

3 Homišinová M. Etnická rodina Slovákov, Chorvátov a Bulharov žijúcich v Maďarsku. Bekešská Čaba: 
VÚSM; 2006; Uhrinová A. Slovenský jazyk v Maďarsku očami používateľov. In: A. Uhrinová, M. Žiláková 
(Eds.) Slovenský jazyk v Maďarsku I. Bekešská Čaba: VÚSM; 2008. p. 92-224. (In Slov.)

4 Uhrinová A. O slovenskom školskom systéme v Maďarsku. In: Z. Pavelcová (Ed.) Slováci v zahraničí, 33. 
Zborník Krajanského múzea Matice slovenskej. Martin: Matica slovenská; 2016. p. 43-55. (In Slov.)

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/186-CS-Education-en.pdf
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Hungarian School Office corrects the activi-
ties of ethnic schools and mediates the ethnic 
language [2]. 

Currently, ethnic education is carried out 
following the Hungarian Act on the Rights of 
Ethnic Minorities5 – at the request of eight 
parents, ethnic education may be organized 
in a particular municipality. In the 2018/2019 
school year, there were 34 Slovak schools in 
Hungary: one monolingual, 4 bilingual and 
29 schools teaching Slovak as a subject. In the 
monolingual school (in Budapest), the lan-
guage of teaching is an ethnic (i.e. Slovak) 
language. In bilingual schools, (in Békéscsa-
ba, Sátoraljaújhely, Szarvas and Tótkomlós), 
50% of lessons are held in Slovak. At schools 
teaching the ethnic language as a separate 
subject, students are educated in Hungarian; 
however, the class time-table also contains 
Slovak language and literature, along with 
“Slovak studies”, amounting to 5 + 1 lessons 
per week (Informácia o školstve = Informa-
tion on the education system, 5–6)6. In the 
2018/2019 school year, 3,494 pupils studied 
at these schools. The number of teachers 
teaching Slovak or in Slovak was 1477.

In this study, we analyse the degree of 
motivation of teachers teaching at ethnic 
Slovak schools in Hungary, taking into con-
sideration socio-demographic factors (age, 
gender and school type). We determined the 
degree of motivation using four factors – 
examples of teachers’ motivation to teach 
Slovak language – according to the Expec-
tancy-Value Theory. These were as follows: 

1. The personal priority of the teacher 
and/or interest in teaching; 

2. The importance of Slovak in streng-
thening ethnic identity; 

3. Mastery of Slovak as a benefit for stu-
dents in the future; 

4. Fulfilment of the educator’s work duties. 

These items were chosen deliberately – 
we expect teachers working at Slovak ethnic 
schools to be interested in teaching Slovak. 
For this reason, we wanted to know which of 
these factors motivated them to the highest 
degree.

Since the motivation of Slovak teachers 
should be high to maintain Slovak ethnic 
identity in Hungary, it is necessary to know 
the current level of teacher motivation. The 
research carried out, as described above, 
allows the design of effective solutions to 
maintain the identity of Slovaks in Hungary 
through teaching their language. This study 
is part of a comprehensive research of Slo-
vak education in Hungary, including almost 
the entire population of Slovak teachers in 
Hungary; it fills in the gap in the only par-
tial research that had previously been car-
ried out.

Literature Review
After the revolution in 1989, the former 

perceived position of teachers as people hav-
ing a dominant and important status began to 
change gradually. Modernization of society, 
progress of technology and the related current 
crisis of values in society have influenced the 
demands placed on the educational process 
and thus the current position of teachers in 
society and their public perception. The tea-
chers’ personality – a basic predictor of suc-
cessful education – has become the target of 
social pressures – degradation of status, low 
financial evaluation, limitation of powers – 
and also of their own frustrations – includ-
ing burnout, loss of enthusiasm – which had 
a direct impact on their motivation to teach. 
In their paper, Magdová, Bozogáňová and 
Berinšterová considered stress associated 
with the teaching profession, work with mi-
nority groups, communication with pupilsʼ 

5 Hungarian Act CLXXIX of 2011 on the rights of minorities. These issues are also governed by the follo-
wing: Hungarian Act CXC of 2011 on education; Decree 17/2013 (III. 1) of the Hungarian Ministry of Human 
Resources on the guidelines of ethnic education. 

6 Informácia o školstve a vzdelávaní Slovákov žijúcich v jednotlivých  krajinách so štatútom národnostnej 
menšiny. Materiál pre výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Available at: https://www.uszz.sk/data/
fce57df089241519623e627340d5611a.pdf (accessed 20.02.2021). (In Slov.)

7 Ďurkovská M., Tušková T. Téma slovenského národnostného školstva v Maďarsku v projektoch Slovenskej 
akadémie vied a Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku. In: M. Ďurkovská, T. Tušková (Eds.) Reflexia 
slovenského národnostného školstva v Maďarsku v kontexte súčasnosti a ďalších perspektív jeho fungovania. 
Košice; Békešská Čaba: SvÚ CSPV SAV; VÚSM; 2019. p. 6-18. (In Slov.)

https://www.uszz.sk/data/fce57df089241519623e627340d5611a.pdf
https://www.uszz.sk/data/fce57df089241519623e627340d5611a.pdf
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parents and the work environment itself as 
problem factors [3]. 

Motivation plays a crucial role in the 
quality of education; ranging from the 
choice of the profession to reaching effective 
results and career growth. The effectiveness 
of teaching Slovak in Hungary has an added 
value, because its success is connected to 
maintaining the national identity of the next 
generation of Slovaks living in Hungary. 
Education in one’s own mother tongue is one 
of the key areas of maintaining and develo-
ping one’s language and ethnic identity. 

The personality of teachers is directly 
proportionate to their success in teaching; 
success which requires full commitment8. 
The teacher’s personal contribution limits 
the level of all metacognitive and cogni-
tive activities necessary to teach students 
and to achieve good results [4; 5]. Studies 
show that effective motivation of teachers 
brings benefits to students as well as the tea-
chers themselves. In general, motivation is an 
energy or a drive that activates people, but 
in practice, everybody understands motiva-
tion in a different way, considering their own 
specifics [6], and there is no unambiguous 
definition of the term [7]. The Oxford Dic-
tionary and the Cambridge Dictionary define 
motivation as the reason why somebody does 
something or behaves in a particular way; 
they consider it as a synonym of enthusiasm9.

Motivation, as an important predictor of 
success in education – both in case of teachers 
and students – is influenced by several fac-
tors. In psychology, motivation has been ex-
tensively studied for more than half a century, 
during which many different theories of moti-
vation emerged. Currently, the most common 
model is the one dividing motivation into in-
trinsic and extrinsic motivation [8].

The most important extrinsic factors in-
fluencing the level of motivation include the 

teacher’s status in society and the related fi-
nancial rewards, working conditions and the 
system of education per se [9]. Research con-
ducted by Dolton and Marcenaro (2011) ana-
lysed in detail the correlation of the teachersʼ 
salaries and student performance in 39 coun-
tries based on OECD panel data collected at 
regular intervals over 12 years. Research sug-
gests that a 10% increase in teachers’ salaries 
could lead to a 5–10% increase in student 
performance [10]. Dolton’s analysis of the 
status of the teaching profession, conducted 
in 2018, shows that in Hungary, the status rat-
ing of teachers is relatively low (index rating: 
24.4), as Hungary ranked almost last in the 
ranking of the 35 countries surveyed10. Ac-
cording to Claeys, intrinsic and altruistic mo-
tivators include the “inner desire for personal 
and professional development”11. 

For the purposes of systematic and com-
plex analysis of motivation, Watt and Ri-
chardson recommend using the Expectancy-
Value Theory instead of using the two-class 
(intrinsic and extrinsic) classification. This 
theory was developed in the 1950s and 
1960s by John Williamson Atkins (1957), 
who claimed it was the basic framework 
for successful motivation. Jacquelynne Ec-
cles and her colleagues used this theory in 
pedagogy in the 1980s and differentiated 
key factors influencing the expectations and 
values of individuals [9]. The authors consi-
dered the following to be key retrospective 
factors: cultural milieu (gender stereotypes, 
cultural stereotypes); beliefs and behaviours; 
aptitudes; previous achievement-related ex-
periences. They considered the following to 
be prospective factors: individual percep-
tions of social beliefs, gender issues and ste-
reotypes; the individual’s interpretations of 
experiences (causes and control); affective 
memories; one’s own goals and procedures 
(short-term and long-term goals, knowledge 

8 Holeček V. Psychologie v učitelské praxi. Praha: Grada; 2015. (In Slov.)
9 The Oxford Dictionary. Heslo: motivácia [online]. Available at: https://www.oxfordlearnersdictionaries.

com/definition/english/motivation?q=motivation; The Cambridge dictionary. Heslo: motivácia. [online]. 
Available at: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/motivation.

10 Dolton P., Marcenaro O., De Vries R., She P. Global Teacher Status Index 2018. London: Varkex 
Foundation; 2018. Available at: https://www.varkeyfoundation.org/media/4867/gts-index-13-11-2018.pdf 
(accessed 20.02.2021). (In Eng.)

11 Claeys L. Teacher Motivation to Teach and to Remain Teaching Culturally and Linguistically Diverse 
Students. Dissertation Presented to the Graduate Faculty of the University of Texas at San Antonio. San Antonio: 
College of Education and Human Development; 2011. (In Eng.)

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/motivation?q=motivation
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/motivation?q=motivation
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/motivation
https://www.varkeyfoundation.org/media/4867/gts-index-13-11-2018.pdf
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of the ideal self, the concept of one’s own 
abilities, perception of tasks); expectations 
of success; subjective value of success; ot-
her choices and performance related to the 
results achieved [11; 12].

In this paper, we analysed the level of 
motivation of Slovak teachers in Hungary 
considering selected reasons – representa-
tives of the possible motivation categories 
of the Expectancy-Value Theory. Firstly, we 
considered the teachers’ personal motivation 
as the first factor increasing the motivation 
to teach Slovak. This corresponds to the per-
spective factor of motivation, namely the tea-
chers’ own goals and procedures. The cultural 
milieu and its importance are the motivation 
factor that we used to identify the source of 
motivation of Slovak teachers in Hungary; 
notably the fact that to strengthen the ethnic 
identity of Slovaks in Hungary, it is impor-
tant and necessary to teach Slovak. The next 
motivation factor we analysed belonged to 
the category of beliefs and behaviours; spe-
cifically, the expected increase in teachers’ 
motivation to teach Slovak in Hungary due 
to the benefits it may bring to the students 
and to the progress the students may achieve. 
Lastly, we determined the fulfilment of tea-
chers’ personal work duties, belonging to the 
motivational factor of “teachers’ aptitudes”.

Using the analogous research on the mo-
tivation of teachers, we analysed the degree 
of motivation in relation to gender, age and 
type of school of the teachers, and we tried 
to adjust the research sample size to that of 
existing research.

The results of research on motivation in 
relation to gender, age and type of school are 
inconsistent, and yield varying findings. Ac-
cording to the survey of the level of work 
motivation of primary school teachers, con-
ducted by Ates and Ylmaz [13] on a sample 
of 343 respondents, the average work mo-
tivation score did not change significantly 
considering the respondents’ gender. The le-
vel of motivation of men and women was 
very similar, and age had no effect on the res-
pondents’ motivation. 

Wiyono also came to similar results, when 
examining the differences in teachers’ work 
motivation in terms of gender, age and length 
of service on a sample of 88 teachers [14]. 
He concluded that there was no correlation 
between age, gender, length of service and 
work motivation. Although there are certain 
differences in the average work motivation 
scores of the respective groups, no significant 
difference has been proven. Teachers’ work 
motivation is more dependent on the dy-
namic factors that the teachers perceive when 
working in their organizations. Wiyono [14] 
states that – based on several studies12 – 
school management, the atmosphere at the 
workplace, organizational culture, conditions 
at school, growth opportunities and awards 
are the dynamic factors which have a signi-
ficant influence on teachers’ motivation to 
work. The research conducted by Wanakacha 
et al. [15] on a sample of 233 teachers also 
proved that there was no correlation between 
teachers’ gender and their intrinsic and ex-
trinsic motivation.

However, the research performed by 
Tee et al. [16] on a sample of 200 teachers 
yielded opposite results. It found that there 
was a small, but significant, correlation of 
the teachers’ age and motivation – the higher 
the age of teachers, the higher their motiva-
tion. This result contradicted the findings of 
Güzel [17], who found that young teachers 
with 1–5 years of service had the highest mo-
tivation, and, conversely, teachers with 26+ 
years of service had the lowest motivation. 
Triyanto [6] also came to the same conclu-
sion: the younger the teacher, the higher the 
motivation. Differences in motivation de-
pending on the type of institution were also 
confirmed by the research done by Günbayi 
and Toprak [18]. They claim that teachers 
working at special schools are more moti-
vated than those working at primary schools, 
because special pedagogy is a specific type 
of education that school principals often do 
not know well enough and therefore these 
teachers feel less pressure. This research 
also showed that female teachers were less 

12 Hughes R.L., Ginnet R.C., Curphy G.J. Leadership: Enhancing the Lessons of Experience. Boston: 
McGraw-Hill Companies, Inc.; 1999. (In Eng.); Lunenburg F.C., Ornstein A.C. Educational Administration, 
Concepts and Practices. Belmont: Wadsworth/Thomson Learning; 2000. (In Eng.)
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motivated than their male counterparts. 
The authors explain the lower motivation of 
women by the conflict of roles and the work-
load of women due to their status – raising 
children and domestic duties, regardless of 
their performance at work. In their research, 
Günbayi and Toprak [18] also confirmed that 
teachers’ motivation grows with their age.

The correlation between gender and mo-
tivation was also examined by Tee et al. [16] 
and Triyanto [6]. Their findings confirmed 
a significantly higher motivation of male 
teachers compared to female teachers. This 
may be due to the higher workload and 
stress levels experienced by female teachers, 
compared to their male counterparts [19]. 
According to research conducted by Gü-
zel [17], women were more motivated in 
terms of professional factors. 

Considering the correlation between the 
type of institution (state schools or private 
schools) and motivation, a significant diffe-
rence was found in favour of teachers work-
ing at state schools. This finding was in line 
with Güzel’s [17] study, which also showed 
that teachers working at state schools were 
more motivated than teachers working at pri-
vate schools.

Materials and Methods
The data comes from a survey conducted 

in 10 Hungarian counties between January 
and April 2019, using a sample of 139 tea-
chers from ethnic schools. The questionnaire 
was created as a joint effort of the Institute of 
Social Sciences of the Centre of Social and 
Psychological Sciences of the Slovak Aca-
demy of Sciences and the Research Institute 
of Slovaks in Hungary.

In order to obtain answers about the func-
tioning of the school system, the authors ad-
dressed several municipalities and teachers 
at all school grades (with the exception of 

university departments), who were best suited 
to comment on the questions in the question-
naire. As the aforementioned schools were 
scattered throughout the country, the list of 
schools was obtained in cooperation with the 
Ethnic Slovak Self-Government in Hungary. 
All 34 schools teaching Slovak or in Slovak 
took part in the research.

Objective and hypotheses. The aim of 
the paper is to show the relationship between 
socio-demographic factors (age, gender, 
type of school) and the degree of motivation 
of Slovak teachers at ethnic schools in Hun-
gary. Based on the available resources, the 
following hypotheses were formulated:

H1: We assume the existence of a nega-
tive significant correlation between motiva-
tion and age.

H2: We assume the existence of signi-
ficant differences in the level of motivation 
of men and women (a higher motivation of 
women).

H3: We assume the existence of signifi-
cant differences in the level of motivation of 
teachers working at various types of schools.

Research sample. Respondents were 
selected purposefully from schools – of all 
three types – teaching Slovak, both in cities 
and villages. The selection criteria were em-
ployment (working as an educator of Slovak 
or in Slovak) and the availability of the re-
spondent, regardless of the identification cri-
teria (age, location, gender). The return rate 
of the questionnaires was almost 95%. 

The survey sample consisted of 11.7% 
of men and 88.3% of women13. Their ave-
rage age was 48.7 years (SD = 10,017), 
ranging from 24 to 68. The average age of 
women was 49.49 years (SD = 9.712), while 
the average age of men was 43.44 years 
(SD = 10.954). 7.3% taught at monolin-
gual schools, 48.2% at bilingual and 43.1% 
at schools teaching the ethnic language as 

13 Women make up about 79% of students in education and make up the largest share of teachers at all le-
vels of the compulsory education sector (97% in primary school, 77% in secondary school and 64% in upper 
secondary sectors), so we could say that teaching in Hungary is mostly a female-dominated profession. The small 
proportion of men among educators is usually explained by their poor financial value. Although this factor plays 
an important role, it would not be right to reduce the whole problem to the issue of wages alone. Other factors 
probably contribute to the low status of the teaching profession and its low attractiveness for men: little room 
for personal autonomy and self-realization, directive, bureaucratic management style, poor career opportunities, 
too much bureaucracy, predominantly female workforce, etc. OECD. (2017). Hungary. In: Education at a glance 
2017: OECD indicators. Paris, France: OECD.
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a separate subject. 54% claimed to be of Slo-
vak ethnicity, 18.2% claimed to be Hunga-
rian, while 27.7% claimed to be both Slovak 
and Hungarian. 

Methods. To analyse the correlation of the 
individual items (age, gender, type of school) 
and the motivation of teachers, the following 
questions were asked: How would you rate 
your work as a teacher of Slovak? Respon-
dents had to choose the appropriate option 
from a scale; the score was then calculated us-
ing a seven-point scale, where 1 = “very nega-
tive” and 7 = “very positive”. In the case of 
a positive answer, they had to indicate the le-
vel of their motivation considering the factors 
applicable to teaching Slovak. They were of-
fered the following options: 1. it is a personal 
priority of mine; 2. this is crucial to strengthen 
ethnic identity; 3. I consider mastering Slovak 
to be a benefit for students in the future; 4. I’m 
just doing my job. Respondents had to choose 
the appropriate option from a scale; the score 
was then calculated using a seven-point scale, 
where 1 = “definitely false” and 7 = “definite-
ly true”. 

Statistical analyses. We processed the ob-
tained research results using the methods of 
descriptive statistics and methods of inferen-
tial statistics (Pearson correlation coefficient, 
Mann-Whitney U test, Kruskal-Wallis H test), 
using IBM SPSS software, version 21. For 
the age variable, the Pearson correlation coeffi-
cient was used. For the gender variable, a non-
parametric Mann-Whitney U test was used, 
based on the unequal number of participants in 
the respective groups. For the type of school, 

a non-parametric Kruskal-Wallis H test was 
used (due to the varying number of participants 
in the respective groups).

Results
In this section we present the main re-

sults of the paper in three subsections cor-
responding to the 3 hypotheses. In the first 
subsection we focus on the correlation of 
teachers’ age and motivation, in the second 
we examine the correlation of gender and 
motivation, and in the third, the correlation 
of type of school and motivation.

Age. In the first subsection we examined 
the correlation between teachers’ age and mo-
tivation to teach Slovak in Hungary, using the 
Pearson correlation coefficient. The results 
showed that there was no correlation between 
them (p > 0.05) – teachers’ age and teaching 
motivation had no relationship (Table 1). 

Gender. In the second part, we exami-
ned the correlation of teachersʼ gender and 
their motivation to teach Slovak, using the 
Mann-Whitney test. No statistically signi-
ficant differences were found between the 
groups. The average scores for men and 
women were very balanced in almost all ca-
ses. The only exceptions occurred in case of 
the option “I’m just doing my job”, which 
achieved the lowest average score for both 
men (M = 4.81, SD = 2.59) and women 
(M = 4.74, SD = 2, 38). Respondents gave 
the highest average scores in case of the op-
tion “It is a personal priority of mine” – men: 
(M = 6.56, SD = 0.63); women: (M = 6.57, 
SD = 0.69) (Table 2).

T a b l e  1.  Correlation between teachers’ age and motivation

Correlation items Your age 
in 2019

How would 
you rate 

your work as 
a teacher of 

Slovak?

It is 
a personal 
priority of 

mine

This is 
crucial to 
strengthen 

ethnic 
identity

I consider 
mastering Slovak 
to be a benefit for 

students in the 
future

How would you rate your work as 
a teacher of Slovak?

–.045 1 – – –

It is a personal priority of mine –.024 .413** 1 – –
This is crucial to strengthen ethnic 
identity

.119 .365** .676** 1 –

I consider mastering Slovak to 
be a benefit for students in the 
future

–.062 .533** .636** .605** 1

I’m just doing my job .044 –.014 .022 .026 .001

Note. ** p < 0,01.
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School type. In the third part we exami-
ned the correlation between the type of school 
where the teachers work and their motivation 
to teach Slovak. We used a non-parametric 
Kruskal-Wallis test. Statistically significant 
differences between the groups were demon-
strated in the item concerning the teachersʼ 
rating of their own work (Χ² = 6.204; s.v. = 2; 
p < 0.05). Considering the respective groups, 
teachers of bilingual schools were the most 
positive (M = 6.09; SD = 0.90), while the low-
est average score was achieved by teachers 
where Slovak is taught as a separate subject 
(M = 5.73; SD = 0.86). Differences were 
also found in the item concerning the role of 
teaching Slovak in strengthening the ethnic 

T a b l e  2.  Descriptive characteristics – motivation of teachers by gender

identity (Χ² = 9.695; s.v. = 2; p < 0.01). Simi-
larly, also in this case, teachers from bilingual 
schools agreed more with the corresponding 
statement (M = 6.52; SD = 0.82), contrary 
to teachers from schools teaching Slovak as 
a separate subject (M = 6.10; SD = 0. 96). 
Even considering the statement “I consider 
mastering Slovak to be a benefit for students 
in the future” (Χ² = 6.775; sv = 2; p < 0.05), 
teachers from bilingual schools agreed most 
with it (M = 6.60; SD = 0.04), while teachers 
from schools teaching Slovak as a separate 
subject (M = 6.26; SD = 0.97) agreed least 
with it. No statistically significant diffe-
rences were found in terms of other items 
(p > 0.05) (Table 3). 

T a b l e  3.  Descriptive characteristics – motivation of teachers by school type

Items Type of school N Mean SD Minimum Maximum

1 2 3 4 5 6 7
How would you rate your work 
as a teacher of Slovak?

monolingual 10 5.90 0.74 5.00 7.00
bilingual 67 6.09 0.90 4.00 7.00
teaching Slovak 
as a separate 
subject

60 5.73 0.86 4.00 7.00

Items Gender N Mean SD Minimum Maximum

How would you rate your work as 
a teacher of Slovak?

male 16 5.94 0.93 4.00 7.00
female 121 5.92 0.88 4.00 7.00

It is a personal priority of mine male 16 6.56 0.63 5.00 7.00
female 120 6.57 0.69 3.00 7.00

This is crucial to strengthen ethnic 
identity

male 16 6.50 0.63 5.00 7.00
female 119 6.31 0.93 3.00 7.00

I consider mastering Slovak to be 
a benefit for students in the future

male 16 6.44 0.73 5.00 7.00
female 119 6.45 0.92 3.00 7.00

I’m just doing my job male 16 4.81 2.59 1.00 7.00
female 117 4.74 2.38 1.00 7.00
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End of table 3

1 2 3 4 5 6 7
It is a personal priority of mine monolingual 10 6.80 0.42 6.00 7.00

bilingual 67 6.69 0.53 5.00 7.00
teaching Slovak 
as a separate 
subject

59 6.39 0.83 3.00 7.00

This is crucial to strengthen 
ethnic identity

monolingual 9 6.44 0.73 5.00 7.00
bilingual 67 6.52 0.82 4.00 7.00
teaching Slovak 
as a separate 
subject

59 6.10 0.96 3.00 7.00

I consider mastering Slovak to 
be a benefit for students in the 
future

monolingual 10 6.50 0.71 5.00 7.00
bilingual 67 6.60 0.84 3.00 7.00
teaching Slovak 
as a separate 
subject

58 6.26 0.97 3.00 7.00

I’m just doing my job monolingual 9 5.56 1.88 1.00 7.00
bilingual 66 4.41 2.71 1.00 7.00
teaching Slovak 
as a separate 
subject

58 5.02 2.04 1.00 7.00

Discussion and Conclusion
The operation of the Slovak ethnic school 

system, as a complex phenomenon, has not 
yet been fully explored; in most cases, relat-
ed studies were limited to partial surveys/re-
searches14 [20]. However, the results of these 
showed its decisive role in the life of Slovaks 
in Hungary, and also its critical, endangered 
current state15.

Currently, ethnic Slovak education in 
Hungary is facing a number of issues. There 
is no connection between the individual 
school levels (most pupils of primary schools 
do not continue their studies at Slovak gram-
mar schools). In bilingual schools, more 
students will be needed to educate future 
teachers. The acute shortage of teachers is 
aggravated by the retirement of the current, 

14 Tóth A.J. O slovenskom jazyku v školách v Békešskej župe. In: A. Uhrinová, & M. Žiláková (Eds.) 
Používanie slovenského jazyka v Békešskej župe. Bekešská Čaba: VÚSM; 2005. p. 182-201. Available at: http://
real.mtak.hu/124256 (accessed 20.02.2021). (In Slov.); Tušková T. Slovenský jazyk v univerzitnom bilingválnom 
prostredí. Békešská Čaba: VÚSM.; 2016. (In Slov.); Heldáková L., Kalistová A. Slovenský národný naratív 
v dejepise Slovákov v Maďarsku. In: M. Ďurkovská, T. Tušková (Eds.) Reflexia slovenského národnostného 
školstva v Maďarsku v kontexte súčasnosti a ďalších perspektív jeho fungovania Košice; Békešská Čaba: SvÚ 
CSPV SAV; VÚSM; 2019. p. 37-52. (In Slov.)

15 Divičanová A. Dimenzie národnostného bytia a kultúry. Békéšska Čaba: VÚSM.; 2002. (In Slov.); Tóth A.J. 
Szlovák nyelvhasználat az iskolában. In: E. Uhrin, M. Zsilák (Eds). A szlovák nyelv magyarországon. Bibliográfia 
és tanulmányok I. Békescsaba: Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete; 2008. p. 244-263. (In Slov.); Tušková 
T., Uhrinová A. „Škola by sa len vtedy zachránila...“Príbeh slovenskej národnostnej školy v Tardoši. In: M. Zsilák, 
T. Tuska (Eds.). Slovenské inšpirácie z Tardoša 35. interdisciplinárny výskumný tábor Výskumného ústavu 
Slovákov v Maďarsku. Békešská Čaba: Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku; 2018. p. 161-186. (In Slov.); 
Ďurkovská M., Kentoš M. Perspectives of Slovak Ethnic Education in Hungary. In: P. Adamec, M. Šimáně, 
E. Kovářová (Eds.) Sborník z mezinárodní konference ICOLLE 2019 : udržitelnost ve vzdělávání: minulost, 
současnost a budoucnost. Brno: Mendelova univerzita; 2020. p. 49-56. (In Slov.)
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older generation of teachers. As Szarka [21] 
concluded, this is a result of a number of fac-
tors, especially the following: issues present 
in the education of Slovak language originat-
ing in the previous political era, the domi-
nance of Hungarian in the current school 
system, the consequences of the relatively 
weak identity of the Slovak community, the 
increasing demand and interest in studying 
widely spoken foreign languages – e.g. Eng-
lish, German – at schools, etc.

According to a paper written by the Of-
fice of Slovaks Living Abroad for the Com-
mittee for Education, Science, Youth and 
Sport under the National Assembly of the 
Slovak Republic (2017)16, the current key 
problems of the Slovak school system in 
Hungary are the following: insufficient lan-
guage skills of Slovak language teachers, 
insufficient number of teachers participating 
in training events (many schools have only 
a single, thus not substitutable teacher) and 
lack of Slovak textbooks. The most signi-
ficant issues are related to natural sciences, 
such as chemistry and physics. 

The results of our research did not prove 
the hypothesis 1; in which we assumed that the 
increasing age of teachers affects the level of 
their motivation. The presented results show 
that there is no correlation between teachers’ 
age and motivation in case of Slovak teachers 
in Hungary. The results of our research corre-
spond to the findings of Ates and Ylmaz [13] 
and Wiyono [14], showing that age has no ef-
fect on the teachersʼ motivation. 

The reason for not confirming the hy-
pothesis may be that we did not examine 
the length of service of these teachers, which 
may be related to their level of motiva-
tion [17]. Length of service of the respondents 
need not correspond to their physical age, they 
may have started their teaching careers later, 
which is important for future research of tea-
chers of Slovak ethnic education in Hungary. 
A further reason for failure to prove the hy-
pothesis may be the unequal representation of 
respondents in terms of age, because almost 
50% of teachers were aged 50–68 years.

Hypothesis 2 – the existence of signifi-
cant differences in the level of motivation 

of men and women (a higher motivation 
of women) – was not confirmed. Our as-
sumption that women were more motivated 
than men was based on the research of Gü-
zel [17], whose results confirmed the higher 
motivation of female teachers. 

Our research did not confirm significant 
differences in the level of motivation bet-
ween men and women, which contradicts the 
findings of Tee [16], Triyanto [6], Günbayi 
and Toprak [18] and Klassen and Chiu [19], 
whose research showed a higher level of 
motivation of men, which may be caused by 
higher workload and stress levels experienced 
by women. As in the case of age, our findings 
may have been influenced by the uneven gen-
der structure of the respondents.

Hypothesis 3 – the existence of signi-
ficant differences in the level of motiva-
tion of teachers working at various types of 
schools – was confirmed. Based on a qualita-
tive experiment by Karakӧs & Kocabaş [22], 
which showed a correlation between teachers’ 
motivation and the type of school [23], we as-
sumed that the motivation of teaching staff 
working at ethnic schools having a “stronger” 
Slovak platform will be higher than the moti-
vation of teachers teaching Slovak only a few 
times a week as a foreign language. In this 
case, it is important to note that we examined 
the correlation of motivation and Slovak iden-
tity – we assumed that a growing intensity of 
efforts to preserve Slovak identity in Hungary 
is accompanied by a higher the motivation of 
teachers to teach Slovak and/or in Slovak. 

Considering the types of schools, the 
hypothesis has been confirmed. The motiva-
tion of teachers of Slovak ethnic schools in 
Hungary directly correlates with the type of 
school they teach at. We received the most 
positive evaluations at a bilingual school and 
the least positive at schools teaching Slovak 
as a separate subject. Our results also partial-
ly correspond to the findings of Güzel [17] 
and Tee [16], who confirmed the differences 
in the level of motivation of teachers work-
ing in state and private schools. Although the 
variable “type of school” used in the survey 
was not absolutely identical to the one used 
in the research of Güzel [17] and Tee [16], 

16 Informácia o školstve a vzdelávaní Slovákov žijúcich v jednotlivých krajinách so štatútom národnostnej 
menšiny. (In Slov.)
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the differences in the level of motivation of 
teachers working at different types of schools 
were confirmed. 

As a finding, we conclude there is no 
correlation between the teachersʼ motivation 
and their age or gender. On the contrary, it 
can be stated that there are significant dif-
ferences in the correlation of the level of 
motivation and the types of institutions em-
ploying the teachers. Teachers of bilingual 
schools expressed the highest level of mo-
tivation, so we may assume that a potential 
increase in the number of bilingual ethnic 
schools would lead to an increase in the mo-
tivation of teachers and, possibly, to a more 
successful preservation of Slovak ethnicity 
in Hungary. Finally, it should be noted that 
Slovak schools located in other countries in 
the Lower Country (Romania, Serbia, Croa-
tia) are facing similar problems as Slovak 
education in Hungary. 

Our conclusions state the need to 
have and increase “subsystem” of national 
education of Indigenous Slovak minorities 
in Central, Southern and Eastern Europe, 
which each country is obliged to provide. 
There are significant differences in the level 
of provision of education for compatriots in 
individual countries. For example, the degree 
of assimilation of Slovaks in Hungary and 
partly also in Croatia, Poland and Ukraine 
does not allow the operation of schools with 
Slovak as the language of instruction to such 
extent as in Serbia and Romania for exam-
ple. Bilingual national schools in order to 
maintain Slovak nationality, which could 
probably also apply to schools in other coun-
tries of the Lower Land17.  

The importance of ethnic education lies 
mainly in strengthening ethnic identity and 

culture. “Slovak schools should be here to 
guarantee that Slovaks survive in the Lower 
Lands. One of the means of achieving this 
goal is the Slovak language, whether in dia-
lect or literary form”18. Currently, schools 
are the most important institutions in which 
the values, culture and identity of minorities 
are transferred, leading to a transfer of lan-
guage patterns. The mother tongue is one of 
the basic pillars on which minorities build 
their identity, since preservation and repro-
duction of the mother tongue is crucial for 
their survival19. 

The benefit of the study is that almost all 
teachers teaching Slovak or in Slovak 
(139 out of 147) at ethnic schools in Hun-
gary took part in the survey. The uniqueness 
of this research lies in the fact that almost all 
teachers who speak Slovak or teach Slovak 
(with the exception of 8 teachers), so these 
results comprehensively map the state of al-
most the entire Slovak minority education in 
Hungary and draw attention to current issues 
and challenges.

This study has some limitations, these 
include the omission of the item “length 
of service” from the questionnaire and the 
impossibility to compare the correlation of 
the length of service and teachers’ motiva-
tion. The authors are also aware of the ceil-
ing effect found in the data – considering 
some items, the mean values on the 1–7 scale 
reached 6.8. However, owing to the high rep-
resentativeness of the sample, this fact cor-
responds to reality. A certain limitation to 
the analysis is the unequal distribution of the 
respondents in terms of the respective insti-
tutions, as well as the gender structure of the 
respondents; however, this reflects current 
conditions. 

17 For more information about education in the countries of the Lower Land see: Hlásnik P., Chovancová K., 
Pečeňová E., Unc B., Zolňanová S. (Eds.) Slovenské národnostné školstvo a zachovanie národnostného 
povedomia v krajinách strednej, južnej a východnej Európy. Nadlak: Spoločnosť pre edukáciu a kultúru; 
2019. (In Slov.); Homišinová M., Výrost J., Ďurkovská M. Spoločenskovedné súvislosti hovorenej slovenčiny 
mladej generácie Slovákov žijúcich v krajinách na Dolnej zemi (Chorvátsko, Srbsko, Rumunsko, Maďarsko). 
Košice: Spoločenskovedný ústav CSPV SAV; 2018. (In Slov.); Uhrinová A. O slovenskom školskom systéme 
v Maďarsku; Kokaisl P., Štolfová A., Zychová J., Hanuš P. a kol. Po stopách Slováků ve východní Evropě. 
Polsko, Ukrajina, Maďarsko, Rumunsko, Srbsko, Chorvatsko a Černá Hora. Praha: Nostalgie; 2014. (In Slov.); 
Makišová A. Slovenčina na vysokých školách v Srbsku. In: Historické aspekty života dolnozenských Slovákov. 
Nadlak: Vydavateľstvo Ivan Krasko; 2014. p. 237-243. (In Slov.); Štefanko O., Husárik P. Viac ako dve storočia 
slovenskej školy v Nadlaku. Nadlak: Vydavateľstvo Ivan Krasko; 2006. (In Slov.); Hlásnik P., Pasková B. Školy 
s vyučovacím jazykom slovenským v Rumunsku od vzniku po súčasnosť. In: P. Andruška (Ed.). Slovenčina 
a slovenská kultúra v živote zahraničných Slovákov. Nitra: UKF; 2002. p. 193-202. (In Slov.). 

18 Tóth A.J. O slovenskom jazyku v školách v Békešskej župe. 
19 Homišinová M. Etnická rodina Slovákov, Chorvátov a Bulharov žijúcich v Maďarsku. 
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Psychological and Pedagogical Components 
of the Readiness of Children with Hearing 

Impairments to Learn in the Context of Updated 
Content of Education
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Introduction. А new model of education introduced in general education schools of the Republic of Kazakhstan, 
is characterized by a criterion system for assessing the student’s knowledge (involving the student, his self-es-
teem), stimulating the student’s activity in obtaining knowledge and communication skills. These processes can 
be challenging for children with hearing impairment. The issue of the psychological and pedagogical readiness 
of students with hearing impairments to switch to new curricula is examined in this study using the example of 
the Republic of Kazakhstan.
Materials and Methods. Pursuant to the objectives of the study, the sample of children with hearing impairments, 
was formed without exclusion of children with concomitant impairments similar to the structure of this group 
present in overall population. In the general sample, which includes 138 children and adolescents 10–15 years 
old who were divided into four experimental and four control groups in accordance with their educational level, 
the emotional-volitional, intellectual and cognitive characteristics of deaf and hard-of-hearing children and their 
success in performing tasks in classic and updated programs were studied.
Results. In the children with hearing impairments, visual attention, hearing and speech memory, and conceptual 
thinking were reduced. The volitional regulation of complex actions and visual memory corresponded to the age 
norm. Children with hearing impairments performed the educational tasks less well, whereby they performed 
the tasks of the updated programs significantly more efficiently in comparison to classical tasks. Conclusions are 
drawn about the effectiveness of the updated educational programs for teaching this group of children.
Discussion and Conclusion. Our psychological and pedagogical study of this problem reveals that children with 
hearing impairments perform better at some tasks compiled in accordance with updated educational programs, 
indicating their effectiveness for this category of students. At the same time, a decrease in the number of cognitive 
processes of students in correctional schools with hearing impairments compared to their peers is also shown, 
namely in visual attention, auditory-speech memory, and thinking with the development of volitional processes 
corresponding to age. It is necessary to take into account the level of development of these processes in the for-
mation and implementation of training programs.
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Оригинальная статья

Психолого-педагогические компоненты 
готовности детей с нарушениями слуха 

к обучению в условиях обновления содержания 
образования

А. М. Сивинский1*, А. К. Садыкова1, К. К. Куламбаева1,  
М. М. Жаманкарин1, А. Х. Кукубаева1, А. Н. Кошербаева2

1 Кокшетауский университет имени Абая Мырзахметова, 
г. Кокшетау, Республика Казахстан, 

* sivinskiy@mail.ru 
2 Казахский национальный педагогический университет имени Абая,  

г. Алматы, Республика Казахстан
Введение. Новая модель обучения, внедренная в общеобразовательные школы Республики Казахстан, 
характеризуется системой критериев оценки знаний учащегося (вовлечение учащегося, самооценка), 
стимулирующей его активность в получении знаний и коммуникативных навыков. В данном исследова-
нии рассматривается проблема психолого-педагогической готовности школьников с нарушениями слуха 
к переходу на новые учебные программы на примере Республики Казахстан. Цель статьи – представить 
результаты исследования готовности детей с нарушениями слуха к обучению в рамках внедрения новых 
учебных программ, педагогических технологий и способов взаимодействия всех участников образова-
тельного процесса через сравнение результатов их психолого-педагогической диагностики с условно здо-
ровыми сверстниками.
Материалы и методы. В соответствии с целями исследования были определены экспериментальная (об-
учающиеся специальной школы) и контрольная (школьники, не имеющие нарушений в развитии) группы. 
На общей выборке, включающей 138 детей и подростков 10–15 лет, составивших в соответствии с обра-
зовательной ступенью четыре основные и четыре контрольные группы, изучены эмоционально-волевые, 
интеллектуальные и познавательные особенности неслышащих и слабослышащих детей и успешность вы-
полнения ими заданий классических и обновленных программ.
Результаты исследования. Проведенное психолого-педагогическое исследование изучаемой проблемы 
показывает, что дети с нарушениями слуха лучше справляются с некоторыми задачами, составленными 
в соответствии с обновленными образовательными программами, что свидетельствует об их эффективно-
сти для данной категории учащихся. При этом отмечается снижение количества когнитивных процессов 
у учащихся коррекционных школ с нарушением слуха по сравнению с их сверстниками, а именно зри-
тельного внимания, слухоречевой памяти и мышления. Следовательно, необходимо учитывать уровень 
развития этих процессов при формировании и реализации программ обучения.
Обсуждение и заключение. Сделанные авторами выводы вносят вклад в развитие современного специ-
ального образования, позволяя, в рамках анализа эмоционально-волевых, мотивационных и когнитивных 
особенностей детей с нарушениями слуха в сочетании с оценкой успешности их обучения, определять 
потенциальную возможность корреляции внедряемых учебных программ обновленного содержания с их 
адаптированными аналогами.
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Introduction
The transition to an inclusive education 

system for children with disabilities makes 
it particularly relevant to study the effective-

ness of special educational programs being 
developed and the conditions for their im-
plementation. Also of great importance is 
the study of the psychological characteristics 
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and readiness for schooling of such children. 
One of the most common disorders is hear-
ing pathology, which affects all processes 
of information perception, the formation of 
thinking, etc. [1; 2]. According to the Infor-
mation and Analytical Center JSC, out of 
3.1 million schoolchildren of the Republic of 
Kazakhstan, 2.3 thousand have hearing loss1.

The problem of teaching children with 
hearing impairments has been considered by 
many authors (for example, a review [3]); 
however, in the context of a significant and 
continuous change in educational programs, 
it remains relevant. In particular, in the Re-
public of Kazakhstan over the past two deca-
des, the amount of educational information 
to be mastered by deaf and hard-of-hearing 
children as part of updating the content of 
education has increased significantly and 
has become comparable with the curriculum 
of ordinary schools [4], a trend that is also 
characteristic of education worldwide [5]. 
Therefore, comparing the effectiveness of 
education for children with hearing impair-
ments in the context of the peculiarities of 
the development of their mental processes 
and new and classical educational programs, 
using the example of the model proposed by 
the Republic of Kazakhstan, is essential.

The modern system of special educa-
tion operating in most developed countries 
is characterized by the observance of the 
principles of accessibility, equal rights and 
opportunities to choose forms of education, 
giving preference to full or partial inclusion. 
L. S. Vygotsky stressed the importance of in-
tegrating a child with developmental disabi-
lities into the general educational environ-
ment as an effective means of correction and 
adaptation [6]. He considered the primary 
goal of special education to be socialization, 
i.e. the education of the individual in conti-
nuous and bilateral contact with society. His 
ideas formed the basis of modern inclusive 
education systems, which have long been 
operating in the USA and Europe and are 
currently being reflected in CIS countries, 
including Kazakhstan [7; 8].

Nevertheless, inclusion is not always the 
optimal form of organizing special educa-
tion. In addition, as noted by M. T. Doherty, 
even today there remain many unresolved 
problems: the lack of a unified pedagogical 
technology for integrating a child with de-
velopmental disabilities into the educational 
environment of a regular school, the difficul-
ty in adapting curricula and ensuring indivi-
dualization, the need for a flexible system of 
correctional care, and an insufficient level of 
social responsibility and social solidarity [9].

Considering the specific task of teaching 
children with hearing impairments, it is worth 
noting that, regardless of the type of educa-
tional environment (special school, inclusion 
in general education, individual classes or at 
home), any functioning correctional pedago-
gical system is very sensitive to change [10]. 
Undoubtedly, for children deprived of the op-
portunity to hear normally, mastering educa-
tional material is significantly more difficult 
than for their hearing peers and, according to 
E. A. Ormel, A. M. Bosman and others, they 
are more likely than conditionally healthy 
children to be vulnerable to imperfections 
in educational approaches [11]. Therefore, 
considering the issue of the modernization of 
special education (including for the deaf and 
hard of hearing), it is first necessary to deter-
mine the readiness of children for promising 
reforms.

Literature Review
Let us consider an example of the experi-

mental transformation of the educational sys-
tem for children with hearing impairments in 
the USA, which Kazakhstan pedagogy con-
siders among the most acceptable models 
of special education [12]. In 1975, the USA 
passed a law on special education for people 
with disabilities, legally enshrining the inte-
grated education of children with develop-
mental disabilities and their healthy peers. 
It was assumed that this law would improve 
the quality of special education, making it 
part of the general system. As a result, the 
number of deaf and hard-of-hearing children 

1 [Statistics of the Education System of the Republic of Kazakhstan. The National Collection]. Asta-
na: Information and Analytical Center; 2019. 319 p. Available at: http://iac.kz/sites/default/files/nacionalnyy_
sbornik_2018-2019.pdf (accessed 14.01.2021). (In Russ.)

http://iac.kz/sites/default/files/nacionalnyy_sbornik_2018-2019.pdf
http://iac.kz/sites/default/files/nacionalnyy_sbornik_2018-2019.pdf
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enrolled in special (correctional) boarding 
schools decreased from 70% to 20%, with 
the rest enrolled in regular schools using 
various inclusive models. This is a rather 
large number – out of 56.6 million school-
children, 76 thousand have hearing impair-
ments according to the National Center 
for Educational Statistics2. However, the 
success of the integration of children with 
hearing impairments in society is assessed 
ambiguously: According to L. S. Spaulding 
and S. M. Pratt, the level of knowledge of 
these children is significantly behind that of 
hearing students, the development of oral 
speech (with a seemingly active speech en-
vironment) is difficult, and the conditions for 
expanding vocabulary and increasing gene-
ral literacy do not meet their physiological 
and psychological needs [13]. Most hearing-
impaired children experience significant dis-
comfort: Understanding teachers is difficult 
for them and friendly relations are possible 
with only a few classmates. Also, communi-
cation with other participants in the educa-
tional process in general is carried out only 
through a deaf interpreter [14].

After analyzing the level of formation 
of key educational competencies in deaf 
and hard-of-hearing children, the Pedagogi-
cal Commission, organized in 1986 by the 
US Congress, recognized the inefficiency 
of full inclusion3. Hence, there is currently 
a partial return to traditional forms of edu-
cation in the form of special classes and 
groups in secondary schools in which only 
children with hearing aids are educated. In 
addition, considerably more time is allocated 
to corrective exercises and work with audio-
logists, gesture, and dactylic speech, while 
collective sound reinforcing equipment is 
actively used. The US Department of Edu-
cation acknowledged that inclusive educa-
tion is far from a universal form of education 

for children with hearing impairments and 
cannot replace the traditional system of spe-
cial schools4. Thus, by not appreciating the 
real readiness of deaf and hard-of-hearing 
schoolchildren to integrate, American peda-
gogy inflicted significant harm on its own 
model of special education [15], slowing 
its development for more than ten years. 
Therefore, it seems appropriate to verify any 
implemented programs carried out on local 
samples.

The study of the pedagogical and 
psychological issues of schoolchildren’s 
readiness for the development of new cur-
ricula is reflected in the work of many scien-
tists [16; 17]. Traditionally, the concept of 
readiness, in this case, includes a level of 
a student’s cognitive development at which 
they can effectively master the proposed 
training material. The multi-component na-
ture of this concept is expressed by the need 
to take several factors into account simulta-
neously, namely the child’s cognitive abili-
ties, their psychological and physiological 
states, and the intellectual and psychophysi-
cal characteristics of age development. 
Based on this, a set of criteria is derived 
that not only allows a determination of how 
ready the children are for the transition to 
new educational standards but also identi-
fies their readiness for systematic schooling 
in general. These are intellectual, personal, 
motivational, emotional-volitional and so-
cial characteristics5.

Most educators consider a child’s intel-
lectual development to be a priority compo-
nent of their readiness for a particular stage 
of education. L. S. Vygotsky argued that 
this component is determined on the basis 
of the level of formation of a childʼs mental 
processes, generalization, comparison, and 
differentiation skills. Moreover, depending 
on the age category and educational level 

2 Glander M. Selected Statistics from the Public Elementary and Secondary Education Universe: School Year 
2013–14 (NCES 2015-151). U.S. Department of Education. Washington, DC: National Center for Education Sta-
tistics; 2015. Available at: https://nces.ed.gov/pubs2015/2015151.pdf (accessed 14.01.2021). (In Eng.)

3 Cawthon S., Garberoglio C.L. Research in Deaf Education: Contexts, Challenges, and Considerations. New 
York: Oxford University Press; 2017. Available at: https://books.google.kz/books?id=RDooDwAAQBAJ&hl=ru 
(accessed 14.01.2021). (In Eng.)

4 Ibid.
5 Rechitskaya E.G. [Psychological and Pedagogical Support for Persons with Hearing Impairment]. Moscow: 

Prometheus; 2012. (In Russ.); Rechitskaya E.G., Parkhalina E.V. [Readiness of Hard of Hearing Teenagers to 
Socialize with Society]. Moscow: VLADOS, 2009. (In Russ.)

https://nces.ed.gov/pubs2015/2015151.pdf
https://books.google.kz/books?id=RDooDwAAQBAJ&hl=ru
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of students, both perceptual and analytical 
abilities can play a decisive role [8].

Among cognitive processes, studies of at-
tention and memory are important as the basis 
for any mental activity. For example, studies 
by H. Hamilton revealed some features of the 
memory of deaf people that were superior to 
those of hearing individuals. Thus, with the 
right approach, their educational potential 
can be significantly expanded [18].

The primary component of a child’s 
personal readiness to master the school cur-
riculum, according to L. S. Vygotsky, is the 
formation of a new level of self-awareness 
through the internal transformation of the 
psyche and individual qualities [19]. Con-
sidering the emotional-volitional side of this 
issue, many authors highlight the need to 
assess skills of concentration, switching at-
tention and quickly changing activities while 
maintaining a level of involvement in the 
educational process. The motivational readi-
ness of the child is very important [20]. At the 
same time, the socio-psychological compo-
nent includes not only the desire to commu-
nicate and socialize but also the level of the 
formation of the skills corresponding to this.

Scholars (Mathis, Cotton, and Sechrest6) 
distinguish three key psychological and pe-
dagogical components of a child’s readiness 
to master new knowledge, namely content, 
sensitive and sociological components. The 
content component includes the child’s intel-
lectual abilities and the level of their ability to 
differentiate, analyze, and build logical con-
nections. The sensitive component includes 
emotional self-control, stress resistance, and 
adequate response to external stimuli (cor-
responding to age-related characteristics). 
The sociological side of student readiness is 
described as the child’s ability to interact in 
a particular social group and self-determina-
tion in the framework of school education.

This article aims to examine the readi-
ness of children with hearing impairments 
for schooling as part of the introduction of 
new curricula, pedagogical technologies and 
ways of interaction for all participants in the 

educational process through a comparison 
with conditionally healthy peers. We as-
sume that deaf and hard-of-hearing children 
have a deficiency of the emotional-volitio-
nal, motivational and cognitive spheres, as-
sociated with the ability to learn new pro-
grams. The identification of specific areas of 
deficiency in conjunction with an assessment 
of the success of training can make a signi-
ficant contribution to the knowledge of the 
educational needs and capabilities of this ca-
tegory of students. In addition, an additional 
task is to determine the potential possibility 
of the correlation of training programs with 
their adapted counterparts, implemented us-
ing a comparative approach.

Materials and Methods
The study was conducted in two schools 

located in the Republic of Kazakhstan: 
A special (correctional) boarding school 
for children with hearing impairments and 
a nearby comprehensive school. The number 
of study participants was 138 people aged 
10 to 15 years. Students in grades 5–8 of the 
special school were included in four experi-
mental groups (in accordance with the edu-
cational level); students who did not have 
developmental disabilities made up the con-
tingent of control groups.

The duration of the diagnostic studies 
was two weeks, after which the data were 
processed. The study included the following 
steps:

1. Preliminary work. Acquaintance with 
students, conversations about the ongoing 
research, study of school documentation 
(curricula, medical records), and conversa-
tions with school specialists (psychologists, 
sound teachers, deputy directors for educa-
tional work). Consent to participate was ob-
tained for all students in grades 5–8 (correc-
tional and secondary schools), a favorable 
psychological situation was identified, and 
the diagnoses of children included in the ex-
perimental groups were determined (mainly 
bilateral sensory hearing loss of the fourth or 
third degree).

6 Mathis B.C., Cotton J.W., Sechrest L. Psychological Foundations of Education: Learning and Teaching. New 
York: Academic Press; 2013. 796 p. Available at: https://www.elsevier.com/books/psychological-foundations-of-
education/mathis/978-0-12-480150-9 (accessed 14.01.2021). (In Eng.)

https://www.elsevier.com/books/psychological-foundations-of-education/mathis/978-0-12-480150-9
https://www.elsevier.com/books/psychological-foundations-of-education/mathis/978-0-12-480150-9
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2. Diagnosis of the concentration and 
volume of visual attention. The “Proofreading 
test” (Bourdon test) methodology was used, 
which is widely used to assess the readiness 
of students for learning [8]. Letters were used 
as corrections, and the test task was the se-
quential crossing out of the indicated letters 
at speed. Forms consisting of 1 750 alphabe-
tic characters located on 50 lines were used. 
Their order on each copy was unique.

3. Diagnosis of attention and levels of de-
velopment of complex volitional actions using 
modified Landolt tables. In order to prevent 
overload, this phase was carried out the follo-
wing day. The choice of tasks for this diagnos-
tic phase was determined, firstly, by the sim-
plicity of their implementation (without the 
need to have a special set of knowledge and 
skills), and secondly, by conscious uniformity 
and monotony, as a reliable indicator of will 
and not motive. The developed test material 
was presented to the participants as uninteres-
ting, routine, and not containing a competi-
tive element or the prospect of reward. The 
result of this was the simulation of a situation 
in which the inactivity of the participant due 
to a lack of urgent needs is interrupted by vo-
litional effort due to the goal.

Diagnostics consisted of a sequential 
crossing out of a cross printed in the form 
of rings with a gap in the lower part, where-
by the outlines of the rings were torn from 
the top to the right. The students had to go 
through four stages, each of which included 
processing six lines, as follows:

1. At a pace convenient for everyone;
2. At a fast pace;
3. At a slow speed;
4. At the fastest speed.
The alternation of these speeds implied 

a high dynamics in terms of volitional activi-
ty: In order to switch between uncomfortable 
modes of completing tasks, a sufficient level 
of formation of complex volitional actions 
is necessary. Indicators of volitional efforts 
in this case are, respectively, the ratios of 
the number of mistakes made to the pace 
of work imposed by the experimenter or 

chosen by the subject independently. Since 
the conditions for completing tasks at each 
stage were not initially communicated to stu-
dents, the convenient pace chosen by them is 
a benchmark for the comparison with the in-
dicators of the other three stages. To increase 
the objectivity of the results, the testing was 
repeated the next day.

4. Determining the level of development 
of students’ mental operations using the “Ex-
clusion of excess” and “Logic of connec-
tions” methods. These methods require stu-
dents to possess basic school knowledge and 
are thus suitable for middle-level students. 
The children were offered tasks on operat-
ing with semantic concepts, understanding 
the meanings of words, and their classifica-
tion according to essential features. Initially, 
all groups of students were offered 24 sets 
of concepts, closely related in meaning and 
containing six words, the first of which were 
the test ones. It was necessary to choose two 
words from each line that were close to the 
meaning of the first. Then, the second test 
was conducted: Using a cipher that included 
six different conceptual connections, the par-
ticipants had to establish a correspondence 
between 20 pairs of words and the type of 
encrypted logical connection. Individually 
for each participant, form materials were de-
veloped containing a set of tasks and instruc-
tions for their implementation (the word sets 
in all the forms were different). The break 
between these tests and the previous stage 
was two days.

5. Comparative diagnostics of the qua-
lity of the implementation of educational 
tasks compiled using various pedagogical 
approaches. To do this, during the second 
week of the study, all the participants per-
formed a small independent work that in-
cluded eight tasks in two subjects – Russian 
and mathematics. Half the tasks were formu-
lated taking into account traditional pedago-
gical methods; the rest were in accordance 
with the requirements of the curriculum for 
updated content, currently in force in the 
Republic of Kazakhstan7. The assignments 

7 Kulambayeva K.K., Dosanova S.S., Eli R.O., Surovitskaya Yu.Yu., Zhamankarin M.M., Sadykova A.K. 
[Formation of Innovative Competence of a Teacher in the Updated Educational Environment of the School]. 
Innovatsionnye podkhody v reshenii problem sovremennogo obshchestva = Innovative Approaches to Solving the 
Problems of Modern Society. 2018. p. 44-63. (In Russ.)
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were compiled on topics completed by stu-
dents at the beginning of the current school 
year. The lead time was 40 minutes.

6. Diagnostics of auditory and vi-
sual memory. We used the “Remembering 
10 words” and “Triangles” techniques by 
D. Jacobs, S. A. Garibyan, N. V. Zvere-
va [21], adapting the text of their instruc-
tions for an unambiguous interpretation by 
deaf and hard-of-hearing children.

Group indicators were compared in pairs 
using the non-parametric Mann-Whitney test.

Results
The study of visual attention and com-

plex volitional actions. A comparison using 
the Mann-Whitney criterion of performance 
indicators of corrective tests by experimen-
tal and control groups showed significant 
differences in the number of errors in three 
comparisons for the four groups (U1 = 46.0, 
p < 0.001; U3 = 59.0, p = 0.006; U4 = 65.5, 
p = 0.004). In all cases, attention indicators 
were higher in the control groups. Only for 
the second groups of differences were there 
no differences (U2 = 107.5, p < 0.137). Next, 
we consider the distribution of students with 
different levels of attention, clearly shown in 
Figure 1.

We identified four main categories of 
subjects.

The first comprises children with a high 
level of attention and the development of 
strong-willed qualities. During the perfor-

mance of tasks, they demonstrated com-
posure, consciousness, and activity. They 
carefully studied the instructions, observed 
the described requirements, made a small 
number of errors, and coped with all the 
tasks. None of the children with hearing im-
pairments showed this result, ‘and among 
the control groups, only 11% achieved this 
result.

We assigned children to the second ca-
tegory if their level of attention fit the age 
norm: This referred to a fairly high rate of 
mental activity and ongoing mental process-
es and a good level of focus throughout the 
diagnosis, allowing these students to make 
the minimum number of errors in the pro-
posed task. This result was shown by 38% of 
children with hearing impairments from the 
four experimental groups.

Participants who showed a moderately 
low level of attention were attributed to the 
third subgroup. During the diagnostic work, 
these participants started having problems 
at the briefing stage; the rules for comple-
ting the test tasks had to be explained se-
veral times. A large number of errors were 
recorded. For example, a common inaccu-
racy in filling out forms was the omission 
of several lines of corrections. The number 
of tested children with hearing impairments 
showing a moderately low level of attention 
and concentration amounted to 46% of their 
total number, while in the control groups this 
was only 19%.

F i g.  1.  Distribution of students with different levels of voluntary attention (“proofreading” technique)
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The fourth subgroup comprises students 
with an extremely low degree of attention and 
characterized by a frequent loss of concentra-
tion, distraction, and the need for constant as-
sistance for the correct execution of tasks 
(they were unable to reproduce a fully con-
sistent algorithm of necessary actions). Typi-
cal errors during the stage of psychological 
and pedagogical diagnostics were incorrect 
definition, omission of corrections and viola-
tion of their order. Such children, as practice 
shows, have almost no cognitive interest; any 
extraneous stimulus can easily distract them 
from productive activities. The arbitrariness 
of attention is practically absent in them, the 
development of speech activity regulation is 

T a b l e  1.  Comparison of the execution time of the Landolt tables and the number of errors at 
various stages, Mann-Whitney test

Examination Stage Indicator Sum of ranks U p Sum of ranks U pexp contr exp contr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Experimental group 1
and control group 1

Experimental group 3
and control group 3

I 1 Time 366.0 264.0 93.0 0.050 422.5 138.5 18.5 0.000
Mistakes 366.5 263.5 92.5 0.048 425.0 136.0 16.0 0.000

2 Time 368.5 261.5 90.5 0.041 266.5 294.5 95.5 0.159
Mistakes 344.5 285.5 114.5 0.210 298.0 263.0 127.0 0.786

3 Time 386.5 243.5 72.5 0.008 396.0 165.0 45.0 0.001
Mistakes 425.0 205.0 34.0 0.000 368.5 192.5 72.5 0.025

4 Time 361.5 268.5 97.5 0.069 304.0 257.0 133.0 0.957
Mistakes 416.5 213.5 42.5 0.000 253.5 307.5 82.5 0.060

II 1 Time 352.5 277.5 106.5 0.129 351.0 210.0 90.0 0.108
Mistakes 316.0 314.0 143.0 0.754 266.5 294.5 95.5 0.159

2 Time 432.5 197.5 26.5 0.000 243.5 317.5 72.5 0.025
Mistakes 454.5 175.5 4.5 0.000 298.5 262.5 127.5 0.800

3 Time 430.5 199.5 28.5 0.000 173.5 387.5 2.5 0.000
Mistakes 342.5 287.5 116.5 0.235 321.0 240.0 120.0 0.600

4 Time 434.5 195.5 24.5 0.000 234.5 326.5 63.5 0.010
Mistakes 437.5 192.5 21.5 0.000 226.0 335.0 55.0 0.004

Experimental group 2
and control group 2

Experimental group 4
and control group 4

I 1 Time 413.0 217.0 64.0 0.003 382.5 247.5 111.5 0.185
Mistakes 472.0 158.0 5.0 0.000 348.5 281.5 145.5 0.843

2 Time 339.5 290.5 137.5 0.621 357.5 272.5 136.5 0.619
Mistakes 271.5 358.5 100.5 0.086 390.0 240.0 104.0 0.116

3 Time 445.0 185.0 32.0 0.000 190.0 440.0 0.0 0.000
Mistakes 315.0 315.0 144.0 0.779 472.5 157.5 21.5 0.000

4 Time 231.0 399.0 60.0 0.002 321.0 309.0 131.0 0.497
Mistakes 474.0 156.0 3.0 0.000 229.0 401.0 39.0 0.000

represented very weakly, and signs of devi-
ant behavior are noted. In the experimental 
groups, this category was 16%; in the control 
group, it was not more than 5%.

Note that the increased load on the vi-
sual analysis in deaf and hard-of-hearing stu-
dents (the impossibility of perceiving speech 
is compensated for by reading and visual 
contact with the teacher) leads to them being 
more distracted when performing the educa-
tional tasks, which undoubtedly affected the 
overall results.

Table 1 presents a statistical comparison 
of the execution time of the Landolt tables 
and the number of errors at various stages 
of the experimental psychodiagnostic study.
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End of table 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
II 1 Time 227.5 402.5 56.5 0.002 333.0 297.0 143.0 0.778

Mistakes 231.5 398.5 60.5 0.002 385.0 245.0 109.0 0.159
2 Time 339.5 290.5 137.5 0.621 319.5 310.5 129.5 0.466

Mistakes 291.5 338.5 120.5 0.291 354.0 276.0 140.0 0.703
3 Times 229.0 401.0 58.0 0.002 236.0 394.0 46.0 0.000

Mistakes 293.5 336.5 122.5 0.322 343.5 286.5 150.5 0.974
4 Time 212.5 417.5 41.5 0.000 371.5 258.5 122.5 0.337

Mistakes 381.0 249.0 96.0 0.062 270.5 359.5 80.5 0.019
Note. I – Initial examination, II – Re-examination. The stages of a psychodiagnostic examination differ in the 
rate of completion: 1 – convenient, 2 – fast, 3 – slow, 4 – maximum.

Significant differences are highlighted 
in bold.

Table 2 presents the descriptive statis-
tics, including the average time for com-
pleting tasks using the modified Landolt 
method at different speeds and the average 
number of errors made for each group of 
subjects.

Table 2 shows a number of significant 
differences. In a number of samples, the 
conditionally healthy students make fewer 

mistakes and completed the task faster than 
the students with hearing impairments. At 
the same time, there are no pronounced dy-
namics of these indicators depending on the 
need to work at a different pace. Apparent-
ly, they are associated with a general de-
crease in the characteristics of attention in 
hearing-impaired children. We can assume 
that the level of formation of the volitional 
actions of children is similar between the 
experimental and control groups.

T a b l e  2.  Average values of the execution time of the Landolt tables and the number of errors 
at various stages (with different rates of work)

Groups Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4
Time (s) Mistakes Time (s) Mistakes Time (s) Mistakes Time (s) Mistakes

Initial examination
Experimental 1 81.6 2.5 63.5 8.6 163.7 2.6 49.3 13.8

2 74.5 3.6 61.4 4.2 135.3 1.3 44.5 16.5
3 83.2 2.9 58.2 6.5 142.3 1.5 41.7 11.2
4 76.9 1.3 55.9 7.1 120.9 1.9 42.9 7.4

Control 1 75.2 1.7 59.4 7.6 155.2 0.9 45.3 10.6
2 68.7 0.7 60.7 5.2 121.5 1.5 50.1 8.5
3 71.4 0.9 61.2 6.7 132.6 0.7 41.7 13.4
4 72.7 1.2 54.7 5.9 181.3 0.2 44.3 12.6

Re-examination
Experimental 1 79.3 1.9 66.2 9.3 132.2 1.1 51.5 15.3

2 75.1 0.7 62.3 6.2 165.7 0.3 43.2 14.7
3 77.2 1.1 57.5 4.2 141.6 0.5 44.4 9.0
4 72.3 0.8 56.2 3.6 135.7 0.2 47.1 11.3

Control 1 76.2 2.0 55.3 4.2 120.1 0.7 42.1 9.6
2 81.4 1.8 61.2 6.9 174.9 0.6 49.3 12.5
3 73.9 1.6 62.8 4.4 168.3 0.3 50.1 11.9
4 72.7 0.4 58.4 3.4 144.8 0.3 45.6 13.6

Note. Stages of psychodiagnostic examination; see Table 1.  



ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ. Т. 25, № 3. 2021

410 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ИНТЕГРАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

Assessment of the intellectual compo-
nent of the readiness of students with hear-
ing impairments to switch to new curricula. 
The first stage aimed to study the level of 
development of their mental operations in 
comparison with their hearing peers.

The results of the statistical comparison 
of the experimental groups according to the 
“Exclusion of excess” method revealed sig-
nificantly higher rates in the children of the 
control groups for three pairs of groups of four 
(U1 = 11.0, p < 0.001; U2 = 29.5, p < 0.001; 
U3 = 41.0, p = 0.001). For the pair of fourth 
groups, similar differences were identified at 
the level of the trend (U4 = 97.5, p = 0.074). 
The “Logic of connections” methodology was 
significantly higher for all four groups (respec-
tively, U = 54.5, p = 0.001; U = 45.5, p < 0.001; 
U = 42.5, p = 0.001; U = 83.5, p = 0.024). 

The total descriptive diagnostic results for 
the “Exclusion of excess” and “Logic of con-
nections” methods are presented in Figure 2.

Analysis of the data revealed five distinct 
levels of the development of mental opera-
tions. Students with a very high level of de-
velopment of mental abilities were assigned 
to the first subgroup. Such indicators were 
recorded only for a small number of partici-
pants in the control groups, namely 7%.

The second subgroup included subjects 
who showed high results: 13% of the entire 
experimental sample and 27% of the con-
trol. These children scored a large number 
of points for both tests, correctly established 

the conceptual connections between the pro-
posed groups of words, and correctly iden-
tified the semantic dependencies. Note that 
most of the deaf students needed the help 
of an experimenter to clarify the meanings 
of some of the concepts presented in the 
test forms, while hearing-impaired students 
coped with the tasks relatively independent-
ly. This indicates gaps in the vocabulary of 
students with complete hearing loss.

The average level of the development of 
mental operations (the third subgroup) was 
found in 26% of children from the experi-
mental groups and 59% of the control groups. 
Many hearing children could score more 
points if they carefully studied the instruc-
tions and did not make structural mistakes. 
The participants in this subgroup, based on 
the results of previous tests, are characteri-
zed by a low level of concentration and at-
tention volume. The most common mistakes 
made by the children of this subgroup were 
incorrect classification of concepts accord-
ing to non-essential features, violation of the 
number of defined connections, and errone-
ous use of a test cipher.

The fourth subgroup of subjects is 
characterized by a low level of develop-
ment of the components of mental activity 
and the children made numerous mistakes 
when completing tasks. Essentially, stu-
dents with hearing impairments belonged to 
this category, comprising 39%, while only 
7% of hearing students were placed here.  

F i g.  2.  Distribution of students with different levels of logical thinking based on the “Exclusion of excess” and 
“Logic of connections” methods
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These children showed a clear lack of inte-
rest in the test items, constantly asking for 
help from the experimenter in explaining 
the rules for filling out forms, the mean-
ing of verbal concepts, and the meanings of 
many linguistic pairs. Thus, in addition to 
insufficient vocabulary, these children ex-
perienced significant difficulties in abstract-
ing and explaining the meaning of known 
words.

An extremely low level of the formation 
of mental operations was demonstrated by 
only 22% of deaf and hard-of-hearing chil-
dren from the experimental groups. They 
could not correctly understand the instruc-

tions for completing tasks, combine words 
by semantic attributes, and exclude superflu-
ous ones from the proposed concepts.

The second stage of the study of the 
readiness for learning of children with hear-
ing impairments examined their abilities to 
complete educational tasks, compiled with 
the new methodological recommendations. 
In addition, their objective performance was 
compared with that of hearing children.

A statistical comparison of the task re-
sults for the Russian language and mathe-
matics, compiled in the traditional form and 
according to the methodology of the updated 
content, is presented in table 3.

T a b l e  3.  Comparison of the success of tasks completed in the traditional form and according 
to the updated content methodology, Mann-Whitney test

Task

Sum of ranks
U p

Sum of ranks
U p

exp contr Exp contr
Experimental group 1
And control group 1

Experimental group 3
And control group 3

No. 1 in Russian language (traditional 
method)

175.5 454.5 22.5 0.000 211.5 349.5 40.5 0.001

No. 2 in Russian language (traditional 
method)

364.5 265.5 94.5 0.056 176.5 384.5 5.5 0.000

No. 1 in Russian language (updated 
content)

199.0 431.0 46.0 0.000 284.0 277.0 113.0 0.437

No. 2 in Russian language (updated 
content)

247.0 383.0 94.0 0.054 289.5 271.5 118.5 0.563

No. 1 in Mathematics (traditional me-
thod)

158.0 472.0 5.0 0.000 196.0 365.0 25.0 0.000

No. 2 in Mathematics (traditional me-
thod)

153.0 477.0 0.0 0.000 178.0 383.0 7.0 0.000

No. 1 in Mathematics (updated content) 222.5 407.5 69.5 0.006 192.0 369.0 21.0 0.000
No. 2 in Mathematics (updated content) 358.5 271.5 100.5 0.086 315.0 246.0 126.0 0.759

Experimental group 2
And control group 2

Experimental group 4
And control group 4

No. 1 in Russian language (traditional 
method)

363.5 266.5 113.5 0.198 201.0 429.0 11.0 0.000

No. 2 in Russian language (traditional 
method)

190.0 440.0 19.0 0.000 259.5 370.5 69.5 0.007

No. 1 in Russian language (updated 
content)

380.5 249.5 96.5 0.065 311.5 318.5 121.5 0.321

No. 2 in Russian language (updated 
content)

267.0 363.0 96.0 0.062 267.0 363.0 77.0 0.014

No. 1 in Mathematics (traditional me-
thod)

206.5 423.5 35.5 0.000 190.0 440.0 0.0 0.000

No. 2 in Mathematics (traditional me-
thod)

171.0 459.0 0.0 0.000 198.5 431.5 8.5 0.000

No. 1 in Mathematics (updated content) 279.0 351.0 108.0 0.142 284.0 346.0 94.0 0.057
No. 2 in Mathematics (updated content) 268.0 362.0 97.0 0.067 261.0 369.0 71.0 0.008
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The average success of completing tasks 
(% of the maximum successful completion) 
in the Russian language and mathematics, 
compiled in the traditional form and accord-
ing to the methodology of the updated con-
tent, is presented in table 4.

From tables 3 and 4 it can be seen that the 
results for more than half the tasks, both in 
the traditional paradigm and in the updated 
content, for most pairs of groups are signifi-
cantly better in hearing children. For some 
tasks, in contrast, the performance at the 
trend level is higher for children with hear-
ing impairments. In general, we note a de-
crease in cognitive abilities in deaf and 
hard-of-hearing children, most likely related 
to the decrease in attention and memory de-
scribed above; however, this decrease is un-
evenly manifested in different groups and 
does not apply to all the proposed tasks.

It is noteworthy that for deaf and hard-
of-hearing children, the success in comple-
ting tasks compiled with the new educatio-
nal methods was higher than the success 
in completing traditional tasks (U = 439.5, 
p < 0.001, the sum of the scores for tasks for 
the combined four groups). A similar pattern 
is absent in children from the control groups 
(U = 2103.0, p = 0.735). Probably, such a re-
sult was influenced by the form of setting 
tasks offered by the curriculum of updated 
content: each task assigned to students is 

accompanied by descriptors – a description 
of the stages of its solution, on the basis of 
which the teacher assesses the student (crite-
ria-based assessment model). This serves as 
a form of hint and guide for children, and we 
use them to determine the correct sequence 
of stages of the assignment.

For example, one of the tasks, solving 
a quadratic equation, contained the follo-
wing descriptors:

– the learner brings the equation to normal;
– defines the variable and coefficients of 

the equation;
– finds the discriminant;
– determines the number of roots in the 

equation;
– finds the roots of the equation, if any;
– performs verification;
– records the response.
Accordingly, the availability of such in-

formation could have a positive effect on the 
overall results.

Diagnostics of the auditory and visual 
memory of students (physiological component). 
The quantitative results of this study, obtained 
using the “Remembering ten words” method, 
are presented in the diagram (Figure 3).

Highly significant differences in the in-
dicators of the auditory-speech memory 
of children with and without hearing im-
pairments were revealed in all four groups 
(U1 = 23.0, U2 = 23.0, U3 = 23.5, U4 = 34.5).

T a b l e  4.  Success in completing tasks compiled in the traditional form and according to the 
updated content methodology

Tasks
Success in completing tasks, %

Experimental groups Control groups

No. Description 1 2 3 4 1 2 3 4
1 No. 1 in Russian language (traditional 

method)
67 79 72 81 84 75 82 94

2 No. 2 in Russian language (traditional 
method)

79 74 61 73 72 90 86 81

3 No. 1 in Russian language (updated 
content)

69 83 74 80 82 78 76 83

4 No. 2 in Russian language (updated 
content)

75 79 81 86 80 84 83 92

5 No. 1 in Mathematics (traditional me-
thod)

45 59 54 42 68 71 73 75

6 No. 2 in Mathematics (traditional me-
thod)

39 56 59 61 72 84 79 81

7 No. 1 in Mathematics (updated content) 67 74 69 76 77 79 85 83
8 No. 2 in Mathematics (updated content) 71 76 74 68 65 82 74 78
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An analysis of the data showed that the 
sample under study can also be divided into 
four categories. The first comprises students 
with a high level of formation of auditory-
speech memory. Based on the principles of this 
methodology of psychological research, the 
greatest number of points is given to children 
who can reproduce at least 9 words at the end of 
the first stage and at least 8 words after 60 mi-
nutes (second stage). This level was shown only 
by children of the control groups (29%).

The second category is the middle le-
vel (reproduction of 6–8 words in the first 
stage and 5–7 words in the second). Some 
participants of the experimental groups were 
able to show such a level (11% of the total 
number). According to psychologists and de-
fectologists, this is a very good indicator for 
children with hearing impairments since due 
to physiological characteristics, such tasks 
present them with special difficulty. At the 
same time, the majority of students in the 
control groups entered this category (57%).

Children with a less than average audi-
tory speech memory comprised the third 
subgroup. These were mainly deaf and hard-
of-hearing subjects (72%) and were able to 
reproduce 3–5 words in the first stage and 
3–4 words after 60 minutes. For control 
groups, this indicator was 12%.

Children with a very low level of audi-
tory-speech memory were assigned to the 
fourth subgroup: memorizing no more than 

F i g.  3.  Distribution of students with different levels of development of auditory-speech and visual memory

2 words. This was 17% of the experimental 
groups and 2% of the control groups. For 
persons with hearing impairment, one of the 
reasons for not including such tasks is speech 
impairment caused by damage to the audi-
tory analyzer and the subsequent complexity 
of defect correction.

Furthermore, as the analysis of the re-
sults of the “Triangles” technique (Figure 3) 
showed, interaction with visual material is 
much easier for deaf and hard-of-hearing 
children. If we divide the experimental sam-
ple into four categories (by level), the follo-
wing results emerge:

– high level – error-free reproduction of 
all figures (experimental groups – 56%, con-
trol – 59%);

– average level – a small number of er-
rors in the reproduction of figures (experi-
mental groups – 33%, control – 27%);

– below-average level – a sufficient num-
ber of errors, inaccurate determination of fig-
ures, violation of their order (experimental 
groups – 7%, control – 13%);

– very low level – a large number of er-
rors, incorrect image of figures, the addition 
of extra elements (experimental groups – 
4%, control – 1%).

Visual memory showed highly signi-
ficant differences only between the third 
experimental and third control groups 
(U3 = 37.5, p < 0.001); other differences 
were insignificant.
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Summarizing the results of the diagno-
sis of auditory-speech and visual memory, 
we can conclude that based on a certain ap-
proach, difficulties in the perception of sound 
information by deaf and hard-of-hearing 
children can be compensated by visualiza-
tion, while maintaining the level of develop-
ment of the cognitive sphere of such children 
on a par with hearing. In addition, training 
based on visual material reduces the need for 
additional corrective work due to the visual 
perception skill, which is sufficiently deve-
loped in students with hearing impairments.

Discussion and Conclusion
Based on the analysis of the results of 

the study, we can conclude that children with 
hearing impairments are characterized by 
a decreased concentration and volume of vi-
sual attention. This result is of significant in-
terest. The literature presents mixed informa-
tion about the development of visual attention 
in such children; for example, the compensa-
tory role of visual attention and the gradual 
increase in its development, from younger 
to adolescent, in comparison with hearing 
peers have been described [22]. However, 
it is obvious that many factors can influence 
the development of different components of 
attention [23]. These are concomitant dis-
eases, which are widely present in deaf and 
hard-of-hearing children [24], difficulties in 
understanding instructions, and especially 
motivation [25]. Studying these factors and 
identifying the causes of the differences in 
the conclusions of researchers working with 
different samples is an important task.

Disruptions in the attention of school-
children indicate that during organizing edu-
cational and cognitive activities, conditions 
should be created that minimize the likeli-
hood for the students to be distracted or en-
gaged in extraneous activity. Not all methods 
recommended by the Kazakhstani curricula 
for updated content meet these requirements; 
for example, in comparison with the results 
of studies by E. S. Glukhova and S. A. Lit-
vina [26], active forms of assessment and in-
trospection can, if used improperly, adverse-
ly affect the final results of training.

The development of the analytical and 
synthetic components of the mental abili-

ties of students with hearing impairments as 
a whole lags behind the age norm for hear-
ing children. According to F. E. Kyle and 
C. Cane, this is affected by the lack of an ac-
tive vocabulary, the difficulty in perceiving 
abstract concepts, and the perception of tex-
tual information [27]. The development of 
auditory-speech memory with the preserva-
tion of visual memory is also reduced, which 
generally corresponds to the findings of 
other researchers [28] and, through a number 
of mechanisms, is associated with the nature 
of the primary defect [3]. At the same time, 
the normative but not increased development 
of visual memory is consistent with modern 
ideas about the limited compensatory ability 
of the visual analyzer in deaf and hard-of-
hearing children [29].

The complex impairment of memory, at-
tention, and thinking identified in this study 
among hard-of-hearing and deaf schoolchil-
dren reveals a single pattern of disturbance 
in mental processes that manifests in various 
fields, which is consistent with the current 
research [2]. The indicators of the formation 
of complex volitional actions (for example, 
the solution of educational problems) in chil-
dren with hearing impairments generally cor-
respond to the age norm of those who hear. 
This means that the effectiveness of the pe-
dagogical impact on children with impaired 
auditory function does not depend on the 
specifically enhanced motivating component 
of education, but, first of all, relies on taking 
into account the characteristics of cognitive 
processes. Moreover, it can be assumed that 
the success of schooling, based on the ge-
neral level of the development of cognitive 
processes, can have a significant impact on 
the motivational sphere, leading to attitudes 
toward success or failure.

Based on the lack of cognitive processes, 
students in special schools may not be ready 
for an increased volume of educational ma-
terial while maintaining the total duration of 
the training, which is assumed in educational 
programs with updated content for deaf and 
hard-of-hearing children. The independent 
searching, analysis and processing of most of 
the educational information in these programs 
also cannot be fully realized by such children 
without appropriate pedagogical support.
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Criteria methods for assessing and com-
piling control tasks currently adopted in the 
Kazakhstani educational model of updated 
content can potentially offer greater pedago-
gical effectiveness compared to traditional 
ones [30], but only if the conditions of ac-
cessibility and corrective compliance are ob-
served. Having shown comparable results du-
ring standard school assignments in the study, 
children with hearing impairments demon-
strated their current readiness for a changed 
format for organizing educational activities. 
However, to evaluate the effectiveness in 
the long term, additional research is needed.

The compensatory mechanisms of the 
human body, which include intensifying 
the work of the visual analyzer in deaf and 
hard-of-hearing children [29] can, in some 
cases, smooth out differences in their cogni-
tive abilities compared to hearing children. 
Thus, we revealed similar levels of visual 
memory (but not its increase) in children 
with hearing impairments compared to their 
hearing peers, which is consistent with the 
current research in other contexts [27].

It is established that an inability to per-
ceive certain types of information imposes 
serious restrictions on a person’s social ca-
pabilities. Children with hearing impair-
ments are one of the examples requiring the 
modern state to provide conditions for their 
full development, communication, and edu-
cation. The Republic of Kazakhstan, which 
seeks to strengthen its position on the world 

stage, is actively increasing its human capital 
by building a training system that can give 
society modern, active, competitive perso-
nalities, regardless of its physiological cha-
racteristics. To date, the priority direction of 
development in this area is updating the con-
tent of Kazakhstani education.

One of the pressing issues associated 
with this process is the readiness of children 
with hearing impairments regarding whether 
they can successfully fulfill their educatio-
nal needs in the new conditions of a grow-
ing volume of information and the necessary 
pace of its assimilation, analysis, and appli-
cation. Our psychological and pedagogical 
study of this problem reveals that children 
with hearing impairments perform better at 
tasks compiled in accordance with updated 
educational programs, indicating their effec-
tiveness for this category of students. At the 
same time, a decrease in the number of cog-
nitive processes of students in correctional 
schools with hearing impairments compared 
to their peers is also shown, namely in vi-
sual attention, auditory-speech memory, and 
thinking with the development of volitional 
processes corresponding to age. This indi-
cates the need, firstly, to continue research 
aimed at identifying a system of mechanisms 
that determine an interconnected “chain” of 
violations. Secondly, it is necessary to take 
into account the level of development of 
these processes in the formation and imple-
mentation of training programs.
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Оригинальная статья

Тенденции академической мобильности в России: 
статистическая аналитика и прогностика

Т. К. Ростовская*, О. А. Золотарева
Институт демографических исследований ФНИСЦ РАН,  

г. Москва, Российская Федерация, 
* rostovskaya.tamara@mail.ru

Введение. В настоящее время конкурентоспособность университетов определяется уровнем их ин-
тернационализации, которую невозможно представить без академической мобильности. Это находит 
отражение в мировых рейтингах университетов. Российские вузы в них не занимают лидирующих 
позиций, они теряют свою роль в глобальном образовательном пространстве. Сегодня необходимо 
принимать оперативные, конструктивные решения, способствующие росту академической мобильно-
сти, однако разработка мер в данной области не представляется возможным без перспективных оценок 
показателей, характеризующих как развитие интернационализации высшего образования, так и его ка-
чество. В этой связи целью исследования является построение прогнозных сценариев академической 
мобильности в России.  
Материалы и методы. Исследование основано на статистических методах анализа временных рядов 
и прогнозирования. Перспективные значения показателя численности иностранных граждан ‒ учащихся 
российских вузов получены на основе экспоненциальных функций и адаптивных методов прогнозиро-
вания. Выбор модели с наилучшими значениями прогноза базируется на формально-логическом анализе 
с сопоставлением основных характеристик точности и качества. 
Результаты исследования. В статье представлены прогнозные сценарии академической мобильности 
в России: регрессивный, консервативный, умеренно-оптимистичный. Полученные результаты прогноза 
определяют возможности роста конкурентоспособности российского образования и улучшения пози-
ций российских университетов в мировых рейтингах только при условии формирования и развития ка-
чественного цифрового образования на базе инфраструктуры, обеспечивающей высокую техническую 
надежность.
Обсуждение и заключение. Предложенные методология и оценки перспективных значений целевых ори-
ентиров роста вузовской академической мобильности не только обосновывают расширение возможностей 
применения адаптивных методов прогнозирования, но и могут учитываться при корректировке/актуализа-
ции плановых значений индикаторов, вводимых в государственные инициативы, направленные на развитие 
интернационализации российского высшего образования, что говорит о высокой практической значимости 
данной статьи. 

Ключевые слова: высшее образование, интернационализация высшего образования, национальный проект 
«Образование», прогноз, численность иностранных студентов
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Trends of Academic Mobility in Russia:  
Statistical Analysis and Forecasting

T. K. Rostovskaya*, O. A. Zolotareva
Institute for Demographic Research, Moscow, Russian Federation, 

* rostovskaya.tamara@mail.ru
Introduction. Currently, the competitiveness of universities is determined by their level of internationalization, 
which cannot be imagined without academic mobility. This is reflected in world university rankings. Russian 
universities do not occupy leading positions in these ratings; they are losing their role in the global educational 
space. Today, it is necessary to make prompt, constructive decisions that contribute to the growth of academic 
mobility, however, the development of measures in this area is not possible without prospective estimates of 
indicators characterizing both the development of the internationalization of higher education and growth quali-
ty of education. In this regard, the purpose of the presented article is to build predictive scenarios for academic 
mobility in Russia.
Materials and Methods. The research employs statistical methods of time series analysis and forecasting. Pro-
spective values of the number of foreign citizens from various countries studying at Russian universities were 
obtained on the basis of exponential functions and adaptive forecasting methods. The choice of the model with the 
best forecast values is based on a formal-logical analysis coupled with a comparison of the main characteristics 
of accuracy and quality.
Results. The article presents predictive scenarios of academic mobility in Russia: regressive, conservative, mo-
derately optimistic. The obtained forecast results determine the possibilities of increasing the competitiveness 
of Russian education and improving the position of Russian universities in the world rankings only if high-
quality digital education is formed and developed on the basis of an infrastructure that ensures high technical 
reliability.
Discussion and Conclusion. The proposed methodology and assessments of the prospective values of the targets 
for the growth of university academic mobility not only substantiate the expansion of the possibilities of using 
adaptive forecasting methods, which determines the scientific contribution of the study conducted by the authors, 
but can also be taken into account when adjusting/updating the planned values of indicators introduced into state 
initiatives to stimulate internationalization of Russian higher education, which points to the high practical impor-
tance of this article.

Keywords: higher education, internationalization of higher education, national project “Education”, forecast, the 
number of foreign students
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Введение
В условиях глобальной информатиза-

ции общества, развития цифровизации, 
формирования «общества знаний» и вне-
дрения технологий виртуальной реально-
сти в образование [1] определена неиз-
бежность новых подходов к образованию, 
его открытости и интернационализации 
на качественно новом уровне. 

В настоящее время интернациона-
лизации высшего образования способ-
ствуют существенные темпы развития 
информационно-коммуникационных тех-
нологий, расширяющие возможности от-
крытия высших учебных заведений всему 
миру, тем самым формируется «глобаль-
ное общество» и «общество знаний» [2].

Одним из элементов интернациона-
лизации высшего образования является 
академическая мобильность. Исследова-
ния, проведенные в Японии (здесь нуж-
но отметить, что пик интернационализа-
ции высшего образования в Японии был 
достигнут в первой половине 2000-х гг., 
сейчас же сократилось количество япон-
ских студентов, выезжающих за границу, 
уменьшается число корейских и тайвань-
ских студентов, приезжающих в Японию 
и прогнозируется спад числа прибыва-
ющих из Китая в Японию), позволили 
выявить основные направления, способ-
ствующие росту интернационализации: 
высококачественное международное со-
вместное высшее образование, междис-
циплинарность и реализация программ, 
аккредитованных внешними агентства-
ми. При этом среди препятствий увели-
чения масштабов интернационализации 
выделяют институциональный характер 
японской системы аккредитации образо-
вательных программ [3]. 

В глобальной повестке интернацио-
нализации высшего образования акцен-

тируется внимание на механизмах обе-
спечения качества высшего образования, 
проводимую институциональную поли-
тику, связанную с результатами обучения 
студентов, а также работу национальных 
и специализированных аккредитационных 
агентств [4]. Решающую роль в развитии 
сотрудничества между различными вуза-
ми, в деятельности международной аккре-
дитации выполняют информационно-ком-
муникационные технологии, в данном 
контексте, по сути, являющиеся одним из 
инструментов интернационализации выс-
шего образования [5]. 

Охарактеризуем ландшафт, предопре-
деляющий развитие интернационализации 
высшего образования в России, рост ака-
демической мобильности. В стране реали-
зуется Стратегия развития информацион-
ного общества в Российской Федерации до 
2030 г.1, утверждена Программа «Цифро-
вая экономика Российской Федерации»2, 
осуществляется проект «Национальная 
платформа открытого образования» [6], 
который ориентирован на широкое сотруд-
ничество между университетами3. «От-
крытое образование» – современная об-
разовательная платформа, предлагающая 
онлайн-курсы по базовым дисциплинам, 
изучаемым в российских университетах. 

В последние дни научная обществен-
ность России ожидает официальной пуб-
ликации изменений паспорта националь-
ного проекта «Образование», содержание 
которого должно быть актуализировано 
в соответствии с корректировкой нацио-
нальных целей. Указ «О национальных 
целях развития России до 2030 г.4» в об-
ласти образования существенно отли-
чается от первично поставленных целей 
в Указе № 204 от 07 мая 2018 г. Ранее 
в нормативном акте было отмечено, что 
«Правительству Российской Федерации 

1 О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы: утв. 
Указом Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 [Электронный ресурс]. URL: http://www.garant.ru/products/
ipo/prime/doc/71570570/#ixzz51nYzvTV (дата обращения: 20.03.2021).

2 Об утверждении программы «Цифровая экономика Российской Федерации»: утв. распоряже-
нием Правительства РФ от 28 июля 2017 г. № 1632-р [Электронный ресурс]. URL: http://base.garant.
ru/71734878/#ixzz51nZTdmRe (дата обращения: 20.03.2021).

3 О проекте «Национальная платформа открытого образования» [Электронный ресурс]. URL: https://
npoed.ru/about (дата обращения: 20.03.2021).

4 О национальных целях развития России до 2030 года: утв. Указом Президента Российской Федерации 
от 21 июля 2020 г. № 474 [Электронный ресурс]. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/63728 
(дата обращения: 20.03.2021).
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при разработке национального проекта 
в сфере образования исходить из того, что 
в 2024 г. необходимо обеспечить увели-
чение не менее чем в два раза количества 
иностранных граждан, обучающихся в об-
разовательных организациях высшего об-
разования»5. В новом указе данный пункт 
отсутствует. По состоянию на конец марта 
2021 г. на официальном сайте Правитель-
ства Российской Федерации обновленный 
паспорт национального проекта «Образо-
вание» не опубликован.

Необходимость корректировки нацио-
нальных целей была обоснована вызова-
ми, определенными распространением 
COVID-19, с которыми столкнулось ми-
ровое сообщество. В ближайшем буду-
щем общество будет преследовать страх 
заражения и перспективы новых эпиде-
мических волн и вирусов. Высококонку-
рентоспособными на рынке мировых об-
разовательных услуг становятся страны 
(университеты), способные в условиях 
карантина, режима самоизоляции, огра-
ничения мобильности поддерживать не-
прерывное, бесперебойное качественное 
обучение. 

Утвержденные федеральные проекты 
«Цифровая образовательная среда», «Но-
вые возможности для каждого» и «Экс-
порт образования», реализующиеся 
в рамках национального проекта «Обра-
зование», направлены на трансформацию 
образования, что соответствует наступа-
ющей новой технологической реальности.

Тем не менее вопрос о включении 
в обновленный паспорт национального 
проекта «Образование» индикатора ро-
ста количества иностранных граждан, 
обучающихся в образовательных органи-
зациях высшего образования, до насто-
ящего времени остается открытым. Се-
годня данный показатель является одним 
из основных в системе метрик академи-
ческой мобильности как в России [7], 
так и в мировой практике (включая 

рейтинги университетов, например QS 
World University Rankings6, среди шести 
критериев, по которым определяются 
лучшие учебные заведения мира, – доля 
иностранных студентов). В этой связи 
считаем целесообразным и значимым 
получение перспективных оценок пока-
зателя, что является целью данного ис-
следования.

Обзор литературы
Тема академической мобильности вол-

нует научную общественность всего мира, 
что подтверждается в трудах Д. Бесси [8], 
А. А. Вартанян [9], С. В. Рязанцева, 
В. Ю. Леденевой [10], В. Стриелковски, 
Л. С. Киселевой, А. Ю. Синёвой [11], 
Э. Эббота, М. Сайллс [12] и др.

Получение перспективных оценок 
количества иностранных граждан, обуча-
ющихся в образовательных организациях 
высшего образования, значима как в кон-
тексте реализации национальных целей 
развития России, так и контексте опреде-
ления возможностей повышения между-
народной конкурентоспособности веду-
щих российских вузов, которая сегодня 
определяется на основе данных мировых 
рейтинговых систем. 

Обоснование решающей роли глобаль-
ных рейтингов университетов в процессе 
интернационализации высшего образо-
вания и развития академической мобиль-
ности, включая мобильности студентов, 
дано в некоторых ведущих мировых ис-
следованиях, среди которых выделим ра-
боту М. А. Ларсен [13]. Автором акценти-
руется внимание на том, что глобальные 
рейтинги университетов основаны на за-
падных нормах, разработанных в элитных 
учреждениях (которые уже обладают зна-
чительным социальным, экономическим, 
политическим и финансовым капиталом), 
и учитывают количество исследователь-
ских публикаций, а также иностранных 
преподавателей и студентов. Мобилизация 

5 О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года: утв. Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/43027 (дата обращения: 20.03.2021).

6 QS World University Rankings [Электронный ресурс]. URL: https://www.topuniversities.com/university-
rankings/world-university-rankings/2021 (дата обращения: 20.03.2021).

http://www.kremlin.ru/acts/bank/43027
https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2021
https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2021
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университетов в гонке за лидерство транс-
формирует пространственный ландшафт 
высшего образования, учреждения более 
низкого ранга подражают практике, нор-
мам и/или физическим структурам учре-
ждений более высокого ранга, тем самым 
достигается гомогенизация университетов. 

При этом детерминантой интерна-
ционализации высшего образования, по 
данным мировых исследований, на со-
временном этапе является развитие ин-
формационно-коммуникационных техно-
логий7 [2; 5]. 

Стремительность изменений образова-
тельных технологий, глобального обнов-
ления знаний, информатизации общества 
стали доминирующими факторами карди-
нальных трансформаций в сфере россий-
ского образования. В России не так дав-
но появились и начали распространяться 
электронные (онлайн) формы обучения. 
«Под электронным обучением понимается 
организация образовательной деятельно-
сти с применением содержащейся в базах 
данных и используемой при реализации 
образовательных программ информации 
и обеспечивающих ее обработку с помо-
щью информационных технологий, тех-
нических средств, а также информацион-
но-телекоммуникационных сетей (ИКТ) 
для передачи по линиям связи указанной 
информации, обеспечения взаимодей-
ствия обучающихся и педагогических 

работников»8 (термин на законодательном 
уровне ранее не упоминался).  

Настоящая статья не предусматрива-
ет определение сильных и слабых сторон 
внедрения электронных форм обучения 
в российское высшее образование. Дан-
ная проблема изучается в исследова-
ниях С. М. Аракеляна, О. А. Маховой9, 
Я. И. Кузьминова10 [14], О. Ю. Рыбиче-
вой [15], В. П. Тихомирова11, М. С. Цвет-
ковой [16] и др. Вызовы, связанные с на-
учно-технологическим развитием страны, 
требуют обоснования важности выхода 
российских научных и образовательных 
организаций и производственных компа-
ний на глобальные рынки знаний и тех-
нологий. Более того, пандемия COVID-19 
ускорила трансформацию высшего обра-
зования, был интенсивно осуществлен 
процесс перехода на электронное (он-
лайн) обучение [17]. 

Успешность внедрения электронного 
(онлайн) обучения в систему российского 
высшего образования не только способ-
ствует непрерывности процесса обучения 
в сложившихся неблагоприятных эпи-
демиологических условиях, но и может 
усилить значимость вклада компоненты 
академической мобильности, что может 
стать фактором роста конкурентоспособ-
ности российского образования, способ-
ствовать улучшению позиций российских 
университетов в мировых рейтингах. 

7 Ruiz Castillo E. M. Contexts, Challenges and Communication Trends in the Internationalization of Higher 
Education: A Systematized Review // La Comunicación a la Vanguardia. Tendencias, métodos y perspectivas. 
Editorial Fragua, 2021. Pp. 1222–1270. URL: https://www.researchgate.net/publication/351451087_Contexts_
Challenges_and_Communication_Trends_in_the_Internationalization_of_Higher_Education_a_Systematized_
Review (дата обращения: 20.03.2021).

8 Об образовании в Российской Федерации. Ст. 16. Реализация образовательных программ с примене-
нием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий: федер. закон от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
9ab9b85e5291f25d6986b5301ab79c23f0055ca4 (дата обращения: 20.03.2021).

9 Аракелян С. М., Махова О. А. Системы умного образования для цифрового российского общества: 
проблемы и перспективы, мифы и реальность // Конвергенция цифровых и материальных миров: экономика, 
технологии, образование. Сборник научных статей междунар. науч. конф. 21–22 июня 2018 г. Санкт-Петер-
бург / Под ред. проф. В. В. Трофимова, В. Ф. Минакова. СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2018. С. 258–269.

10 Кузьминов Я. И. Вызовы и перспективы развития университетов в России // Университетское управ-
ление: практика и анализ. 2018. Т. 22, № 4 (116). С. 5–8. URL: https://www.umj.ru/jour/article/view/179/180 
(дата обращения: 20.03.2021).

11 Тихомиров В. П. «E-learning – основа новой экономики» [Электронный ресурс] // ИКС. 2006. № 7. 
URL: http://www.iksmedia.ru/articles/28219-VP-TIXOMIROV-Elearning-osnova-novoj.html (дата обраще-
ния: 20.03.2021); Тихомиров В. П. Отечественная практика e-learning в свете мирового опыта: проблемы 
и пути решения [Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/otechestvennaya-praktika-e-
learning-v-svete-mirovogo-opyta-problemy-i-puti-resheniya-1 (дата обращения: 20.03.2021); Тихомиров В. П. 
Нужен ли e-learning в России? [Электронный ресурс]. URL: https://documents.tips/education/1-02-e-
learning-.html (дата обращения: 20.03.2021).

https://www.researchgate.net/publication/351451087_Contexts_Challenges_and_Communication_Trends_in_the_Internationalization_of_Higher_Education_a_Systematized_Review
https://www.researchgate.net/publication/351451087_Contexts_Challenges_and_Communication_Trends_in_the_Internationalization_of_Higher_Education_a_Systematized_Review
https://www.researchgate.net/publication/351451087_Contexts_Challenges_and_Communication_Trends_in_the_Internationalization_of_Higher_Education_a_Systematized_Review
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/9ab9b85e5291f25d6986b5301ab79c23f0055ca4
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/9ab9b85e5291f25d6986b5301ab79c23f0055ca4
https://www.umj.ru/jour/article/view/179/180
http://www.iksmedia.ru/articles/28219-VP-TIXOMIROV-Elearning-osnova-novoj.html
https://cyberleninka.ru/article/n/otechestvennaya-praktika-e-learning-v-svete-mirovogo-opyta-problemy-i-puti-resheniya-1
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Несмотря на довольно широкое приме-
нение математико-статистического инстру-
ментария, вероятностно-статистических 
методов в моделировании и прогнозирова-
нии социально-экономических индикато-
ров (включая оценку показателей развития 
образования и науки, миграции), которые 
рассматриваются в многочисленных пуб-
ликациях М. Ю. Архиповой, В. В. Вла-
совой [18], Дж. Бокса, Г. Дженкинса12, 
В. С. Мхитаряна [19], Е. В. Павловско-
го [20], методы и модели анализа времен-
ных рядов не находят распространения 
в оценке перспектив развития академи-
ческой мобильности. Авторами статьи 
впервые приводится прогнозная оценка 
численности иностранных студентов, об-
учавшихся в российских вузах, по стра-
нам, что способствует более качествен-
ной (детализированной) характеристике 
сценариев развития интернационализа-
ции российского высшего образования.

Материалы и методы
С целью достижения более высокой 

степени научной достоверности и обосно-
ванности полученных результатов прог-
нозных оценок численности иностранных 
граждан ‒ учащихся российских вузов, 
представленных в данной статье, рассма-
триваются несколько модификаций экспо-
ненциальных функций и ряд адаптивных 
методов прогнозирования. Настоящий 
подход позволяет выявить модель, наилуч-
шим образом аппроксимирующую дина-
мику показателя. 

С целью построения прогноза перво-
начально составлены динамические ряды 
по данным, агрегируемым Центром со-
циологических исследований Министер-
ства науки и высшего образования РФ за 
период 1998–2019 гг.13 Для прогноза были 
взяты показатели по ключевым регионам 
и странам – партнерам России – странам 
ЕАЭС, СНГ, Украине, Центральной Азии, 
КНР, Вьетнаму, а также континентам Азии, 
Африке и Латинской Америке (табл. 1).

Прогноз по аналитическому выраже-
нию тренда (включая экспоненциальные 
модели) разработан на базе различных 
функций ӯt = f(t), на основе которых стро-
ятся модели прогноза и осуществляется 
их оценка:

–  y̑*
t+L = a0 + a1t;   

–  y̑*
t+L = a0 + a1t + a2t2;

–  y̑*
t+L = a0 + a1t + a2t2 + a3t3;

–  y̑*
t+L = a0 × a1

t;
–  y̑*

t+L = a0 + a1
 lg t и т. д. 

Методы прогнозирования на основе 
временных рядов индикаторов развития 
сферы образования предполагают равно-
значную оценку исходной информации, 
которая определяется независимостью 
прошлых тенденций и данных за послед-
ние периоды времени, что существенно 
снижает достоверность прогнозов и пред-
ставляет угрозу точности получаемых 
результатов. Практически доказано, что 
в целях повышения точности и надежно-
сти прогнозных оценок информация по-
следних уровней ряда динамики должна 
иметь большую значимость. 

В этой связи реализация прогнозиро-
вания дополнена адаптивными методами: 
ARIMA, Хольта, Брауна14 [21]. Во-первых, 
они учитывают ценность имеющихся на-
блюдений с учетом эволюции динамиче-
ских характеристик исследуемых социаль-
но-экономических процессов. Во-вторых, 
модели, построенные с помощью описан-
ных методов, являются самокорректиру-
ющимися сквозь призму результата прогно-
за, сделанного на предыдущем шаге, т. е. они 
«впитывают» дополнительную информа-
цию с получением каждой новой фактиче-
ской точки ряда и приспосабливаются к ней 
и поэтому отражают тенденцию развития, 
существующую в данный момент [20]. 

С научной точки зрения, прогнози-
рование рассматривается только как ве-
роятностный процесс, следовательно, 
методы и модели прогнозирования явля-
ются вероятностными и разрабатывают-
ся в рамках математической статистики.  

12 Бокс Дж., Дженкинс Г. Анализ временных рядов. Прогнозирование и управление. М.: Мир, 1974. 406 с.
13 Обучение иностранных граждан в высших учебных заведениях Российской Федерации: Статисти-

ческий сборник. Вып. 15. Министерство образования и науки Российской Федерации. М.: Центр социоло-
гических исследований, 2018. 184 с. 

14 Бокс Дж., Дженкинс Г. Анализ временных рядов. Прогнозирование и управление. 
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Это связано с тем, что прогнозирование 
представляет оценку перспективного из-
менения положения объекта или рассма-
триваемого общественного процесса, 
которое определяется в контексте много-
факторности и случайности, влияющей 
на объект или процесс как эндогенно, так 
и экзогенно, что характеризует будущее 
как стохастичный процесс. 

Прогнозирование – процесс предска-
зания направления развития исследуемо-
го явления. Оно представляет выявление 
с определенной вероятностью возможно-
го положения исследуемого объекта в бу-
дущем. Отсюда прогноз – это некоторая 
гипотеза, некоторая вероятностная оцен-
ка будущего состояния явления [22].

Перспективная/прогнозная оценка по-
казателей развития сферы образования 
представляет огромную ценность, кото-
рая с позиции стратегического управле-
ния связана прежде всего с тем, что спо-
собствует своевременной корректировке/
актуализации и разработке новых страте-
гических документов, отвечающих нацио-
нальным интересам страны и направлен-
ных на устойчивое развитие и достижение 
социального благополучия граждан.

Результаты исследования
Реализуем прогноз с использованием 

кривых роста, включая несколько моди-
фикаций экспоненциальных функций. 

Выбор пяти основных функций показал, 
что наилучшей является кубическая мо-
дель (табл. 2).

Результат прогноза по кубической мо-
дели говорит о возможном увеличении 
числа иностранных студентов – учащихся 
российских вузов к 2024–2025 учебно-
му году (по сравнению с 2017–2018) до 
450 249 чел. (в 1,75 раз) (рис. 1).

Перспективная оценка по кубической 
модели откровенно характеризуется за-
вышенным результатом и, по сути, опре-
деляет принятие всех возможных мер, 
позволяющих создать «благоприятный 
ландшафт». При этом отметим, что дан-
ный прогноз не показывает выполнения 
плана по показателю, соответствующему 
Указу Президента № 204 от 7 мая 2018 г.15. 

Прогноз по аналитическому выраже-
нию тренда имеет недостаток, поскольку 
полученные оценки представляют только 
детерминированную составляющую вре-
менного ряда и не учитывают случайный 
компонент.

Реализацию прогнозирования наиболее 
грамотно следует осуществлять адаптив-
ными методами (таблицы 3, 4). 

Выбор модели с наилучшими значе-
ниями прогноза базируется на формаль-
но-логическом анализе с сопоставлением 
таких основных характеристик моделей, 
как коэффициент детерминации (R2) и от-
носительная ошибка аппроксимации. 

Т а б л и ц а  2.  Модели прогноза общей численность иностранных граждан – учащихся 
российских вузов
T a b l e  2.  Forecasting models for the total number of foreign citizens enrolled in Russian 
universities

Модель / Model

Статистики модели / 
Model Statistics Оценки параметров / Parameter estimates

R-квадрат / 
R-squared F Константа / 

Constant b1 b2 b3

Линейная / Linear 0,881 133,294 18421,23 9467,959 – –
Логарифмическая / 
Logarithmic

0,609 28,013 –3440,98 57292,55 – –

Квадратичная / 
Quadratic

0,982 457,407 66397,81 –3616,57 623,073 –

Кубическая / Cubic 0,992 629,630 45755,79 6916,19 –600,763 38,852
Экспоненциальная / 
Exponential

0,969 561,083 45635,48 0,08 – –

15 О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года: утв. Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204. 
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Разработка основных параметров про-
гноза проведена по трем вариантам:

1) консервативный – отражает сложи-
вшуюся тенденцию изменения численно-
сти иностранных граждан – учащихся рос-
сийских вузов;

2) регрессивный – предполагает за-
медленность роста численности ино-
странных граждан – учащихся россий-
ских вузов (что определяют реалии, 
сложившиеся на глобальном образова-
тельном рынке, когда российские универ-
ситеты существенно отстали от мировых 
лидеров, при всей своей ориентированно-
сти на создание новых образовательных 
продуктов экспорта, соответствующих 

Р и с.  1.  Динамика числа иностранных студентов ‒ учащихся российских вузов  
и прогнозные значения по кубической модели, чел.

F i g.  1.  Dynamics of the number of foreign students enrolled in Russian universities,  
and forecast values according to the cubic model, people

запросам образовательного рынка, – он-
лайн-курсов и др.);

3) умеренно-оптимистичный – предпо-
лагает улучшение климата академической 
мобильности при реализации эффектив-
ных мер государственной поддержки по 
стимулированию развития дистанцион-
ного/цифрового образования, а также при 
создании более простой системы приема 
иностранных студентов.

Исходя из представленных характери-
стик моделей прогнозов, можно говорить 
о хорошем качестве каждой из них, одна-
ко лучшей называют модель Хольта, ре-
зультаты прогноза по которой раскрыты 
в таблице 4.

Т а б л и ц а  3.  Характеристики адаптивных прогнозных моделей для общей численности 
иностранных граждан – учащихся российских вузов
T a b l e  3.  Characteristics of adaptive forecast models for the total number of foreign citizens 
studying in Russian universities

Модель / Model

Основные критерии качества прогнозных моделей /  
The main quality criteria of forecast models

Коэффициент детерминации / 
Coefficient of determination

Относительная ошибка 
аппроксимации, % / 

The relative approximation error, %
Хольта / Holt 0,992 4,109
Брауна / Brown 0,990 4,197
Бокса – Дженкинса (ARIMA) / 
Box-Jenkins (ARIMA)

0,991 4,386

y = 38,852x3 – 600,76x2 + 6 916,2x + 45 756
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Результат консервативного прогноза 
почти соответствует прогнозу по кубиче-
ской модели и говорит о предполагаемом 
росте общей численности иностранных 
граждан – учащихся российских вузов 
к 2024–2025 учебному году (по срав-
нению с 2017–2018 учебным годом) до 
452 659 чел. (в 1,76 раз).

Умеренно-оптимистичный прогноз де-
монстрирует выполнение плана увели-
чения общей численности иностранных 
граждан – учащихся российских вузов, 
к 2024–2025 учебному году (по сравне-
нию с 2017–2018) более чем в 2 раза (до 
553 239 чел. – в 2,15 раз).

При этом нельзя исключать развития 
сценария по неблагоприятной траектории 
существенного замедления роста общей 
численности иностранных граждан, об-
учающихся в российских вузах (мож-
но предположить, что данный сценарий 
в настоящих условиях обретает большую 
возможность сбыться). Данные регрессив-
ного прогноза говорят о росте показателя 
к 2024–2025 учебному году (по сравнению 
с 2017–2018) лишь в 1,37 раза (на 37,07 %). 
Такое замедление в существующей дей-
ствительности может быть результатом 
как ограничения физической мобильно-
сти в период пандемии, так и возникших 
финансовых сложностей. Более половины 
всей численности иностранных студентов 
с 2012–2013 учебного года составляют уча-

щиеся стран бывшего постсоветского про-
странства. Российские университеты не 
склонны уменьшать стоимость образова-
тельных услуг, при этом качество дистан-
ционного образования (Smart education – 
«умного» образования) сегодня далеко не 
в полной мере соответствует мировому 
уровню.

Аналогично проведен анализ по под-
борке модели для численности иностран-
ных граждан ‒ учащихся российских 
вузов из стран ЕАЭС, СНГ, Украины, 
Центральной Азии, КНР, Азии, Африки 
и Латинской Америки.

В таблице 5 представлены результа-
ты по моделям с наилучшими характери-
стиками качества (аппроксимирующими 
свойствами).

Наиболее эффективными определе-
ны адаптивные модели Хольта и Бок-
са – Дженкинса (ARIMA). В динамике 
изменения прогнозных значений к фак-
тическим (2017–2018 учебный год) пред-
ставлены на графике по каждому из вари-
антов прогноза.

Результаты консервативного прогно-
за (рис. 2) говорят о предполагаемом ро-
сте численности обучающихся в рос-
сийских вузах иностранных граждан 
к 2024–2025 учебному году в сравнении 
с 2017–2018 учебным годом (ранжирова-
ние в порядке от максимального увеличе-
ния численности иностранных студентов):

Т а б л и ц а  4.  Прогнозные значения по численности зарубежных студентов в России 
(модель Хольта), чел.
T a b l e  4.  Forecasted values for the number of students from abroad in Russia (Holtʼs 
model), people

Период прогноза / 
Forecast period

Прогнозируемые 
значения 

(консервативный) / 
Forecasted values 

(conservative)

Нижняя граница 
прогноза 

(регрессивный) / Lower 
boundary of the forecast 

(regressive)

Верхняя граница прогноза 
(умеренно-оптимистичный) / 
Upper boundary of the forecast 

(moderately optimistic)

2018–2019 284 024 271 924 296 124
2019–2020 312 129 291 313 332 946
2020–2021 340 235 307 389 373 081
2021–2022 368 341 321 155 415 527
2022–2023 396 447 333 046 459 848
2023–2024 424 553 343 301 505 805
2024–2025 452 659 352 078 553 239
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Т а б л и ц а  5.  Прогнозные значения по числу иностранных граждан – учащихся 
российских вузов на 2024–2025 учебный год в разрезе интеграционных объединений 
и ряда стран, чел.
T a b l e  5.  Forecasted values for the number of foreign citizens studying in Russian universities 
for the 2024–2025 academic year in the context of integration associations and a number of 
countries, people

Страна / 
Countries

Наилучшая модель 
прогноза / Best 
forecast model

Прогнозируемые 
значения 

(консервативный) / 
Forecasted values 

(conservative)

Нижняя граница 
прогноза 

(регрессивный) / 
Lower boundary 
of the forecast 
(regressive)

Верхняя граница 
прогноза (умеренно-

оптимистичный) / 
Upper boundary of the 
forecast (moderately 

optimistic)
ЕАЭС / 
EAEU

Бокса – Дженкинса / 
Box-Jenkins 

122 876 56 705 189 047

СНГ / CIS Хольта / Holt 231 975 171 776 292 174

Украина / 
Ukraine

Бокса – Дженкинса / 
Box-Jenkins

18 297 7 643 28 951

Центральная 
Азия / Central 
Asia

Хольта / Holt 198 212 149 364 247 060

Азия / Asia Бокса – Дженкинса / 
Box-Jenkins

117 516 66 292 168 740

КНР / PRC Бокса – Дженкинса / 
Box-Jenkins

45 904 21 609 70 198

Вьетнам / 
Vietnam

Хольта / Holt 23 631 16 335 30 926

Африка / 
Africa 

Хольта / Holt 11 889 5 719 18 059

Р и с.  2.  Оценка перспективных темпов прироста/убыли числа иностранных граждан – 
учащихся российских вузов (прогнозные значения по результату консервативного прогноза на 

2024–2025 учебный год к фактическим на 2017–2018 г.) в разрезе стран, %
F i g.  2.  Assessment of the prospective rates of increase/decrease in the number of foreign citizens 

studying at Russian universities (predicted values based on the result of a conservative forecast for the 
2024–2025 academic year to the actual ones for 2017–2018), by country, %
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– из стран Латинской Америки – 
на 122,68 %;

– из стран Центральной Азии – на 
91,47 %;

– из стран Азии – на 81,85 %; 
– из стран СНГ – на 70,46 %;
– из стран Африки – на 63,09 %;
– из КНР – на 57,35 %;
– из стран – участников ЕАЭС – на 

41,58 %;
– из Украины – на 39,91 %.
Умеренно-оптимистичный прогноз 

(рис. 3) позволяет говорить о росте ино-
странных граждан – учащихся россий-
ских вузов к 2024–2025 учебному году 
(по сравнению с 2017–2018 г.) более чем 
в 3,38 раза из стран Латинской Америки 
и более чем в 2 раза из остальных пред-
ставленных интеграционных объедине-
ний, групп стран и ряда отдельных стран. 

Результаты регрессивного прогноза 
(рис. 4) определили увеличение числен-

ности обучающихся в российских вузах 
иностранных граждан к 2024–2025 учеб-
ному году в сравнении с 2017– 2018 г. из 
стран Центральной Азии (на 44,29 %), 
СНГ (на 26,22 %), Африки (на 12,74 %), 
Латинской Америки (на 7,12 %) и Азии 
(на 2,59 %).

Сокращение численности иностран-
ных граждан ‒ учащихся российских вузов 
предполагается из Украины (на 41,56 %), 
из стран – участников ЕАЭС (на 34,66 %) 
и КНР (на 25,93 %).

Уменьшение числа обучающихся в рос-
сийских вузах иностранных граждан из 
КНР связывается как с интенсивным раз-
витием Smart education в самом Китае 
(в условиях быстроразвивающихся тех-
нологий), так и широкими возможностя-
ми дистанционного (цифрового) обучения 
в ведущих университетах мира. Вьет-
нам – геополитический и стратегический 
партнер России в Юго-Восточной Азии.  

Р и с.  3.  Оценка перспективных темпов прироста/убыли числа иностранных граждан ‒ 
учащихся российских вузов (прогнозные значения по результату  

умеренно-оптимистичного прогноза на 2024–2025 учебный год к фактическим  
на 2017–2018 учебный год) в разрезе стран, %

F i g.  3.  Assessment of the prospective rates of increase/decrease in the number of foreign citizens 
studying at Russian universities (predicted values based on the result of a moderately optimistic 

forecast for 2024–2025 academic year to actual ones for 2017–2018 academic year), by country, %
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Об этом неоднократно заявляли в ходе 
своих визитов в эту страну российские 
лидеры. Однако численность вьетнамских 
студентов в российских вузах практичес-
ки не растет, а порой и снижается, несмо-
тря на активный демографический подъ-
ем в самом Вьетнаме.

Сокращение студентов из стран ЕАЭС 
и Украины, обучающихся в российских 
университетах, обосновано прежде все-
го финансовым фактором. Среди причин 
можно выделить и переориентацию на 
другие страны и/или исчерпание демо-
графического потенциала в связи изме-
нением половозрастной структуры насе-
ления.

Обсуждение и заключение
Современное состояние академиче-

ской мобильности в России можно ха-
рактеризовать как стагнацию. По данным 

Р и с.  4.  Оценка перспективных темпов прироста/убыли числа иностранных граждан ‒ 
учащихся российских вузов (прогнозные значения по результату регрессивного прогноза на 

2024–2025 учебный год к фактическим на 2017–2018 учебный год) в разрезе стран, %
F i g.  4.  Assessment of the prospective rates of increase / decrease in the number of foreign citizens 
studying at Russian universities (predicted values based on the result of the regressive forecast for the 

2024–2025 academic year to the actual ones for the 2017–2018 academic year), by country, %

Департамента международного сотрудни-
чества и Центра социологических исследо-
ваний Минобрнауки России, численность 
иностранных студентов в российских ву-
зах в 2017–2018 учебном году составила 
257 тыс. чел. Россия по этому показателю 
на протяжении последних двух десятиле-
тий не входит в рейтинг мировых лиде-
ров и не использует в полной мере свой 
образовательный, научный и инфраструк-
турный потенциал, проигрывая в конку-
рентной борьбе США, Канаде, Австралии, 
странам Европы.

На основе прогнозных расчетов опре-
делено три сценария дальнейшего разви-
тия ситуации в вопросах интернациона-
лизации системы высшего образования 
и привлечения иностранных студентов 
в Россию из ключевых стран-партнеров.

1. Регрессивный – предполагает, что 
будет сокращаться приток иностранных 
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студентов из большинства стран ближнего 
и дальнего зарубежья в силу переориента-
ции потоков абитуриентов на другие госу-
дарства мира с более доступным и каче-
ственным образованием (развитым Smart 
education) и разумной миграционной поли-
тикой. В результате к 2025 г. в российских 
вузах будут обучаться только 352 тыс. че-
ловек, т. е. на 100 тыс. больше, чем в 2018 г. 
Выполнение установок национального 
проекта «Образования» в условиях дан-
ного сценария будет невозможно. При-
рост может происходить по инерции в ос-
новном по странам СНГ (на 36 тыс. чел.), 
прежде всего за счет стран Центральной 
Азии с молодой возрастной структурой (на 
46 тыс. чел.). При этом существенно со-
кратится численность учащихся из стран 
ЕАЭС и Украины. В данном варианте 
прогноза практически не произойдет ро-
ста численности студентов из стран Азии 
(прирост всего на 1,7 тыс. чел. к 2025 г.), 
а количество китайских учащихся в рос-
сийских вузах даже может сократиться на 
7,6 тыс. чел. Прирост студентов из стран 
Африки будет незначительным – на уровне 
1,8 тыс. чел., а из стран Латинской Амери-
ки – только на 400 чел. Реализация данного 
сценария может отбросить нашу страну на 
периферию мирового рынка образования. 
Впоследствии это может лишить Россию 
геополитического и экономического влия-
ния даже на Казахстан, Беларусь, Арме-
нию, Вьетнам.

2. Консервативный (инерционный) – 
в основе заложена ситуация, когда числен-
ность привлекаемых в российские вузы 
на обучение иностранных студентов про-
исходит по инерции и существенно не ме-
няется по всем регионам. Такой сценарий 
может быть реализован, если российские 
власти не изменят подходы к привлече-
нию иностранных студентов на государ-
ственном уровне, не смогут эффективно 
реализовать политику, направленную на 
цифровизацию образования, при этом 
университеты будут по инерции реали-
зовывать свои механизмы привлечения 
студентов на основе локальных и меж-
университетских соглашений. В этом 
случае контакты будут расширяться, но 
не активно, по инерционной модели. 

В результате к 2025 г. в российских ву-
зах будут обучаться только 453 тыс. чел., 
т. е. на 196 тыс. иностранных студентов 
больше, чем в 2018 г. Можно предполо-
жить, что в условиях данного сценария 
выполнение установок существующего 
национального проекта «Образование» 
будет в принципе возможно при активной 
работе университетов. Прирост произой-
дет за счет студентов из стран ближнего 
ряда – из интеграционной группиров-
ки ЕАЭС, из которых наиболее просто 
привлечь студентов с точки зрения наи-
меньших издержек административных 
и миграционных – на 36 тыс. вырастет их 
численность к 2025 г. (до 123 млн. чел.). 
СНГ обеспечит прирост в 96 тыс. (до 
232 тыс. чел.), причем главным образом 
рост будет происходить за счет Централь-
ной Азии и Украины. Может увеличиться 
число студентов из Украины на 5 тыс. че-
ловек за счет смешанных семей и вытал-
кивающих молодежь миграционных фак-
торов. Из Центральной Азии рост будет 
составлять гораздо больше – порядка 
95 тыс. к 2025 г. Здесь возможно увеличе-
ние количества студентов за счет молодой 
половозрастной структуры в Узбекистане, 
Таджикистане и Туркменистане. К 2025 г.  
ожидается до 55 тыс. прироста из стран 
Азии, которые в большинстве своем так-
же имеют молодое растущее население. 
В том числе 17 тыс. прироста может при-
ходиться на Китай, но следует отметить, 
что китайские студенты очень активно ос-
ваивают другие направления и притягива-
ющим фактором в российских вузах оста-
ется только низкая (по их меркам) цена. 
Численность учащихся из Африки в инер-
ционном сценарии к 2025 г. вырастет толь-
ко на 9 тыс. чел., что абсолютно не соот-
ветствует социально-демографическому 
потенциалу региона. Страны Латинской 
Америки могут обеспечить прирост чис-
ленности образовательных мигрантов на 
6,6 тыс. чел., что будет обусловлено соче-
танием политических и социально-демо-
графических факторов (ростом левых на-
строений среди молодежи, политическим 
влиянием России на Венесуэлу и ряд дру-
гих стран). Реализация данного сценария 
позволит России увеличить количество 



INTEGRATION OF EDUCATION. Vol. 25, No. 3. 2021

435SOCIOLOGY OF EDUCATION

студентов в университетах и сохранить 
свои позиции, но не даст занимать более 
значимое место на мировом образователь-
ном рынке. 

3. Умеренно-оптимистичный (прогрес-
сивный) – может быть реализован в случае 
результативной трансформации образова-
тельной среды в цифровую, существенной 
активизации политики привлечения ино-
странных студентов на уровне государства 
и отдельных регионов и университетов, 
реализации модели государственной под-
держки экспорта российского образова-
ния [23]. Общая численность иностран-
ных студентов к 2025 г. может достигнуть 
553 тыс. чел., что действительно будет 
серьезным увеличением (чуть более, чем 
двухкратным), соответствующим целям 
действующего на март 2021 г. националь-
ного проекта «Образование». Максималь-
ный прирост в этом сценарии будут обе-
спечивать страны ближайшего окружения 
России и развивающиеся страны Азии 
и Латинской Америки, т. е. относитель-
но слабо освоенные российскими вузами 
образовательные рынки. Страны ЕАЭС 
к 2025 г. при активной экспансии могут 
обеспечить российские вузы 189 тыс. 
студентами, что на 100 тыс. больше, чем 
в 2018 г. Удвоение возможно по странам 
СНГ до 292 тыс. к 2025 г., т. е. на 156 тыс. 
больше, чем в 2018 г. К 2025 г. ожидается 
прирост из Украины (до 29 тыс.) и стран 
Центральной Азии (до 247 тыс. чел.). Для 
реализации этого сценария следует разви-
вать специальные грантовые программы 
для молодежи, формируя интерес к об-
учению в России. Необходимо усиливать 
присутствие российских мобильных об-
разовательных офисов при туристических 
центрах, университетах, торговых ком-
паниях. Требуется развитие программы 
российского государственного образова-
тельного маркетинга. В контексте транс-
формации образовательной среды в циф-
ровую отметим, что распространение 
электронного образования обусловлено 
рядом трудностей, связанных с освоени-
ем новых технологий [24]: невысокое раз-
витие инновационной инфраструктуры, 

многие образовательные организации не 
имеют средств для существенных затрат 
как на разработку или закупку виртуаль-
ной обучающей среды (платформы), так 
и на внедрение учебных материалов; не-
хватка квалифицированных специалистов, 
способных осуществлять техническую 
поддержку оказания электронных обра-
зовательных услуг на должном уровне, 
обеспечивая высокую надежность работы 
инфраструктуры. Преодоление указанных 
преград и обеспечение развития высшего 
образования по прогрессивному сценарию 
может позволить России не только достичь 
целей национального проекта «Образова-
ние», но и увеличить свою долю на миро-
вом образовательном рынке.

Продемонстрированные сценарии пер-
спективных изменений численности ино-
странных студентов, обучающихся в рос-
сийских вузах, основанные на адаптивных 
методах прогнозирования, позволили 
обосновать предполагаемые перспекти-
вы развития интернационализационных 
процессов в высшем образовании, опре-
делить возможности достижения целевых 
индикаторов государственных инициатив 
в сфере образования, в том числе выявить 
завышение планируемой цели: обеспечить 
в 2024 г. увеличение не менее чем в два 
раза количества иностранных граждан, 
обучающихся в образовательных органи-
зациях высшего образования (два из трех 
сценариев прогноза показали с вероятно-
стью 95 %, что плановые значения могут 
быть выполнены при наличии определен-
ных условий). Представленные расчеты 
и описанные прогнозные сценарии могут 
быть основой как для актуализации целе-
вого показателя в национальном проекте 
«Образование», так и для выработки ре-
комендаций и принятия решений в обла-
сти развития высшего образования в Рос-
сии. Однако в условиях турбулентного 
общественного развития (мировых шо-
ков от пандемии) видится необходимость 
дальнейшей, более глубокой проработки 
вопросов, связанных с оценкой будущих 
масштабов и направлений академической 
мобильности.
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Оригинальная статья

Самоопределение и самореализация молодежи 
России: социально-нравственные  

и психолого-педагогические аспекты проблемы
А. Г. Абдуллин1*, В. В. Лихолетов1, И. Г. Рябова2

1 ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (НИУ)», 
г. Челябинск, Российская Федерация, 

* asatabdullin50@rambler.ru 
2 филиал ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (НИУ)» 

в г. Нижневартовске, г. Нижневартовск, Российская Федерация
Введение. Актуальные для прогресса современного мира сложные проблемы воспитания и образова-
ния молодых людей, выбора ими ориентиров жизненного пути, профессий и самореализации исследуют 
ученые многих стран. Однако существующая специализация наук и сложившаяся система предпочтений 
разных научных школ служит препятствием на пути меж- и трансдисциплинарных исследований. Цель 
статьи – представить результаты анализа обширного проблемного поля самоопределения и самореализа-
ции современной российской молодежи.
Материалы и методы. Для изучения проблемы применялся анализ статистических данных и результатов 
социологических опросов, кластерной группировки угроз-проблем сферы самоопределения и самореали-
зации молодежи для последующего топологического моделирования. Оно осуществлялось путем построе-
ния и анализа ориентированного (причинно-следственного) графа из угроз как нежелательных эффектов 
с целью выявления ключевых проблем. При построении ориентированного графа из угроз-проблем исполь-
зовалась методика функционального анализа причинно-следственных цепочек, отработанная в процессе 
исследования множества нестандартных проблемных ситуаций в теории решения изобретательских задач.
Результаты исследования. По итогам проведенного анализа причинно-следственного мультиграфа, по-
строенного на основе 33 угроз-проблем как неприятностей, выявлены четыре причины первого уровня: 
«утечка мозгов», нарушение принципа социальной справедливости в стране, отсутствие идеологического 
единства общества из-за запрета на государственную идеологию, низкая религиозность общества. Опреде-
лены три причины второго уровня: отсутствие целостной государственной молодежной политики, неэффек-
тивность существующей модели такой политики, единый государственный экзамен как одна из ключевых 
причин случайного выбора профессиональной подготовки молодежи.
Обсуждение и заключение. Полученные результаты вносят вклад в развитие комплексных исследо-
ваний по проблемам самоопределения и самореализации молодежи. Материалы статьи будут полезны 
органам власти, отвечающим за молодежную политику, воспитание и образование подрастающего по-
коления, а также всему научному сообществу при исследовании взаимосвязанных проблем самоопре-
деления и самореализации молодежи, имеющих сложный социально-экономический и психолого-педа-
гогический характер.

Ключевые слова: молодежь и образование, идеология и социальные идеалы, культура и нравственность, 
занятость, государство и политика, личность, самоопределение и самореализация
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Introduction. The complex problems of upbringing and education of young people, their choice of landmarks 
in their life path, occupations and self-realization, which are relevant for the progress of the modern world, are 
studied by scholars from many countries. However, the existing specialization of sciences and the prevailing sys-
tem of preferences of different scientific schools serve as an obstacle to inter- and transdisciplinary research. The 
purpose of the article is to present the results of the analysis of the vast problematic field of self-determination and 
self-realization of modern Russian youth.
Materials and Methods. To study the problem, an analysis of statistical data and the results of sociological 
surveys, a cluster grouping of threats-problems in the sphere of self-determination and self-realization of youth 
was used for subsequent topological modeling. It was done by constructing and analyzing an oriented (cause-
and-effect) graph of threats as undesirable effects in order to identify key problems. When constructing a directed 
graph from threat-problems, the method of functional analysis of cause-and-effect chains tested in the study of 
a variety of non-standard problem situations in the theory of inventive problem solving was used.
Results. Based on the results of the analysis of the cause-and-effect multigraph, built on the basis of 33 threats-
problems as troubles, four reasons of the first level were identified: “brain drain”, violation of the principle of 
social justice in the country, lack of ideological unity of society due to the ban on state ideology, low religiosity 
of society. This is followed by three reasons of the second level: the lack of a coherent state youth policy, the inef-
fectiveness of the existing model of such a policy, a unified state exam as one of the key reasons for the random 
choice of vocational training for young people.
Discussion and Conclusion. The results obtained add up to the development of comprehensive research on the prob-
lems of youth self-determination and self-realization that are extremely important for the countryʼs optimistic future. 
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Введение
Выбор молодыми людьми надеж-

ных ориентиров жизненного пути и про-
фессии, их самореализация – одна из 
острейших проблем, от решения которой 
зависит прогресс человечества. Самоопре-
деление – это процесс и результат выбора 

личностью позиции, целей и средств са-
моосуществления в конкретных обстоя-
тельствах жизни, механизм обретения 
человеком свободы. Выделяют три вида 
самоопределения: жизненное, личност-
ное и профессиональное1. Если пер-
вое выражается в выборе и реализации 

1 Пряжников Н. С. Профессиональное самоопределение: теория и практика: учеб. пособие для студ. 
высш. учеб. заведений. М.: Академия, 2008. 320 с.
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https://doi.org/10.15507/1991-9468.104.025.202103.440-462


ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ. Т. 25, № 3. 2021

442 СОЦИОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

социальных ролей, а второе – в нахожде-
нии индивидуальности собственного «Я», 
то третье – это осознанное и доброволь-
ное построение, корректировка и реали-
зация профессиональных перспектив. 
Под самореализацией обычно понимает-
ся процесс раскрытия личностью в жизни 
своего потенциала. В широком смысле 
данное понятие трактуют как переход воз-
можности в действительность2. В право-
вом государстве личность и возможность 
ее самореализации – одни из главных 
ценностей, поскольку открытое общество 
и правовое государство неотделимы друг 
от друга.

Согласно «Стратегии развития моло-
дежи Российской Федерации на период 
до 2025 года», к молодежной категории 
относятся граждане в возрасте 14–30 лет. 
В конце 2014 г., когда в России были при-
няты «Основы государственной молодеж-
ной политики» (далее – ГМП), в стране 
проживали 33,22 млн чел. такого возрас-
та. За 2016–2017 гг. популяция данной 
возрастной категории сократилась до 31,4 
и 29,4 млн чел. соответственно и продол-
жает сокращаться. Если в 2010 г. доля мо-
лодежи в населении России составляла 
24 %, то к концу 2019 г. она уменьшилась 
до 16–17 %. Сохраняется активная трудо-
вая миграция молодого поколения из ре-
гионов страны в большие города (в Мо-
скву, Санкт-Петербург), а также в другие 
страны. По прогнозам социологов, чис-
ленность молодежи в ближайшее время 
снизится до 22 млн чел.3.

В современных условиях актуальной 
проблемой остается трудоустройство мо-
лодых специалистов. По мнению ученых, 
последовательной стратегии в этой обла-
сти нет [1]. По данным Росстата, безрабо-
тица среди молодежи выше средних цифр: 

в 2015 г. ее уровень составил 17,6 %, 
в 2016 г. – 28,4, в 2017 г. – 30 %.

На брифинге в Правительстве России 
от 14 июня 2018 г. вице-премьер Т. А. Го-
ликова заявила о том, что каждый второй 
безработный в стране – молодой человек 
возраста 20–30 лет. Проблема трудовой 
самореализации молодежи тесно связана 
с проблемами ее самоопределения в со-
временной России. В настоящее время 
«усердием» СМИ в общественное со-
знание активно внедряются стереотипы 
стратегии «умения жить». Страх перед 
будущим, возможность быстрого обога-
щения, падение значимости морали уси-
ливают неоднозначность формирования 
личности, порождая полярные тенден-
ции самореализации – стремления «жить 
лучше» и «быть лучше». В этих условиях 
молодым людям трудно найти гармонию 
между устремлениями. Поэтому сегодня 
актуально обращение к смысложизнен-
ным проблемам и нравственному воспи-
танию молодежи4.

Цель исследования – анализ проблем 
самоопределения и самореализации со-
временной российской молодежи. Широ-
та проблемного поля вызывает интерес 
ученых разных научных специальностей, 
а его трансдисциплинарный характер 
(термин введен Ж. Пиаже в 1970 г.) требу-
ет выбора адекватной методологии и ин-
струментария исследования.

Обзор литературы
Из-за многомерности проблемы уже 

первые научные пробы изучения жизни 
молодежи (Г. С. Холл, К. Гроос, Ш. Бюлер, 
Э. Шпрангер и др.) носили мультидисци-
плинарный характер. Самоопределение 
человека в жизни – это центр, интегри-
рующий прошлое, настоящее, будущее, 

2 Клочко В. Е., Галажинский Э. В. Самореализация личности: системный взгляд / Под ред. Г. В. Залев-
ского. Томск: Изд-во Томского ун-та, 1999. 154 с.

3 Рамочный закон страны от 30 декабря 2020 г. № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Фе-
дерации» отодвинул верхнюю границу возраста молодежи до 35 лет и «увеличил» ее численность в стране 
на 12,7 млн чел. (см. Заманихина Т. Плюс пять лет. Госдума повысила возраст молодежи до 35 лет // Рос-
сийская газета. Столичный выпуск. 2020. 23 декабря. № 291 (8345). URL: https://rg.ru/2020/12/23/vozrast-
molodezhi-povysili-do-35-let-vkliuchitelno.html (дата обращения: 03.03.2021)).

4 Кебина Н. А. Философия смысла и самореализация личности / Под науч. ред. А. Э. Воскобойникова. 
М.: Изд-во Моск. гуманитар. ун-та, 2003. 276 с.

https://rg.ru/2020/12/23/vozrast-molodezhi-povysili-do-35-let-vkliuchitelno.html
https://rg.ru/2020/12/23/vozrast-molodezhi-povysili-do-35-let-vkliuchitelno.html
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вечные истины и их конкретно-историче-
ское выражение5. Самоопределение каж-
дой личности в конечном счете задает 
развитие любой страны. Поэтому пробле-
матика современных исследований, охва-
тывающая круг молодежных проблем (от 
формирования социального капитала и но-
вых форм социального неравенства в усло-
виях глобализации до гражданственности 
молодежи, противоречий прав и возмож-
ностей ее групп, трансформации форм ее 
общественно-политического участия) ин-
тернациональна6 [2].

В области синергетики (И. Пригожин, 
Г. Хакен, Н. Н. Моисеев, С. П. Курдю-
мов, Е. Н. Князева и др.) существуют 
оригинальные подходы, объединяющие 
концепции самоорганизации индивиду-
ума, социума и акмеологию7. В трактов-
ке Н. В. Кузьминой объектом акмеологии 
выступает человек в динамике самоак-
туализации его творческого потенциала, 
саморазвития, самосовершенствования, 
самоопределения в различных сферах са-
мореализации (образования, самостоя-
тельной профессиональной деятельности, 
системе повышения квалификации). Исхо-
дя из этого становится ясно, что проблему 
необходимо рассматривать в надсистеме: 
от философских концепций по самосо-
знанию, работ по базису гениальности на 
генетическом уровне и психофизиологии 
любопытства8 через психологию личност-

ного и профессионального самоопреде-
ления9 [3] до психолого-педагогических 
исследований по антропомаксимологии 
и самоорганизации личности в сфере фи-
зической культуры и спорта10, а также пе-
дагогических исследований по самопозна-
нию и саморазвитию личности. Понятие 
«самоопределение» в связке с термином 
«саморазвитие» выводит нас на необхо-
димость обращения к исходной дефини-
ции «самость», а также к иерархическому 
полю понятий, связанным с ней [4]. По 
К. Г. Юнгу, самость – архетип, становя-
щийся центром структуры личности, ког-
да все противоборствующие силы внутри 
личности в процессе индивидуализации 
включаются в состав целого. В этом кон-
тексте интересна теория аутопоэзиса, по 
которой все живые существа отличаются 
«аутопоэзной организацией» – способно-
стью к самовоспроизводству [5]. Поэтому 
в понятийном поле самоопределения и са-
моразвития активно используются терми-
ны «self-made man»11 и «успех»12.

В исследовании по теории развития 
творческой личности (ТРТЛ)13 отчетли-
во видна связь с упомянутыми трудами. 
Отметим сходство ТРТЛ и работ генетика 
В. П. Эфроимсона. Еще в 1930-е гг. К. Ло-
ренц установил, что в самый чувстви-
тельный период жизни животного идут 
необратимые процессы запечатлевания 
(«импринтинг»), не угасающие в отличие 

5 Голубчиков А. Я. Самоопределение индивида (социально-философский анализ): автореф. дис. по 
философии. Екатеринбург, 1993. 39 с. URL: http://cheloveknauka.com/samoopredelenie-individa-sotsialno-
filosofskiy-analiz (дата обращения: 13.02.2021).

6 Furlong A. Youth Studies: An Introduction. 1st ed. Routledge, 2012. 312 р.; Helve H., Evans K. (eds.) Youth 
and Work Transitions in Changing Social Landscapes. Tufnell Press, 2013. 360 р.

7 Бранский В. П., Пожарский С. Д. Социальная синергетика и акмеология. Теория самоорганизации 
индивидуума и социум. СПб.: Политехника, 2001. 159 с.

8 Пряжников Н. С. Профессиональное самоопределение: теория и практика; Кораблева Е. В. Лаби-
ринты самосознания: тенденции продуктивной самореализации личности. Запорожье, 2001. 143 с.; Эфро-
имсон В. П. Генетика гениальности. М.: Тайдекс Ко, 2002. 376 с.; Кудинов С. И. Психология любознатель-
ности: теоретические и прикладные аспекты: монография. Бийск: Бийский гос. педагогический институт, 
1999. 274 с. 

9 Пряжников Н. С. Профессиональное самоопределение: теория и практика; Климов Е. А. Психология 
профессионального самоопределения. Ростов-на-Дону: Феникс, 1996. 512 с. 

10 Кузнецов В. В. Силовая подготовка спортсменов высших разрядов. М.: ФиС, 1970. 208 с.; Ува-
ров Е. А. Психология самоорганизации личности как субъекта двигательной деятельности. Тамбов: Пер-
шина, 2005. 303 с.

11 Cawelti John G. Apostles of the Self-Made Man. Chicago: University of Chicago Press, 1988. 296 р.
12 Мулляр Л. А. Социально-онтологические смыслы образа-концепта «успех»: социоментально-фольк-

лорный подход. Новосибирск: ЦРНС-«Сибпринт», 2009. 256 с.; Roazzi V. M. The Spirituality of Success: 
Getting Rich with Integrity. Namaste Publishing, Inc., 2013. 242 р.

13 Альтшуллер Г. С., Верткин И. М. Как стать гением: Жизненная стратегия творческой личности. 
Мн.: Беларусь, 1994. 479 с.

http://cheloveknauka.com/samoopredelenie-individa-sotsialno-filosofskiy-analiz
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от условных рефлексов14. Такой эффект 
иногда пожизненно, но всегда надолго 
определяющий мотивы, цели и ценности 
человека, В. П. Эфроимсон назвал «им-
прессингом». Выделив приоритет соци-
ума в реализации гения, он определил 
их следующими условиями: становление 
в детско-юношеском возрасте ценност-
ных установок; выбор деятельности в со-
ответствии с индивидуальными дарова-
ниями; оптимальные условия развития 
дарований (порой вопреки социуму); на-
личие благоприятных условий (социаль-
ного заказа) для самореализации15.

В технологическом аспекте ТРТЛ ана-
логом импрессинга стал шаг становления 
творческой личности, получивший в «Жиз-
ненной стратегии творческой личности» 
(ЖСТЛ) название «Встреча с чудом»16. 
Он был выявлен как закономерно повто-
ряющийся при анализе более тысячи био-
графий выдающихся людей разных времен 
и народов. Ученые, развивающие холисти-
ческую методологию, пришли к выводам, 
что духовно-нравственные идеалы – прин-
ципы свободы и справедливости – оказыва-
ют на развитие стран бóльшее влияние, чем 
природно-демографические, технологиче-
ские и иные факторы. Люди могут свести 
потребности к минимуму, если перед ними 
значимая цель выступает как справедливая. 
Однако «…дефицит справедливости невы-
носим. С ним человеческое достоинство 
смириться не может»17. Этот идеал предпо-
лагает ограничение чрезмерного богатства. 
Для широких слоев населения важно не то, 
чтобы все стали богатыми, а то, «чтобы не 
было чрезмерно богатых»18. Именно отсю-
да следует важность системного анализа 
нравственно-психологических, идеологи-
ческих, социально-экономических и со-

циокультурных условий, влияющих на 
самоопределение и самореализацию моло-
дежи России.

Успех передовых стран прямо связан 
с институциональным обеспечением твор-
ческого развития граждан. Быстрый рост 
экономики США, но особенно СССР (все-
го за 40 лет), по мнению ученых, был задан 
условиями, заложенными Биллем о правах 
и Конституцией США, а в нашей стра-
не – декларациями социального равенства 
и свободы людям труда после 1917 г.19.

В России сложился ошибочный сте-
реотип о том, что на Западе нет места 
идейной социально-экономической ор-
ганизации. Это было типично для инду-
стриальной фазы, но в эпоху, когда клю-
чевым ресурсом стали знания, экономика 
стала управляться системами идей. Так, 
в 1980-х гг. в Гарвардской школе бизнеса 
Б. Р. Скоттом изучались факторы снижения 
конкурентоспособности американского 
бизнеса. В результате проведенного ис-
следования было определено, что главным 
фактором снижения конкурентоспособно-
сти стала слабая идеологическая работа 
в компаниях. После этого в 1990-е гг. ры-
нок консалтинговой литературы напол-
нился публикациями, заголовки которых 
прямо использовали термин «идеология»20. 
Анализ успеха социально-экономического 
развития передовых стран современного 
мира подтверждает тенденцию распро-
странения идеологии даже на те сферы 
социальной жизни, которые раньше оце-
нивали как антагонистичные (например, 
сфера частного предпринимательства). По 
Т. Парсонсу, идеология как система ценно-
стей – важный функциональный элемент 
политической системы общества, опреде-
ляющий базовые пути его развития21.

14 Резникова Ж. И. Интеллект и язык животных и человека. Основы когнитивной этологии. М.: 
Академкнига, 2005. 518 с. URL: https://spblib.ru/catalog/-/books/10039712-intellekt-i-yazyk-zhivotnykh-i-
cheloveka-osnovy-kognitivnoy-etologii (дата обращения: 13.02.2021).

15 Эфроимсон В. П. Генетика гениальности. С. 61.
16 Альтшуллер Г. С., Верткин И. М. Как стать гением: Жизненная стратегия творческой личности. С. 158.
17 Давидович В. Е. Теория идеала. Ростов на-Дону: Изд-во Рост. ун-та, 1983. 184 с.
18 Зиновьев А. А. На пути к сверхобществу. М.: Центрполиграф, 2000. 640 с.
19 Мокий М. С., Мокий В. С., Никифоров А. Л. История и философия экономической науки: Философия 

и методология экономической науки: учеб. пособие. М.: Изд-во РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2010. 219 с.
20 Медовников Д. Архитекторы смысла [Электронный ресурс] // Эксперт. 2000. № 39 (251). URL: 

https://expert.ru/expert/2000/39/39ex-cover_22443 (дата обращения: 03.02.2021).
21 Парсонс Т. Понятие общества: компоненты и их взаимоотношения [Электронный ресурс]. URL: 

https://gtmarket.ru/library/articles/3096 (дата обращения: 13.02.2021).

https://spblib.ru/catalog/-/books/10039712-intellekt-i-yazyk-zhivotnykh-i-cheloveka-osnovy-kognitivnoy-etologii
https://spblib.ru/catalog/-/books/10039712-intellekt-i-yazyk-zhivotnykh-i-cheloveka-osnovy-kognitivnoy-etologii
https://expert.ru/expert/2000/39/39ex-cover_22443
https://gtmarket.ru/library/articles/3096
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Идеология корпоративно-экономиче-
ской системы капитала, безусловно, закре-
пляет конформистское сознание. Это каса-
ется ценностей общества потребления, где 
люди обретают функции «социализирован-
ных вещей». Однако в качестве ответа на 
вопрос о восприятии большинством граж-
дан России корпоративной идеологии как 
основы мировоззрения на длительную пер-
спективу отечественные ученые, напротив, 
фиксируют широкую поддержку традици-
онных принципов российского общества. 
Основной ценностью россиян остается со-
циальная справедливость [6].

В большинстве стран мира уровень 
культуры населения уже стер границы 
между представителями элиты и обыч-
ными людьми в обладании знаниями 
и доступе к информации, правовым до-
кументам и способности граждан самим 
давать оценку текущим событиям. Осо-
бенностью современной России, обуслов-
ленной по инерции советским прошлым, 
является высокий уровень образования 
молодежи. Для граждан 15–29 лет с об-
разованием выше полного среднего он 
в 2005 г. был даже больше, чем в странах 
ОЭСР. Лишь фактор образованности по-
зволяет нам надеяться на преодоление 
трудностей, вставших на пути молодого 
поколения.

В переломные времена люди воскре-
шают образ человека-героя, так как изме-
нения социально-экономической жизни 
требуют человека, адекватного меняюще-
муся миру. Так, в работах Т. Карлейля, 
А. Рено исследуется феномен появления 
героев и проблема соотношения в исто-
рическом процессе личностного и обще-
ственного. Тема героизма была популяр-
на у марксистов России (Г. В. Плеханова, 
Ж. П. Лафарга, А. В. Луначарского и др.). 
В советский период (1950–1970), когда 
шло освоение целины, регионов Сибири 
с «большой нефтью», разворачивались 
комсомольские стройки, требовавшие от 
людей напряженной работы в экстремаль-
ных условиях, возникла необходимость 

изучения факторов, стимулирующих эн-
тузиазм населения. В этом ключе были 
проведены исследования, раскрывающие 
этико-эстетические стороны воинского 
и трудового героизма (Д. А. Волкогонов, 
В. С. Мовчан, Ф. А. Селиванов, В. П. Ше-
стаков и др.). Не прошла мимо идеоло-
гических проектов СССР и тематика 
героев спорта. После кинофильмов драма-
тического, а порой комедийного характера 
(«Вратарь» – 1936 г., «Первая перчатка» – 
1946 г., «Третий тайм» – 1962 г., «Штраф-
ной удар» – 1963 г., «Вертикаль» – 1966 г., 
«Семь стариков и одна девушка» – 1968 г.) 
традиция создания фильмов о спортсме-
нах с нравственно-воспитательным потен-
циалом была продолжена в современных 
условиях: «Матч» – 2012 г., «Бой с те-
нью» – 2005 г., «Легенда № 17» – 2013 г., 
«Движение вверх» – 2017 г.

К 1980-м гг. накопилось достаточно 
данных о том, что до 40 % спортсменов 
СССР не выходили на старты важных 
соревнований или выступали больными. 
Причины заболеваемости на пике спор-
тивной формы были неизвестны, пока от-
вет на эти вопросы не дали исследования 
по антропомаксимологии и космической 
медицине (В. В. Кузнецов, Ю. А. Бубеев 
и др.). Одним из десяти качеств достой-
ной цели в ЖСТЛ неслучайно прописа-
на ее непосильность для человека. По 
Г. С. Альтшуллеру, цель должна превы-
шать его возможности и способности, по-
скольку «…достижение такой цели – это 
спор человека с самим собой»22. 

При осмыслении влияния религии мы 
опирались на мысли ученых, согласно 
которым «идеология – более общее поня-
тие, чем религия» и «религия есть такая 
идеология, которая приписывает своему 
идеалу сверхестественное происхожде-
ние»23. Значимость религиозного аспекта 
в деле самоопределения и самореализа-
ции молодежи представляется невысокой. 
По опросам социологов «Левада-Центра» 
(ноябрь 2013 г.), только 14 % россиян по-
сещают церковь, хотя большинство (68 %) 

22 Альтшуллер Г. С., Верткин И. М. Как стать гением: Жизненная стратегия творческой личности. С. 48.
23 Бранский В. П., Пожарский С. Д. Социальная синергетика и акмеология. Теория самоорганизации 

индивидуума и социум. С. 29.
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опрошенных считают себя верующими. 
Наша уверенность о незначительном влия-
нии религиозного фактора на самоопре-
деление современной молодежи в России 
базируется на сопоставлении ее времяпре-
провождения в масс-медиа, включая ин-
тернет и социальные сети. 

Аналогичные процессы выявлены за 
рубежом. Например, британские иссле-
дователи обратили внимание на феномен 
вытеснения в странах Запада религии ду-
ховными практиками24.

Сегодня постоянное пребывание в ин-
тернете и социальных сетях для молодых 
людей возраста 18–25 лет уже превышает 
7 часов в сутки. В отличие от традицион-
ных масс-медиа интернет воплощает воз-
можности не только массовой и группо-
вой, но и межличностной коммуникации. 
Последняя – самая доверительная [7]. 
Неслучайно вторым важнейшим факто-
ром, который определяет выбор профес-
сии выпускниками школ, следующим за 
советами родителей (им доверяют 25 % 
опрошенной молодежи), являются СМИ. 
Пропагандируемый ими стиль жизни ока-
зывает решающее влияние на самоопре-
деление почти 22 % старшеклассников25.

Таким образом, при всем многообра-
зии исследований по проблеме самоопре-
деления и самореализации молодежи зна-
чимых публикаций междисциплинарного 
характера по исключительно важным для 
современной России социально-нрав-
ственным и психолого-педагогическим 
аспектам данной проблемы практически 
не было. Именно поэтому авторами ста-
тьи была предпринята попытка воспол-
нить этот пробел.

Материалы и методы
В работе использовались системный 

и междисциплинарный подходы и сле-
дующие методы: анализ статистических 
данных и результатов социологических 

опросов, концептуальный синтез и то-
пологическое моделирование на базе 
построения и анализа ориентирован-
ного графа (орграфа)26 из выявленных 
угроз-проблем (как нежелательных эф-
фектов) в сфере самоопределения и са-
мореализации молодежи страны. До по-
строения орграфа в процессе просмотра 
обширного массива источников информа-
ции по тематике исследования на первом 
этапе был сформирован исходный список 
(около 50 угроз-проблем). При этом ве-
рификация информации осуществлялась 
сопоставлением результатов исследова-
ний, полученных учеными различных на-
учных школ в разное время. Индикатором 
прекращения пополнения списка стало 
его насыщение. Оно проявилось в том, 
что при попытках выявить ранее неучтен-
ные неприятности стали настойчиво по-
вторяться уже выявленные угрозы-про-
блемы, но лишь в другой терминологии.

На втором этапе осуществлялась кла-
стерная группировка («сгущение») одно-
родных неприятностей на основе обоб-
щенных (наиболее распространенных 
в публикациях) имен групп. Мы опира-
лись на устоявшуюся терминологию, за-
крепленную в официальных документах.

На третьем этапе был сформирован 
окончательный список из 33 существен-
ных угроз-проблем в сфере самоопреде-
ления и самореализации молодежи Рос-
сии (табл. 1).

На четвертом этапе на базе нумеро-
ванного списка угроз-проблем (как не-
желательных эффектов) построен ори-
ентированный мультиграф (табл. 2). 
Определение направленности («причина – 
следствие») ребер графа велось путем по-
парного рассмотрения взаимосвязей всех 
его 33 вершин. Для этих целей использо-
вался хорошо зарекомендовавший в Рос-
сии и за рубежом при решении множества 
нестандартных проблем инструментарий 

24 The Spiritual Revolution: Why Religion is Giving Way to Spirituality / P. Heelas [и др.]. Wiley-Blackwell, 
2005. 226 р. URL: https://www.wiley.com/en-us/The+Spiritual+Revolution%3A+Why+Religion+is+Giving+W
ay+to+Spirituality-p-9781405119597 (дата обращения: 13.02.2021).

25 Шепелева Е. В., Родионов М. А. Средства массовой информации как фактор самоопределения стар-
шеклассников. Пенза: Изд-во ПГПУ им. В. Г. Белинского, 2010. 163 с.

26 Уилсон Р. Введение в теорию графов ; пер с англ. И. Г. Никитиной. М.: Мир, 1977. 208 с.

https://www.wiley.com/en-us/The+Spiritual+Revolution%3A+Why+Religion+is+Giving+Way+to+Spirituality-p-9781405119597
https://www.wiley.com/en-us/The+Spiritual+Revolution%3A+Why+Religion+is+Giving+Way+to+Spirituality-p-9781405119597
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теории решения изобретательских задач 
(ТРИЗ)27 – методика функционального 
анализа причинно-следственных цепо-
чек [8]. После описания всех взаимо-
связей вершин орграфа (см. заполнение 
краевых колонок в таблице 2) нами был 
осуществлен обход его вершин и произве-
дено выявление ключевых причин-угроз 
(КНЭ), а затем ранжирование вершин по 
старшинству (на основе роста числа при-
чинных входов).

Результаты исследования
В соответствии с «Основами госу-

дарственной молодежной политики Рос-
сии на период до 2025 года» государство 
и общество должны создать условия для 
полноценной самореализации молодежи 
в социально-экономической и обществен-
но-политической сферах жизни страны. 
Однако исследователи констатируют про-
тиворечивое положение современной мо-
лодежи в российском обществе. С одной 
стороны, оно определяется возможно-
стью ее выбора в пространстве социума, 
расширившего границы самореализации 
в различных сферах жизни после развала 
СССР, с другой – характеризуется рядом 
социальных ограничений на пути жиз-
ненной самореализации [9].

В 2012 г. В. В. Путин отметил, что 
у молодежи России в возрасте 25–35 лет 
высшее образование есть у 57 % граждан 
(подобно Японии, Южной Корее и Кана-
де). Размышляя, что в ближайшее десяти-
летие в экономику придет до 11 млн мо-
лодых людей (из них 8–9 млн – с высшим 
образованием), он подчеркнул неудовлет-
воренность молодежи не только заработ-
ками, в том числе на отсталых и опасных 
для здоровья производствах, но и отсут-
ствие перспектив. Им высказана мысль 
о важности создания 25 млн новых, хо-
рошо оплачиваемых рабочих мест для 
высокообразованных людей. К сожале-
нию, в течение прошедших 8 лет ситуа-
ция с проводимой в стране ГМП, а также 

трудностями самореализации молодежи 
практически не изменилась.

Явление самореализации объектив-
но наблюдать невозможно. Проявляются 
лишь ее эффекты, отраженные в психи-
ке субъекта, что затрудняет применение 
экспериментальных методов [10]. Кроме 
того, самореализация тесно связана с ду-
ховностью, под которой психологи пони-
мают признак зрелости личности, вышед-
шей за пределы узких интересов28. 

Проекция духовности на индивиду-
альное сознание называется совестью 
(способность человека критически оце-
нивать поступки, переживать свое несо-
ответствие должному как собственное 
несовершенство29). Совесть – причина 
появления чувства вины и раскаяния, ког-
да человек совершает поступок, противо-
речащий его моральным ценностям.

Укрепление (или разрушение) духов-
ности осуществляется в процессе дея-
тельности различных институтов государ-
ства и общества и реализуется в разных 
формах – от религиозных проповедей до 
мероприятий в сфере просвещения, идей-
но-воспитательной или патриотической 
работы. К сожалению, самоопределе-
ние молодежи страны сегодня протекает 
в условиях снижения духовно-нравствен-
ного потенциала российского общества 
в целом [11, с. 79]. Ученые считают, что 
идентичность современного человека во 
всем мире вообще становится многоли-
кой, сочетающей религиозное, духовное 
и не религиозное, границы между кото-
рыми весьма размыты [12]. По результа-
там опроса, проведенного Левада-Цен-
тром (август 2013 г.), видно, что кризис 
культуры и нравственности уже входил 
в число главных проблем, занимая 6-ю 
позицию после роста цен, бедности насе-
ления, коррупции, безработицы и неспра-
ведливого распределения доходов. Более 
поздние опросы показали, что политикой 
интересуются только 19 % россиян в воз-
расте 14–29 лет (57 % молодежи интереса 

27 Поиск новых идей: от озарения к технологии (теория и практика решения изобретательских задач) / 
Г. С. Альтшуллер, Б. Л. Злотин, А. В. Зусман, В. И. Филатов. Кишинев: Картя Молдовеняскэ, 1989. 381 с.

28 Леонтьев Д. А. Духовность // Энциклопедия эпистемологии и философии науки. М., 2009. С. 217–218.
29 Философия: энциклопедический словарь. М., 2004. 1072 с.
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file:///C:/!%d0%a0%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0/%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0/%d0%b8%d0%be/2020_4/%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d1%82%d0%ba%d0%b0/eps%20%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%ba%d0%b8%20%d0%b8%20%d1%82%d0%b4/01%20%d0%a1%d0%b8%d0%b1%d0%b3%d0%b0%d1%82%d1%83%d0%bb%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b0/%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%83%d0%bd%d0%ba%d0%b8/ 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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к политике не проявляют). Лишь 7 % моло-
дых респондентов заявляют о готовности 
принимать участие в политической дея-
тельности (при 66 % не готовых к этому 
делу)30. Согласно данным опросов, моло-
дежь не доверяет политическим и соци-
альным институтам31. Доверием пользуют-
ся лишь волонтерские организации (49 %), 
президент (44 %) и армия (43 %).

Ранее нами был проведен анализ клю-
чевых угроз экономической безопасности 
страны (как нежелательных эффектов)32. 
Было выявлено, что принятый для анали-
за комплекс внутренних угроз подходит 
только для абстрактных обобщений в до-
кументах политического свойства. Он не 
дает полной картины взаимосвязей множе-
ства социокультурных, социально-техни-
ко-экономических, этно-психологических 
и иных факторов, реально влияющих на 
самоопределение и самореализацию моло-
дежи. Поэтому этот комплекс был допол-
нен нами угрозами-проблемами, выявлен-
ными из публикаций по заявленной теме, 
статистических данных, включая результа-
ты социологических опросов (см. номера 
угроз-проблем с 11 по 33 в таблице 1).

Свернутый массив угроз-проблем 
(как нежелательных эффектов – НЭ), пе-
речисленных нами в таблице 1, послужил 
основой для построения ориентирован-
ного (причинно-следственного) графа из 
НЭ (табл. 2). Далее на его базе был про-
веден причинно-следственный анализ для 
выявления ключевых угроз (КНЭ).

В результате анализа орграфа из 
33 угроз-проблем как нежелательных эф-
фектов (табл. 2) выявлено четыре ключе-
вых (КНЭ) – 8, 12, 13 и 20.

– КНЭ8 – «внешне-внутренний», обо-
значает проблему «утечки мозгов». По 
данным Всемирного банка, по состоянию 

на 2017 г. до 10,6 млн граждан (7,4 % на-
селения страны) покинули страну для 
работы за рубежом. Этот процесс носит 
название «интеллектуальной миграции»: 
70 % уезжающих имеют высшее образо-
вание, что значительно выше среднего 
уровня в стране. Среди наших потенци-
альных эмигрантов 57 % – молодые люди 
в возрасте до 30 лет, а в среде студентов 
(до 21 года) их доля достигает 59 %. Со-
гласно данным РАНХиГС, ежегодно Рос-
сию покидают 100 тыс. чел., что в 7 раз 
больше официальной цифры от Росстата 
(15,5 тыс.). Причина предельно ясна: ес-
ли разница в оплате труда водителя и вра-
ча в России составляет лишь 20 %, то 
в Германии – 174 %, а в США – 261 %.

– КНЭ12 – «Нарушение принципа 
социальной справедливости в стране». 
Восстановление данного принципа – это 
первое из ожидаемых гражданами Рос-
сии перемен. С принципами равенства 
и справедливости связаны перспективы 
развития человечества. 

В юбилейном докладе Римского клу-
ба прямо сказано о необходимости дости-
жения балансов между индивидуальным 
и коллективным (в экономике государство 
должно устанавливать правила для рын-
ков), между равенством и справедливым 
вознаграждением (от государства требу-
ется обеспечить механизмы, гарантиру-
ющие социальную справедливость)33.

– КНЭ13 выводит нас на ст. 13 Кон-
ституции России, признающую идеоло-
гическое и политическое многообразие 
и многопартийность. Отсутствие идео-
логического единства (НЭ13) в обществе 
совместно с «наведенным» (после распада 
СССР) эффектом аполитичности молодежи 
(КНЭ30) ведет к мировоззренческой разоб-
щенности российской молодежи (НЭ14).  

30 Голубева А. Социал-демократ, не верит властям, аполитичен. «Левада-центр» составил портрет рос-
сийской молодежи [Электронный ресурс] // BBC News. Русская служба. URL: https://www.bbc.com/russian/
features-52479627 (30.04.2020).

31 Решением Минюста РФ от 05.09.2016 г. данная организация внесена в реестр НКО, выполняющих 
функцию иностранного агента.

32 Проблемы экономической безопасности: глобальные и региональные аспекты: монография / Под 
ред. А. В. Карпушкиной. Челябинск: ЮУрГУ, 2018. 364 с.

33 Von Weizsaecker E., Wijkman A. Come On! Capitalism, Short-Termism, Population and the Destruction 
of the Planet. Springer, 2018. 220 p. URL: http://www.green-forums.info/greenlib/general/_catalog/book_1/
book_1019.html (дата обращения: 13.02.2021).

https://www.bbc.com/russian/features-52479627
https://www.bbc.com/russian/features-52479627
http://www.green-forums.info/greenlib/general/_catalog/book_1/book_1019.html
http://www.green-forums.info/greenlib/general/_catalog/book_1/book_1019.html
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Однако весь ход мировой истории под-
тверждает невозможность социальной 
жизни без идеалов, а наукой доказано 
прямое влияние позитивной идеологии 
на темпы развития стран.

В настоящее время в Госдуме России 
лидирует партия «Единая Россия» (ЕР), 
поэтому она несет главную ответствен-
ность за состояние законодательства 
и дел в стране. Так, представителями 
партии «ЕР» был разработан проект 
«Достойный труд» (даты его реализа-
ции – 2017–2022 гг.), направленный «на 
обеспечение безопасных условий для 
осуществления трудовой деятельности, 
формирование достойной оплаты труда 
и пенсионного обеспечения граждан стра-
ны»39. К сожалению, данные по «утечке 
мозгов» из России уже служат свидетель-
ством его неуспешности.

– КНЭ20 ‒ связан с идеологическим 
фактором – религией. Однако в контек-
сте личностно-профессионального само-
определения и самореализации молодежи 
его влияние (по имеющейся статистике) 
оценивается нами как малозначимое. Хо-
тя мы согласны с исследователями в том, 
что для многих молодых людей религиоз-
ная сфера сегодня, возможно, единствен-
ное место спасения их душ в период со-
временной бездуховности и лжи [33].

Дальнейший анализ орграфа из НЭ 
в таблице 2 выводит нас на следующее 
по уровню влияния поле угроз, обуслов-
ленных НЭ15, НЭ16 и НЭ28: «отсутствие 
целостной ГМП», «неэффективности су-
ществующей модели молодежной полити-
ки» и «ЕГЭ как одна из ключевых причин 
случайного выбора профессиональной 
подготовки молодежи». По мнению ис-
следователей, на профессиональное само-
определение молодежи сильно влияет фак-
тор неоднородности развития регионов 

и распределения университетов по стране. 
После введения ЕГЭ в 2009 г. число пе-
реездов в другие регионы для получения 
образования резко выросло. Поток абиту-
риентов из провинций в крупные города 
стал аналогом миграционных тенденций. 
Он свидетельствует о «западном дрейфе» 
молодежи. Так, в Москве и Московской 
области работает четверть выпускников 
тульских вузов [18].

ЕГЭ, облегчив процесс поступления 
в вуз, породил феномен случайного вы-
бора профессии («лишь бы поступить 
куда-нибудь»). В результате даже возник 
«нелинейный тип карьеры», где расшири-
лась необходимость в гибком самоопреде-
лении, корректировке планов и переизби-
рании своего профессионального пути40.

Пессимизм в направлении перспектив 
ГМП в стране обнаруживается в названиях 
публикаций в СМИ после последних на-
значений руководителя в Росмолодежи41. 
При ознакомлении с планами агентства42, 
а также методиками расчета показателей 
перспективных проектов возникает не-
доверие к указанным данным по вовле-
ченности молодежи в проекты. Скепсис 
порожден, во-первых, плохим состоянием 
стратегического планирования в России43, 
во-вторых, яркими примерами неэффек-
тивности молодежной политики в стране.

Так, цель проекта «Социальная ак-
тивность» национального проекта «Об-
разование» – развитие добровольчества, 
талантов детей и молодежи путем под-
держки инициатив, а также вовлечения 
к 2024 г. в добровольчество 20 % граж-
дан, в творческую деятельность – 45 % 
молодежи, в клубное студенческое дви-
жение – до 70 % студентов. Ранее нами 
отмечалось, что первый закон в исто-
рии современной России о молодежной 
политике (ФЗ № 489 от 30.12.2020 г.), 

39 Достойный труд (Decent work) – один из ключевых моментов повестки дня ООН до 2030 г. Decent 
work and the 2030 Agenda for Sustainable Development. URL: http://www.ilo.org/global/topics/sdg-2030/lang--
en/index.htm (дата обращения: 05.03.2021).

40 Ситникова И. В. Современное студенчество: особенности профессионального выбора. С. 304–308.
41 Лазарева Е. Российскую молодежь пристроили. «Не ждите каких-то прорывов» [Электронный ре-

сурс]. URL: https://fedpress.ru/article/1760353 (дата обращения: 22.03.2017).
42 Об утверждении плана деятельности Федерального агентства по делам молодежи на пе-

риод 2019–2024 годов: приказ Росмолодежи от 08.02.2019 г. № 40. URL: https://rulaws.ru/acts/Prikaz-
Rosmolodezhi-ot-08.02.2019-N-40 (дата обращения: 05.03.2021).

43 Проблемы экономической безопасности: глобальные и региональные аспекты: монография. С. 156–162.
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носящий рамочный характер и требу-
ющий дополнительных нормативных ак-
тов, сразу «улучшил» статистику в стране 
по численности молодежи путем сдвижки 
верхней планки возраста до 35 лет. Напри-
мер, в Италии и Франции к «молодежи» 
относят лиц 18–29 и 16–25 лет44 соответ-
ственно (при средней продолжительности 
жизни 84 и 83 года соответственно, несо-
поставимой с 73 годами у нас в стране).

Изучение базовых документов по оте-
чественной ГМП позволяет обнаружить, 
что ее приоритет – создание условий для 
формирования гармоничной, эрудиро-
ванной и конкурентоспособной лично-
сти, обладающей прочным нравственным 
стержнем, восприимчивой к новым сози-
дательным идеям. Это не совпадает с мне-
нием некоторых российских чиновников 
о том, что недостатком системы образова-
ния в СССР была попытка формирования 
человека-творца, тогда как «задача заклю-
чается в том, чтобы вырастить квалифи-
цированного потребителя»45. Ориентация 
на технологию мирового потребитель-
ства, активно продвигаемая идеолога-
ми стран Запада46, грозит деформацией 
национальной идентичности молодежи 
и провоцирует замещение кодов родного 
коллективного бессознательного иными 
«ценностями»47. Мы согласны с отече-
ственными учеными в том, что окончание 
«холодной войны» не приблизило Россию 
к «вечному миру». Концепция «мягкой 
силы» стала базой для развязывания но-
вых сетевых пространственных менталь-
но-образных войн [34].

Обсуждение и заключение
Ввиду своего междисциплинарно-

го характера исследование потребовало 
подбора адекватного и оригинального ин-
струментария для получения надежных 
результатов. Нами был проведен анализ 

проблемного поля и выявлены ключевые 
проблемы (как нежелательные эффекты) 
в сфере самоопределения и самореализа-
ции современной российской молодежи.

Результаты моделирования и причин-
но-следственного анализа угроз-проблем 
как нежелательных эффектов позволи-
ли установить причины первого уровня 
важности. В их числе: 1) «утечка моз-
гов»; 2) нарушение принципа социальной 
справедливости в стране; 3) отсутствие 
идеологического единства общества из-за 
запрета на государственную идеологию; 
4) низкая религиозность общества.

При анализе выявлено, что угроза-
ми-причинами второго уровня важности 
являются: 5) отсутствие целостной госу-
дарственной молодежной политики; 6) не-
эффективность существующей модели этой 
политики; 7) ЕГЭ, ставший одной из ключе-
вых причин случайного выбора профессио-
нальной подготовки молодежи в России.

Преодоление выявленных угроз-про-
блем требует самоопределения общества 
на основе отечественных идеалов, исто-
рии и культуры страны, а также измене-
ния модели государственной молодежной 
политики. Задачи воспитания патрио-
тичной молодежи, обладающей профес-
сиональными знаниями и способностью 
принимать самостоятельные решения, на-
целенные на повышение благосостояния 
страны, общества и своей семьи, невоз-
можно решить без целостной идеологии 
и опоры на отечественные ценности. Это 
позволит выработать самобытное миро-
воззрение, национальную идею и успеш-
ную жизненную идеологию.

Нами выявлено, что современная но-
вая тактика воздействия «мягкой силы» 
из вне, ориентированная прежде всего 
на молодежь, служит целям замещения 
кодов отечественного коллективного бес-
сознательного чуждыми ментальности 

44 Заманихина Т. Плюс пять лет. Госдума повысила возраст молодежи до 35 лет. 
45 Фурсенко честно рассказал о целях реформы образования [Электронный ресурс]. URL: http://www.

pravda-tv.ru/2012/04/19/14237/14237 (дата обращения: 05.03.2021).
46 Mueller M. L. Networks and States: The Global Politics of Internet Governance. Cambridge: MIT Press, 

2010. 320 р.
47 Зубок, Ю. А., Чупров В. И. Современная социология молодежи: изменяющаяся реальность и новые 

теоретические подходы // Россия реформирующаяся: ежегодник: вып. 15 / Отв. ред. М. К. Горшков. М.: Но-
вый Хронограф, 2017. С. 12–48. URL: https://www.isras.ru/publ.html?id=5060 (дата обращения: 05.03.2021).
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народов страны «ценностями» потреб-
ления. Без предварительной «идеологи-
ческой обработки» это сделать трудно. 
Поэтому сегодня новые методы противо-
борства соответствуют бурному техноло-
гическому прогрессу. Используется путь 
воздействия на молодые и еще неокреп-
шие умы через интернет и социальные 
сети. В связи с этим тематика сферы са-
моопределения и самореализации моло-
дежи страны расширяется. Перспективны 
исследования комплексного воздействия 
социально-экономических, социально-
идеологических, психо-информационных 
и психолого-педагогических факторов 

на осмысление и выбор молодыми людь-
ми ориентиров своего жизненного пути, 
желаемой профессии и самореализации 
в пока еще неведомом цифровом мире.

Полученные нами результаты по-
служат развитию комплексных меж- 
и трансдисциплинарных исследований 
по проблемам самоопределения и само-
реализации молодежи, имеющим слож-
ный характер. В практическом плане ма-
териалы статьи будут полезны органам 
государственной власти России, отве-
чающим за молодежную политику, вос-
питание и образование подрастающего 
поколения.
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Оригинальная статья

Развитие психологической системы 
педагогических способностей студентов – 

будущих учителей начальной школы
В. А. Мазилов, Ю. Н. Слепко*

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет  
им. К. Д. Ушинского», г. Ярославль, Российская Федерация, 

* slepko@inbox.ru

Введение. Психолого-педагогическое сопровождение профессионализации педагога должно опираться 
на современные данные о развитии педагогических способностей. Наиболее популярной стратегией из-
учения способностей является аналитический подход, не позволяющий рассматривать способности как 
целостное непрерывно развивающееся психологическое образование. Это говорит об актуальности из-
учения проблемы развития педагогических способностей на основе новой теории способностей человека. 
Цель статьи – представить результаты изучения развития психологической системы педагогических спо-
собностей студентов – будущих учителей начальных классов в условиях непрерывного педагогического 
образования в школе, педагогическом колледже и педагогическом вузе.
Материалы и методы. В исследовании приняли участие 201 испытуемый: учащиеся педагогического 
класса (n = 15), студенты педагогического колледжа (n = 82) и педагогического университета (n = 104). 
Для изучения психологической системы педагогических способностей использовались методы тестов, оп-
росники, самооценочные шкалы, а также анализ показателей академической успеваемости. Анализ пси-
хологической системы способностей осуществлялся с применением системных индексов (когерентности, 
дивергентности, организованности), оценки гомогенности/гетерогенности структур, выделения базовых 
и ведущих компонентов системы.
Результаты исследования. Показана неравномерность развития психологической системы педагогиче-
ских способностей на разных уровнях педагогического образования. Развитие системы педагогических 
способностей в период обучения в школе, колледже и вузе не может быть охарактеризовано как непре-
рывное. Для учащихся педагогического класса характерна более высокая организованность системы спо-
собностей; студентам колледжа свойственна ее непрерывная перестройка и снижение организованности 
к концу обучения; у студентов вуза более устойчивая и прогрессивно развивающаяся система способно-
стей. Качественные различия в структурной организации системы определяются разным вкладом видов 
способностей (индивидных, субъектных, личностных) в ее функционирование и достижение академи-
ческих результатов. Организация системы способностей школьников в значительной мере определяется 
способностями личности, учащихся колледжа – способностями субъекта деятельности и личности, сту-
дентов вуза – способностями личности.
Обсуждение и заключение. Сформулированные в работе выводы являются основой для организации 
специальной работы по целенаправленному формированию системы педагогических способностей 
в условиях непрерывного педагогического образования.

Ключевые слова: способность, педагогическая способность, психологическая система, школа, колледж, вуз
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Development of the Psychological System 
of Pedagogical Abilities of Students – Future 

Primary School Teachers
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Introduction. Psychological and pedagogical support for the professionalization of a teacher should be based on 
modern knowledge in the development of pedagogical abilities. The most popular strategy for studying abilities 
is still the analytical approach, which does not allow to consider abilities as a holistic, continuously developing 
psychological education. The purpose of the article is to present the results of research into the development of 
the psychological system of pedagogical abilities of students – future primary school teachers in the context of 
continuous pedagogical education at secondary school, pedagogical college and pedagogical university.
Materials and Methods. The survey involved 201 subjects, including students of the pedagogical class (n = 15), 
students of the vocational pedagogical college (n = 82), students of the pedagogical university (n = 104). In order 
to study the psychological system of pedagogical abilities, test methods, questionnaires, self-assessment scales, as 
well as an analysis of indicators of academic performance were used. The analysis of the psychological system of 
abilities was made by using systemic indices (coherence, divergence, organization), assessing the homogeneity/
heterogeneity of structures, identifying the basic and leading components of the system.
Results. The uneven development of the psychological system of pedagogical abilities at different levels of peda-
gogical education was shown. It has been established that the development of the system of pedagogical abilities 
during the period of study at school, college and university cannot be characterized as continuous. Students of the 
pedagogical class are characterized by a higher organization of the ability system than those in college and univer-
sity; for college students – their continuous restructuring and a decrease in organization by the end of their studies; 
for university students – a more stable and progressively developing system of abilities. Qualitative differences 
in the structural organization of the system are determined by the different contributions of the types of abilities 
(individual, subjective, personal) to its functioning and achievement of academic results. The organization of the 
system of abilities of schoolchildren is largely determined by the abilities of an individual, college students – by 
the abilities of a subject of activity and personality, university students – by the abilities of an individual.
Discussion and Conclusion. The conclusions formulated in the research paper serve the basis for the organiza-
tion of special activities on the purposeful formation of the system of pedagogical abilities in the conditions of 
continuous pedagogical education.
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Введение
Проблема развития и формирования 

педагогических способностей учителя 
в условиях профессионального образова-
ния актуальна по множеству причин со-
циального, профессионального, научного, 
прикладного характера. Эффективность 
профессиональной подготовки учителя, 
выражаемая в единицах трудоустройства 
молодых специалистов, является неодно-
значной величиной. С одной стороны, на 
федеральном уровне обсуждается про-
блема низкого процента трудоустройст-
ва выпускников педагогических вузов1, 
с другой, педагогическая общественность 
обращает внимание на неопределенность 
интерпретации данных статистики [1]. 
Всегда важным остается вопрос готовно-
сти молодого выпускника к самостоятель-
ной профессиональной педагогической 
деятельности. Последнее особо значимо, 
когда речь идет о совмещении обучения 
в вузе с работой, чем, по данным статисти-
ки, занимаются две трети студентов2.

Ввиду сказанного при формировании 
отдельных профессиональных компетен-
ций проблема готовности к самостоятель-
ной профессиональной педагогической 
деятельности распространяется и на про-
межуточные результаты обучения в вузе. 
Изучение профессиональных компетен-
ций, выраженных в понятиях способно-
стей педагога (например, «способность 
осуществлять контроль и оценку форми-
рования результатов образования обуча-

ющихся...» – ОПК-53), – важная научная 
проблема с длительной историей исследо-
вания в общей и педагогической психоло-
гии, психологии труда, педагогике.

Главной особенностью современного 
состояния исследований педагогических 
способностей является преобладающий 
аналитический характер работ, когда пред-
метом изучения становится развитие, фор-
мирование, психологическое содержание 
отдельных способностей педагога вне 
рассмотрения их системного взаимосодей-
ствия. В этой связи хорошо известны ис-
следования конструктивных, организатор-
ских, коммуникативных, дидактических, 
академических и других способностей 
В. А. Крутецкого4, Н. В. Кузьминой5; иссле-
дования структуры деятельности педагога 
А. К. Марковой6, Л. М. Митиной7. Несмо-
тря на то что во многих научных публи-
кациях получены значимые результаты 
о развитии и формировании способностей, 
выделение и анализ последних исключи-
тельно в зависимости от характера работы 
педагога создает серьезные трудности для 
организации профессионального педаго-
гического образования. Аналитический 
подход приводит к тому, что основной 
стратегией профессионального развития 
педагога становятся подстраивание че-
ловека под профессию, слабый учет ин-
дивидуальных проявлений способностей 
и их развития, невозможность построить 
именно систему развития и сопровожде-
ния педагога, в которой учитывались бы  

1 Протокол заседания Совета по русскому языку от 5 ноября 2019 г. [Электронный ресурс]. URL: http://
kremlin.ru/events/president/news/61986 (дата обращения: 06.05.2021).

2 Эксперты рассказали, какие выпускники вузов больше зарабатывают в России [Электронный 
ресурс] // РИА Новости. URL: https://na.ria.ru/20200922/zarplata-1577569501.html (дата обращения: 
06.05.2021).

3 ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование: утв. 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 22 февраля 2018 г. № 121 [Электрон-
ный ресурс]. URL: http://fgosvo.ru/uploadfiles/FGOS%20VO%203++/Bak/440301_B_3_16032018.pdf (дата 
обращения 06.05.2021).

4 Крутецкий В. А. Основы педагогической психологии. М.: Просвещение, 1972. 255 с.
5 Кузьмина Н. В. Очерки психологии труда учителя. Л.: ЛГУ, 1967. 183 с.
6 Маркова А. К. Психология труда учителя. М.: Просвещение, 1993. 192 с.
7 Митина Л. М. Психология труда и профессионального развития учителя. М.: Академия, 2004. 320 с.
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механизмы компенсации способностей, ин-
дивидуализации профессионального ста-
новления и реализации личности и др.

В настоящей статье авторы рассматрива-
ют теорию способностей В. Д. Шадрикова8 
в качестве ключевого средства преодоления 
аналитического подхода в исследовании 
способностей, а также разработки психо-
логически обоснованной системы про-
фессионального развития педагога на всех 
этапах его профессионализации. Определе-
ние способностей как «свойств функцио-
нальных систем, реализующих отдельные 
психические функции» [2, с. 17], позволяет 
не только представить их структуру (спо-
собности индивида, субъекта деятельно-
сти, личности), но и обратиться к решению 
проблемы их формирования с учетом дли-
тельного характера развития в условиях до-
профессионального и профессионального 
педагогического образования.

В основе последнего утверждения ле-
жит сформулированная в теории В. Д. Шад-
рикова идея о процессе развития и форми-
рования способностей человека, краткая 
характеристика которого сводится к сле-
дующему. Во-первых, способности инди-
вида отражают функциональный уровень 
проявления отдельных психических функ-
ций (внимание, память, мышление и др.) 
и реализуют филогенетическую программу 
развития человека. Операциональный уро-
вень способностей (субъекта деятельности) 
формируется на основе определенного раз-
вития функциональных механизмов в про-
цессе воспитания, образования, социализа-
ции, профессионализации. Эффективность 
развития способностей субъекта деятель-
ности в этих условиях зависит от мотива-
ции субъекта, его переживаний, эмоций 
и эмоциональных состояний [2, с. 17–19]. 
Во-вторых, учитывая культурно-истори-
ческий характер развития способностей, 
следует предположить, что на этапе учеб-
но-профессиональной деятельности (об-
учение в колледже и вузе) роль способно-
стей индивида в работе всей системы будет 
незначительной. Это объясняется тем, что 

развитие функциональных механизмов 
способностей завершается преимущест-
венно к концу подросткового возраста9.

Таким образом, целью настоящей ста-
тьи является анализ процесса развития 
психологической системы педагогических 
способностей в условиях непрерывного 
педагогического образования в педагоги-
ческом классе школы, педагогическом кол-
ледже и педагогическом университете.

Обзор литературы
Во введении мы акцентировали внима-

ние на преобладании в современной психо-
логии аналитического подхода к изучению 
способностей, а также на возможностях 
его преодоления на основе новой теории 
способностей В. Д. Шадрикова [2]. Клю-
чевым преимуществом последней являет-
ся рассмотрение способностей на уровне 
системного взаимосодействия. Включение 
человека в целенаправленную деятель-
ность обеспечивает перевод способностей 
индивида (свойств функциональных си-
стем) в способности субъекта деятельно-
сти. Способности личности (мотивация, 
качества и черты личности и др.) не только 
регулируют перевод способностей инди-
вида в способности субъекта, но и обеспе-
чивают эффективность данного процесса. 
Системный характер такого взаимосодей-
ствия проявляется в формировании психо-
логической системы деятельности, направ-
ленной на достижение соответствующего 
результата.

В современной психологии значитель-
ное число исследований ориентировано на 
анализ отдельных видов способностей без 
установления их взаимосодействия в дея-
тельности. Это существенно обедняет не 
только результаты психологического ана-
лиза деятельности, но и возможности раз-
работки именно системы психолого-пе-
дагогического сопровождения развития 
субъекта деятельности. Так, в исследова-
ниях, посвященных функционированию 
педагогических способностей, приоритет 
отдается анализу следующих способностей 

8 Шадриков В. Д. Способности и одаренность человека. М.: ИП РАН, 2019. 274 с.
9 Прихожан А. М. Подростковый возраст // Большой психологический словарь; под ред. Б. Г. Мещеря-

кова, В. П. Зинченко. 3 изд., доп. и перераб. СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2007. 672 с. 
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педагога – дидактическим [3], позволя-
ющим развивать нравственные качества 
обучающихся [4], познавательным на-
выкам анализа индивидуальных качеств 
обучающихся [5], коммуникативным 
умениям и их влиянию на успеваемость 
учеников [6], влиянию педагогических 
способностей на мотивацию обучения [7], 
развитию социальных, эмоциональных [8] 
и коммуникативных способностей [9] учи-
теля. Анализ способностей личности педа-
гога предполагает изучение его лидерских 
качеств [10], мотивации педагогической 
деятельности [11], влияния личности учи-
теля на успеваемость школьников [12], 
умения преодолевать стрессовые ситуации 
в педагогической деятельности [13]. Недо-
статочно внимания уделяется и анализу 
индивидного уровня функционирования 
способностей, например особенностям 
восприятия педагогами дидактического 
материала [14].

Описанная ситуация не является ха-
рактерной исключительно для иссле-
дований педагогических способностей. 
Было выявлено, что и в отношении дру-
гих специальностей и профессий приори-
тетным выступает изучение субъектного 
уровня способностей. В данном случае 
речь идет о психологических особен-
ностях адаптации к учебной деятельно-
сти [15], развитии коммуникативных спо-
собностей медиков [16], способностях 
к инновационной деятельности студентов 
естественно-научных профилей подготов-
ки [17] и к саморегуляции студентов-от-
личников [18], влиянии когнитивных 
способностей на успешность анализа 
студентами научных текстов [19] и кри-
тическом восприятии учебной информа-
ции [20], познавательных способностях 
одаренных студентов [21], а также зави-
симости уровня развития познавательных 
способностей от внедрения интерактив-
ных форм обучения [22]. Как и в отноше-
нии педагогической профессии, изучению 
способностей личности здесь уделяется 
меньшее внимание. Предметом исследо-
ваний в непедагогических профессиях 
становятся мотивация достижения [23], 
духовные способности [24] студентов, 
сравнительное изучение мотивации 

профессиональной деятельности разных 
национальностей [25], влияние мотива-
ции на развитие способности к самооб-
учению [26] и успеваемость [27], зависи-
мость последней от самооценки учебных 
достижений и возрастных особенностей 
учащихся [28]. Индивидный уровень 
функционирования способностей пред-
ставителей непедагогических профессий 
также редко становится предметом иссле-
дования. В качестве примера приведем 
работы, описывающие особенности вни-
мания и его влияния на успешность дея-
тельности [29] и сравнительный анализ 
пространственных способностей россий-
ских и китайских студентов [30].

В современных исследованиях си-
стемный подход реализуется нечасто. Се-
годня он применяется для изучения про-
фессиональной одаренности машинистов 
железнодорожного транспорта [31], раз-
вития мнемических способностей [32], 
способностей субъекта профессиональ-
ной деятельности [33], надситуативного 
педагогического мышления [34]. Следует 
обратить внимание на интересное ком-
плексное исследование, в котором опре-
деляется влияние способностей субъекта 
деятельности (когнитивные способности) 
и способностей личности (самооценки) 
на академическую успеваемость и харак-
тер представлений о себе в будущей про-
фессии [35].

Обобщая проведенный анализ, отме-
тим ряд важных моментов. Во-первых, 
в отечественной и зарубежной психоло-
гии недостаточно внимания уделяется 
системному изучению и описанию педа-
гогических способностей, что относится 
и к анализу способностей представителей 
других профессий. Приоритетной явля-
ется аналитическая стратегия, раскры-
вающая психологические особенности 
функционирования отдельных способ-
ностей или их компонентов. Во-вторых, 
анализ показал и малый объем исследо-
ваний, в которых реализуется задача из-
учения процесса непрерывного развития 
способностей в педагогической и других 
сферах профессиональной деятельности. 
Основной причиной обозначенных не-
достатков является заложенная в работах 
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Б. М. Теплова традиция понимания спо-
собностей как индивидуально-психологи-
ческих особенностей, обеспечивающих 
успешность деятельности, но не сводимых 
к знаниям, умениям и навыкам10. Как след-
ствие, стратегия изучения педагогических 
способностей в таком их понимании пред-
полагает выделение совокупностей лич-
ностных качеств, свойств, характеристик, 
положительно коррелирующих с успеш-
ным решением учителем педагогических 
задач (см., например, работы Ф. Н. Гоно-
болина, Н. В. Кузьминой, Н. Д. Левитова, 
В. А. Крутецкого и др.). В-третьих, опи-
санная стратегия характеризуется рядом 
существенных недостатков, наиболее зна-
чимый из которых сводится к тому, что на-
бор конкретных характеристик личности 
педагога определяется либо умозрительно 
на основе теоретических представлений 
автора классификации, либо в результате 
использования процедур математической 
статистики. Именно поэтому в основу 
проведенного исследования педагогиче-
ских способностей и была положена но-
вая психологическая теория способностей 
В. Д. Шадрикова, преимущества которой 
были описаны нами ранее [36].

Материалы и методы
Характеристика выборки исследова-

ния. Объектом эмпирического исследова-
ния выступили:

а) школьники, обучающиеся в педа-
гогическом классе (n = 15), в том числе 
14 девушек, 1 – юноша (средний возраст 
испытуемых – 16,2 года);

б) студенты 1–3 курсов педагогиче-
ского колледжа, обучающиеся по спе-
циальности «Преподавание в начальных 
классах» (n = 82), в том числе студентов 
1 курса – 28 (средний возраст – 17,4 лет), 
2 курса – 19 (средний возраст – 18,1 лет), 
3 курса – 35 (средний возраст – 18,8 лет) 
(вся выборка женского пола);

в) студенты 1–4 курсов педагогического 
университета, обучающиеся по профилю 
«Начальное образование» (n = 104), в том 
числе студентов 1 курса – 24 (средний воз-
раст – 17,6 лет), 2 курса – 21 (средний воз- 
раст – 18,4 лет), 3 курса – 31 (средний 
возраст – 19,6 лет), 4 курса – 28 (средний 
возраст – 20,5 лет) (за исключением двух 
студентов 2 курса вся выборка женского 
пола). Общий объем выборки составил 
201 чел. (98,5 % женского пола).

Несмотря на использованный в ис-
следовании метод срезов, группы испы-
туемых (школьники, студенты колледжа 
и вуза) могут быть охарактеризованы 
как представители системы непрерывно-
го педагогического образования в Ярос-
лавской области, что обеспечивается 
следующим. Во-первых, учебные пла-
ны и образовательные программы педа-
гогического колледжа и университета 
составлены с учетом преемственности 
подготовки учителя начальных классов 
и возможности выпускников колледжа 
получить высшее педагогическое обра-
зование в ускоренном виде в очной или 
заочной форме11. Во-вторых, дополни-
тельное образование учащихся педаго-
гического класса реализуется в соот-
ветствии с программой, разработанной 
совместно ЯГПУ им. К. Д. Ушинского 
и МОУ СОШ № 28 г. Рыбинска. Програм-
ма включает в себя проведение занятий 
по формированию мотивации педагоги-
ческой деятельности, знакомству с рабо-
той учителя школы и педагога дополни-
тельного образования.

Ввиду разного количества испытуе-
мых в сравниваемых группах первым ша-
гом обработки полученных данных стала 
их проверка на нормальность распределе-
ния с использованием непараметрическо-
го λ-критерия Колмогорова – Смирнова. 
В результате была установлена нормаль-
ность распределения данных в каждой 

10 Теплов Б. М. Способности и одаренность // Избранные труды : в 2-х т. М.: Педагогика, 1985. Т. 1. 
С. 15–41.

11 Совмещение учебных планов было реализовано в рамках работы Ассоциации «Непрерывное про-
фессиональное образование», созданной в 1992 г. на базе ЯГПУ им. К. Д. Ушинского и педагогических 
колледжей Ярославской области (Ярославль, Ростов, Рыбинск, Углич). В настоящее время 75 % выпуск-
ников педагогического колледжа по специальности «Преподавание в начальных классах» продолжают 
обучение в ЯГПУ по профилю «Начальное образование».
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группе, что позволяет говорить как о гомо-
генности сравниваемых групп, так и о ре-
презентативности выборки.

Характеристика эмпирических мето-
дов исследования. Модель эмпирического 
исследования была построена на основе 
теории способностей В. Д. Шадрико-
ва [2], в которой способности человека 
представлены на трех уровнях функцио-
нирования – индивидном, субъектном 
и личностном. Для их изучения были 
выбраны соответствующие специфике 
учебно-профессионального обучения бу-
дущего педагога эмпирические методы – 
психодиагностические тесты, опросники, 
самооценочная шкала, анализ показате-
лей академической успеваемости.

Эмпирическое исследование индивид-
ных способностей было направлено на 
оценку уровня развития свойств внимания 
(объем, переключение, распределение, 
концентрация, устойчивость) и уровня 
развития вербальных и невербальных ком-
понентов воображения. Для этого были 
использованы стандартные тесты: «Крас-
но-черная таблица», «Перепутанные ли-
нии», «Корректурная таблица», «Круги», 
«Три слова»12. В настоящем исследовании 
свойства внимания и компоненты вообра-
жения демонстрируют функциональный 
уровень проявления педагогических спо-
собностей.

Целью измерения способностей субъ-
екта педагогической деятельности была 
оценка уровня развития интеллектуаль-
ных операций («Тест умственных способ-
ностей» Р. Амтхауера13), социального ин-
теллекта («Тест социального интеллекта» 

Дж. Гилфорда, М. Салливена14) и рефлек-
сивных способностей в деятельности («Тест 
рефлексии деятельности» В. Д. Шадрико-
ва, С. С. Кургиняна15). Данные показатели 
отражают развитие способностей, связан-
ных с решением разнохарактерных задач 
в учебно-профессиональной деятельности 
(вербальных, невербальных, простран-
ственных, мнемических), задач анализа 
поведения и деятельности других людей, 
самоанализа и рефлексии.

При анализе способностей личности 
оценивался уровень сформированности 
личностных черт («16-ти факторный лич-
ностный опросник» Р. Кеттелла16), мо-
тивации обучения («Методика изучения 
мотивации обучения в вузе» Т. И. Ильи-
ной и «Методика диагностики учеб-
ной мотивации студентов» А. А. Реана, 
В. А. Якунина17), ценностных ориентаций 
(«Опросник терминальных ценностей» 
И. Г. Сенина18), а также проводилась само-
оценка обучающимися уровня развития 
педагогической одаренности и способ-
ностей (авторская 10-ти балльная шкала 
«Самооценка педагогической одаренно-
сти и способностей»).

Выбор конкретных показателей, 
в которых проявляются педагогические 
способности на индивидном, субъектном 
и личностном уровнях, обосновывается 
требованиями к профессии учителя, опи-
сываемыми в типичной профессиограм-
ме (см., например19). В последней пред-
ставлены требования к уровню развития 
познавательных, вербальных и невер-
бальных способностей, интеллекта, ком-
муникабельности, личности и др. Выбор 

12 Лабораторный практикум по психологии человека. Ч. 1. Диагностика познавательных способно-
стей / Сост. Н. П. Ансимова, Е. Г. Заверткина, Н. Г. Рукавишникова. Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2002. 64 с.

13 Тест умственных способностей. Руководство / И. Г. Сенин, О. В. Сорокина, В. И. Чирков. Ярославль: 
НПЦ «Психодиагностика», 2000. 18 с.

14 Михайлова Е. С. Тест Гилфорда диагностика социального интеллекта. СПб.: ИМАТОН, 2006. 56 с.
15 Шадриков В. Д., Кургинян С. С., Кузнецова М. Д. Тест рефлексии деятельности. М.: Университетская 

книга, 2015. 100 с.
16 Рукавишников А. А., Соколова М. В. Пособие по применению личностного опросника Р. Кеттелла 

16 PF. Ярославль: НПЦ «Психодиагностика», 2000. 43 с.
17 Ильин Е. П. Мотивация и мотивы. СПб.: Питер, 2000. С. 433.
18 Сенин И. Г. Опросник терминальных ценностей. Ярославль: Изд-во НПЦ «Психодиагностика», 

Фонд гражданских инициатив «Содействие», 1991. 19 с.
19 Интерактивный портал агентства труда и занятости населения Красноярского края. Профессиограм-

ма. Учитель [Электронный ресурс]. URL: https://trud.krskstate.ru/professiograms/detail/238940d7-1e53-432a-
a89e-6d2ceceb11f3 (дата обращения: 21.06.2021).

https://trud.krskstate.ru/professiograms/detail/238940d7-1e53-432a-a89e-6d2ceceb11f3
https://trud.krskstate.ru/professiograms/detail/238940d7-1e53-432a-a89e-6d2ceceb11f3
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конкретных показателей способностей 
индивида определяется высокой ролью на-
блюдательности20 и воображения21 в обе-
спечении успешности будущей педагоги-
ческой деятельности.

Учитывая цель настоящей статьи, об-
работка результатов эмпирического ис-
следования была направлена на анализ 
системных индексов психологической 
системы педагогических способностей 
(когерентности, дивергентности, органи-
зованности), гомогенности психологи-
ческих структур, а также на выделение 
базовых и ведущих компонентов спо-
собностей (подробнее описание показа-
телей приводится в работе Ю. Н. Слеп-
ко, Т. В. Ледовской, А. Э. Цымбалюк22). 
Использование данной процедуры обра-
ботки результатов было направлено на 
решение задач, раскрывающих цель ис-
следования. Во-первых, подсчет систем-
ных индексов позволяет оценить инте-
грированность (индекс когерентности) 
и дифференцированность (индекс дивер-
гентность) системы способностей на раз-
ных этапах педагогического образования. 
Соотношение таких показателей дает воз-
можность ответить на вопрос о степени 
организованности психологической си-
стемы способностей, т. е. ее качественном 
состоянии. Во-вторых, оценка гомогенно-
сти психологических структур способно-
стей помогает определить наличие или 
отсутствие качественных различий в их 
иерархической организации на разных 
этапах образования. В-третьих, выделе-
ние базовых и ведущих компонентов по-
зволяет качественно описать педагогиче-
ские способности, наиболее значимые для 
развития (базовые компоненты, имеющие 
наибольший вес в системе) и функциони-
рования (ведущие компоненты, статисти-
чески достоверно коррелирующие с ака-
демической успеваемостью) системы. 
В таком случае появляется возможность 

охарактеризовать качественные и хроно-
логические особенности развития педа-
гогических способностей на уровне их 
системного функционирования.

Обратим внимание, что последова-
тельность представления результатов про-
веденного исследования связана с поис-
ком ответов на три ключевых вопроса: как 
изменяется организованность системы 
педагогических способностей в условиях 
непрерывного педагогического образова-
ния; как при этом меняется качественный 
и количественный состав базовых спо-
собностей; какова функциональная роль 
отдельных видов способностей на разных 
уровнях педагогического образования.

Результаты исследования
Динамические особенности систе-

мы способностей. Обращаясь к проблеме 
формирования психологической систе-
мы педагогических способностей, необ-
ходимо прежде всего ответить на вопрос 
о наиболее общих характеристиках этого 
процесса. Значения показателей функцио-
нирования системы позволяют обратить 
внимание на ряд следующих момен-
тов (табл. 1).

Процесс развития психологической 
системы педагогических способностей 
в условиях непрерывного педагогического 
образования носит выраженный неравно-
мерный характер. Об этом свидетельствует 
изменение показателя организованности 
системы, более наглядно представленное 
на рисунке.

В педагогическом классе, по сравне-
нию с педагогическим колледжем и вузом, 
организованность системы наиболее вы-
сокая. Это указывает на парадоксальный, 
с первой точки зрения, феномен – систе-
ма педагогических способностей старше-
классников, не имеющих опыта профес-
сионального педагогического образования, 
более развита, чем в колледже и вузе.  

20 Колодина Л. В. Наблюдательность личности как фактор формирования педагогического взаимодей-
ствия в системе «Учитель ‒ Ученик»: дис. канд. ... психол. наук. Новосибирск, 2000. 176 с.

21 Демченко И. В. Становление профессионально-педагогического воображения будущего учителя 
в процессе педагогической подготовки: автореф. дис. ... канд. пед. наук. Ростов-на-Дону, 1996. 17 с.

22 Слепко Ю. Н., Ледовская Т. В., Цымбалюк А. Э. Анализ данных и интерпретация результатов психо-
логического исследования. Изд. 3-е стер. Ярославль: РИО ЯГПУ, 2018. 223 с.
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Т а б л и ц а  1.  Значения показателей индексов психологической системы педагогических 
способностей
T a b l e  1.  Values of indices of the psychological system of pedagogical abilities

Группа учащихся / Group
Системные индексы / System indexes

Когерентность / 
Coherence

Дивергентность / 
Divergence

Организованность / 
Organization

Педагогический класс / Pedagogical class 1 377 242 1 135

Колледж / Vocational Training Сollege:

1 курс / 1 year of study 1 200 358 842

2 курс / 2 year of study 1 100 310 790

3 курс / 3 year of study 998 408 590

Вуз / University:

1 курс / 1 year of study 954 432 522

2 курс / 2 year of study 1 183 601 582

3 курс / 3 year of study 1 297 458 839

4 курс / 4 year of study 1 296 487 809

Примечание / Note. Когерентность – показатель интегрированности системы способностей, т. е. числа 
статистически значимых положительных корреляций между компонентами системы / Coherence is an 
indicator of the integration of a system of abilities, that is, the number of statistically significant positive correla-
tions between the components of the system. Дивергентность – показатель дезинтегрированности системы 
способностей, т. е. числа статистически значимых отрицательных корреляций между компонентами 
системы / Divergence is an indicator of the disintegration of the system of abilities, that is, the number of 
statistically significant negative correlations between the components of the system. Организованность – 
показатель разницы между когерентностью и дивергентностью системы, отражающий развитость 
психологической системы / Organization is an indicator of the difference between the coherence and diver-
gence of the system, reflecting the development of the psychological system.

Р и с у н о к.  Динамика показателя организованности психологической системы педагогических 
способностей, усл. eд.

F i g u r e.  Dynamics of the indicator of organization of the psychological system of pedagogical abilities, 
in conventional units
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Данная ситуация может быть объяснена 
следующим. Во-первых, в структуре спо-
собностей школьников способности лич-
ности (мотивация деятельности) занима-
ют базовую роль, т. е. организуют вокруг 
себя функционирование других компо-
нентов системы. Здесь наши данные со-
гласуются с пониманием интегрирующей 
роли мотивации деятельности в структу-
ре способностей в теории В. Д. Шадри-
кова23. Во-вторых, высокая значимость 
мотивации в структуре способностей, 
по всей видимости, является следствием 
реализации образовательной програм-
мы педагогического класса, в которой 
формированию мотивации педагогиче-
ской деятельности отводится наиболее 
значимая роль. В-третьих, вряд ли стоит 
говорить о развитии системы именно пе-
дагогических способностей по итогам об-
учения в педагогическом классе, так как 
ученик не имеет возможности реализо-
вать их в реальной практике работы учи-
теля. Ввиду этого высокая интегрирован-
ность системы способностей – отражение 
сформированной к 10–11 классам психо-
логической системы школьной учебной 
деятельности, что обосновывает получен-
ные ранее данные24. Это подтверждается 
и тем, что в течение 1–3 курсов обучения 
в вузе интегрируется новая для выпуск-
ника школы психологическая система 
педагогических способностей, максимум 
организованности которой приходится на 
третий курс (рисунок).

Последнее утверждение отражает 
неравномерный характер развития пси-
хологической системы педагогических 
способностей не только в университете, 
но и в колледже. В колледже организо-
ванность системы в процессе обучения 
снижается, в вузе – растет. Различия здесь 
проявляются еще и в том, что в течение 
всего обучения в колледже психологиче-
ская система способностей постоянно пе-
рестраивается: структуры способностей 

студентов разных курсов являются гете-
рогенными. Обратная ситуация характер-
на для студентов педагогического вуза – 
с 1 по 4 курс психологические структуры 
способностей гомогенны, т. е. студенты 
колледжа находятся в состоянии непре-
рывного перестраивания психологической 
структуры способностей, непрерывного 
поиска наиболее оптимальной для бу-
дущей профессиональной деятельности 
конструкции способностей. Это сопрово-
ждается и снижением организованности 
системы способностей. Учащиеся педа-
гогического вуза находятся в противопо-
ложной ситуации – непрерывный рост 
организованности системы способностей 
сопровождается гомогенным характером 
структуры способностей на каждом курсе 
обучения.

Полученный результат можно объ-
яснить в понятиях профессионального 
самоопределения и формирования лич-
ности будущего педагога. Психологи-
ческая система педагогических способ-
ностей студентов колледжа непрерывно 
перестраивается, что указывает на от-
сутствие в самом начале обучения чет-
ких представлений о характере будущей 
профессиональной педагогической дея-
тельности. Причиной снижения органи-
зованности системы способностей может 
быть незавершенность процесса форми-
рования психологической системы учеб-
ной деятельности у выпускников школ, 
поступающих в колледж после окончания 
9 класса25. Учащиеся педагогического 
университета с начала обучения на уров-
не мотивации педагогической деятельно-
сти имеют более устойчивую психологи-
ческую конструкцию, которая позволяет 
им не перестраивать, а совершенствовать 
сформированную ранее систему способ-
ностей. Частично объяснение разной ди-
намики организованности системы и раз-
личий в гомогенности психологических 
структур способностей будет дано ниже.

23 Шадриков В. Д. Способность и одаренность человека. C. 120.
24 Слепко Ю. Н., Поваренков Ю. П. Психология учебной деятельности школьника: системогенетиче-

ский подход. Ярославль: РИО ЯГПУ, 2019. 263 с.
25 Данное утверждение требует проведения специального эмпирического исследования обозначен-

ной проблемы.
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Базовые компоненты системы способ-
ностей. Выше мы установили, что студен-
ты педагогического колледжа и педагоги-
ческого вуза характеризуются качественно 
различающейся организацией психологи-
ческой системы педагогических способ-
ностей – ее развитием и конструкцией на 
разных курсах обучения. Одним из факто-
ров, позволяющих раскрыть сущность этих 
различий, является анализ базовых26 компо-
нентов психологической системы способ-
ностей. Особый интерес вызывает анализ 
базовых компонентов через их соотнесение 
с определенным видом способностей. Это 
позволит ответить на вопрос о том, какие 
виды способностей более значимы и раз-
виты в разные периоды педагогического 
образования. Представленные в таблице 2 
данные позволяют отметить в полученных 
результатах наиболее важные моменты.

Прежде всего обращает на себя вни-
мание факт доминирующей роли спо-
собностей личности в психологической 
системе педагогических способностей 
учащихся педагогического класса. Это 
означает, что индивидные и субъектные 
компоненты практически никак не задей-
ствованы в формировании у школьников 

представлений о содержании будущей 
педагогической профессии. Данный вывод 
вполне естественен, поскольку в работе пе-
дагога с учениками преобладает развитие 
мотивационного компонента способностей 
(способностей личности), направленного 
на объяснение привлекательности педаго-
гической профессии. Между тем, несмотря 
на значительную роль мотивации в про-
фессиональном самоопределении [37], ис-
ключительное внимание на мотивирование 
учеников закладывает на начальных этапах 
профессионализации условия для столь 
же раннего профессионального выгорания 
педагога27. Полученный результат позво-
ляет обратить внимание на необходимость 
включения в образовательную программу 
отдельных занятий или модулей, ориенти-
рованных на раннее освоение отдельных 
элементов педагогической деятельности, 
т. е. на развитие способностей субъекта. 
Например, это могут быть занятия, связан-
ные с решением педагогических ситуаций, 
конфликтов и др. 

Общим для студентов колледжа и ву-
за является соотношение роли субъект-
ных и личностных характеристик в пси-
хологической системе способностей.  

26 Базовые компоненты – компоненты, имеющие в системе наибольший вес; они интегрируют вокруг 
себя функционирование всех остальных компонентов системы.

27 Харланова Ю. В. Профессиональное выгорание педагогов: выявление и профилактика // Психоло-
гическое сопровождение безопасности образовательной среды школы в условиях внедрения новых обра-
зовательных и профессиональных стандартов. М.: МГППУ, 2015. С. 94–98.

Т а б л и ц а  2.  Включенность видов способностей в функционирование системы
T a b l e  2.  Inclusion of types of abilities in the functioning of the system

Виды способностей / Types of 
abilities

Группа испытуемых / A group of testees
педагогический 

класс / pedagogical 
class

педагогический 
колледж / vocational 
pedagogical college

педагогический вуз / 
pedagogical university

индивида / individual 0* 8 9
субъекта деятельности /
subject of activity 6 37 33

личности / personality 72 46 52
Примечание / Note. * – показатель включенности видов способностей в функционирование системы 
представлен в процентах. Значение рассчитывается как процент базовых компонентов способностей 
от общего количества компонентов, входящих в тот или иной вид способностей. Чем выше процент, 
тем больше способностей данного вида являются базовыми для исследуемых групп / the indicator of 
the involvement of the types of abilities in the functioning of the system is presented as a percentage. The 
value is calculated as a percentage of the base components of abilities from the total number of components 
included in a particular type of ability. The higher the percentage, the more abilities of this type are basic for 
the studied groups.
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Несмотря на то, что способности лич-
ности в обоих случаях наиболее значимы 
для функционирования системы, в вузе 
их роль выше. Это и может быть объяс-
нением описанных в предыдущем пункте 
различий в развитии психологической 
системы педагогических способностей. 
Согласно теории В. Д. Шадрикова28, функ-
цией способностей личности (мотивации, 
качеств личности, ценностей и др.) яв-
ляются направление поведения челове-
ка, определение развития способностей 
субъекта деятельности, интеграция си-
стемы способностей в целях обеспечения 
успешности реализуемой деятельности. 
Именно поэтому значительное преоблада-
ние в системе студентов вуза личностных 
компонентов приводит к практически не-
прерывному росту ее интеграции, орга-
низованности. В свою очередь, снижение 
организованности системы способностей 
учащихся колледжа может быть объяс-
нено значительно большей ролью в ней 
субъектно-деятельностных компонентов. 
Последнее ставит нас перед своеобразным 
парадоксом – сокращенный по сравне-
нию с вузом период обучения в колледже 
требует значительной прикладной орга-
низации учебного процесса. Результатом 
этого должна быть более высокая степень 
готовности выпускников колледжа решать 
образовательные задачи в школе. Однако 
это приводит к негативным последствиям 
в плане развития психологической систе-
мы педагогических способностей, кото-
рая к концу обучения в колледже дезин-
тегрирована. Таким образом, актуальным 
представляется продолжение проведен-
ного нами исследования и сравнительная 
характеристика динамических и содержа-
тельных особенностей психологической 
системы педагогических способностей 
учителей – выпускников колледжа и вуза.

Не менее важные для достижения це-
ли настоящей статьи результаты получены 

при анализе ведущих компонентов психо-
логической системы педагогических спо-
собностей.

Функциональный анализ системы спо-
собностей. Результаты анализа ведущих 
компонентов29 психологической системы 
педагогических способностей позволяют 
охарактеризовать особенности функцио-
нальной организации системы и уточнить 
ряд затронутых выше вопросов (табл. 3).

Приблизительно равное влияние субъ-
ектных и личностных компонентов на 
успеваемость учеников педагогического 
класса еще раз подтверждает идею о завер-
шении развития психологической системы 
учебной деятельности в старших классах30. 
Сформированность основных интеллекту-
альных операций (способности субъекта) 
к концу школьного обучения позволяет 
продуктивно решать учебно значимые за-
дачи. Функцией способностей личности 
является активное профессиональное само-
определение школьника, продуктивность 
которого положительно влияет на академи-
ческую успеваемость. Сравнивая данные 
таблиц 2 и 3, отметим, что фактически от-
сутствие субъектных компонентов в систе-
ме способностей учеников педагогическо-
го класса закономерно – без организации 
специальной развивающей педагогические 
способности работы способности субъекта 
будут обеспечивать успешность лишь теку-
щей учебной деятельности. В связи с этим 
эффективность занятий учителя с ученика-
ми будет ограничиваться лишь формирова-
нием мотивации выбора педагогического 
колледжа или вуза. Поэтому вряд ли здесь 
можно говорить о полноценной профес-
сиональной ориентации молодежи, в ходе 
которой выбор профессии осуществляется 
«в соответствии с индивидуальными спо-
собностями и склонностями, а также воз-
можностями, которые предоставляет чело-
веку общество»31. Исключение субъектного 
компонента педагогической деятельности 

28 Шадриков В. Д. Способность и одаренность человека. С. 120.
29 Ведущие компоненты – компоненты, имеющие статистически значимую положительную связь 

с показателем академической успеваемости.
30 Слепко Ю. Н., Поваренков Ю. П. Психология учебной деятельности школьника: системогенетиче-

ский подход. С. 195‒197.
31 Дружинин В. Н. Профессиональная ориентация // Большой психологический словарь; под ред. 

Б. Г. Мещерякова, В. П. Зинченко. СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2007. С. 418.
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(т. е. апробации своих способностей) яв-
ляется потенциальным деструктивным 
фактором, приводящим к разочарованию 
в профессии педагога, отчислению из пе-
дагогического колледжа и вуза и др.32.

В отношении данных, характеризу-
ющих ведущие компоненты системы пе-
дагогических способностей студентов 
колледжа и вуза, следует обратить внима-
ние на два момента. Во-первых, высокая 
значимость способностей личности сту-
дентов колледжа в академической успеш-
ности подтверждает представленную на 
рисунке отрицательную динамику органи-
зованности системы способностей. Непре-
рывная дезорганизация системы связана 
с поиском мотивационного обоснования 
выбора студентами колледжа педагогиче-
ской профессии. Это проявляется в том, 
что наиболее успешные среди них прежде 
всего те, кто принимает профессию учите-
ля в качестве личного выбора.

Во-вторых, в отношении студентов 
вуза обращает на себя внимание факт 
наибольшей значимости для успешно-
сти учебной деятельности способностей 
индивида и личности. На наш взгляд, 
это позволяет говорить о большей гар-
моничности психологической системы 

педагогических способностей у уча-
щихся. Решение учебно значимых задач 
в вузе обеспечивается включением функ-
циональных и личностных ресурсов в об-
разовательную деятельность. Например, 
процесс подготовки к сессии, где требует-
ся использование ресурсов памяти, вни-
мания, восприятия и других индивидных 
способностей, будет эффективнее, если  
у студента более адекватная мотивация 
учебной деятельности (способности лич-
ности).

Обобщая результаты проведенного 
исследования, необходимо отметить, что 
развитие педагогических способностей 
на различных уровнях профессиональ-
ной подготовки педагога характеризует-
ся качественно специфичной динамикой 
(неравномерностью и гетерохронностью), 
разным составом базовых педагогических 
способностей и их функциональным вкла-
дом в функционирование целостной си-
стемы способностей будущего педагога. 

Обсуждение и заключение
Проведенное исследование позволило 

установить, что феномен непрерывного пе-
дагогического образования должен рассма-
триваться минимум в двух аспектах. 

Т а б л и ц а  3.  Включенность видов способностей в успешность реализуемой деятельности
T a b l e  3.  The inclusion of types of abilities in the success of the implemented activity

Виды способностей /
types of abilities

Группа испытуемых / A group of testees

педагогический класс / 
pedagogical class

педагогический 
колледж / vocational 
pedagogical college

педагогический вуз / 
pedagogical university

индивида / individual 0* 4 19
субъекта деятельности /
subject of activity

24 8 9

личности / personality 28 18 14
Примечание / Note. * – показатель включенности видов способностей в успешность реализуемой 
деятельности представлен в процентах. Значение рассчитывается как процент ведущих компонентов 
способностей от общего количества компонентов, входящих в тот или иной вид способностей. Чем 
выше процент, тем больше способностей данного вида являются ведущими для исследуемых групп / 
the indicator of the involvement of the types of abilities in the success of the implemented activity is presented 
as a percentage. The value is calculated as the percentage of the leading components of abilities from the total 
number of components included in a particular type of ability. The higher the percentage, the more abilities of 
this type are leading for the studied groups.

32 Названы самые частые причины отчисления студентов из вузов // Москва 24 [Электронный ре-
сурс]. URL: https://www.m24.ru/news/obshchestvo/26052020/119161?utm_source=CopyBuf (дата обращения 
07.05.2021).

https://www.m24.ru/news/obshchestvo/26052020/119161?utm_source=CopyBuf
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1) организационно-педагогический – 
подразумевает создание такой системы, 
в ходе функционирования которой задачи 
педагогического образования достигают-
ся через последовательное прохождение 
педагогом всех ступеней общего, профес-
сионального, дополнительного образова-
ния [38]. В данном случае непрерывное 
педагогическое образование может впол-
не правомерно рассматриваться как ли-
нейный процесс.

2) психологический – носит выра-
женный нелинейный характер. В нем 
проявляются типичные свойства психо-
логической системы – неравномерность 
и гетерохронность, указывающие на на-
личие качественно специфичных перио-
дов их развития, влияние разных видов 
способностей на успешность деятель-
ности и т. д. Свойства неравномерности 
и гетерохронности проявляются не только 
на уровне описания системы педагогиче-
ских способностей, но и при изучении от-
дельных способностей в период их разви-
тия в колледже и вузе – социальных [39], 
рефлексивных [40] и др.

Дискуссионным моментом, обсужда-
вшимся в разделе, посвященном динамиче-
ским особенностям системы способностей, 
является поиск причин разной динамики 
организованности системы в педагогиче-
ском колледже (снижение) и вузе (рост). 
Не затронутой в основном тексте статьи 
является роль педагогической практики 
и сроков ее прохождения в процессе про-
фессионального обучения. Более раннее 
знакомство студентов колледжа с реальной 
практикой работы учителя начальных клас-
сов может быть одной из причин, приводя-
щих к отрицательной динамике организо-
ванности системы в течение всего периода 

их обучения. Данный вопрос требует более 
детального теоретического и эмпирическо-
го анализа полученных данных.

Отметим ряд ограничений проведенно-
го исследования. Прежде всего для полно-
ценного анализа развития психологической 
системы педагогических способностей тре-
буется расширение хронологических ра-
мок эмпирического исследования. Важны 
установление динамики развития системы 
за пределами профессионального образова-
ния, понимание изменения соотношения 
видов способностей в реальной педаго-
гической деятельности, оценка вклада 
разных видов способности в успешность 
последней. Помимо этого в ходе анализа 
требуется конкретизация компонентно-
го состава педагогических способностей 
с целью разработки программ их целе-
направленного формирования на разных 
уровнях профессионального образова-
ния. Необходимость последнего опреде-
ляется тем, что включение выпускника 
в реальную практику деятельности учи-
теля приводит к трансформации фор-
мируемых в учебно-профессиональном 
обучении способностей в конкретные ти-
пы педагогических действий, связанных 
с обучением, воспитанием и развитием 
школьников.

Настоящее исследование уточняет 
и расширяет представления о специфи-
ке профессионализации педагога на раз-
ных этапах профессионального образо-
вания, вносит вклад в педагогическую 
психологию, психологию труда учителя. 
Полученные результаты будут полезны 
психологам и педагогам, организующим 
процесс профессионального становления 
и реализации личности учителя на раз-
ных этапах его подготовки.
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Оригинальная статья

Личностные ресурсы психологической 
безопасности подростков и молодежи 

в образовательной среде
И. А. Баева*, Л. А. Гаязова, И. В. Кондакова

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

* irinabaeva@mail.ru

Введение. Актуальность исследования определяется значимостью категории «психологическая безопас-
ность» для поддержки качества жизни современного человека, на которое сложным образом влияют фи-
зическое здоровье, психологическое благополучие, ценностные предпочтения, особенности социальных 
отношений и их связь с характерными особенностями окружающей среды. Состояние психологической 
безопасности − значимый фактор, обеспечивающий эффективность обучения, воспитания и развития 
подрастающего поколения. Однако личностные ресурсы, способствующие поддержке данного состояния 
подростков и молодежи в образовательной среде, исследованы недостаточно. Цель статьи – представить 
результаты и алгоритм определения ресурсов подростков и молодежи, которые являются предикторами 
состояния психологической безопасности.  
Материалы и методы. С целью изучения уровня психологической безопасности обучающихся примене-
на методика «Психологическая безопасность образовательной среды» И. А. Баевой. Для оценки ценност-
ных ориентаций личности использована методика Ш. Шварца, психологического благополучия – Шкала 
психологического благополучия К. Рифф, одиночества – Шкала одиночества (Д. Рассел, М. Фергюсон), 
безнадежности – Шкала безнадежности Бека, социального интеллекта – Шкала социального интеллекта 
Тромсо, агрессии – Опросник склонности к агрессии Басса – Перри, жизнестойкости – Тест жизнестойко-
сти (С. Мадди). Методы математической статистики (описательная статистика, корреляционный и регрес-
сионный анализы) реализованы в пакете IBM SPSS Statistics 19.
Результаты исследования. Доказано, что ресурсами психологической безопасности подростка в образо-
вательной среде являются ценности, психологическое благополучие, социальный интеллект, низкий уро-
вень агрессивности, жизнестойкость. Влияние на состояние психологической безопасности оказывают та-
кие их проявления, как конформность и следование традициям, позитивный образ будущего, переживание 
общности с другими людьми, способность понимать и прогнозировать чувства и поведение других людей, 
чувство вовлеченности в события жизни.
Обсуждение и заключение. Полученные в исследовании результаты могут выступать основанием для 
разработки программ сопровождения психологической безопасности обучающихся в образовательной 
среде, развития их личностных ресурсов, способствующих устойчивости молодого поколения к негатив-
ным воздействиям социальной среды. Материалы статьи будут полезны исследователям психологических 
проблем безопасности в образовании, практическим психологам и специалистам системы образования 
для доказательности программ профилактики и обеспечения вопросов безопасности образовательной сре-
ды и ее участников.

Ключевые слова: психологическая безопасность, личностные ресурсы подростков и молодежи, образова-
тельная среда, ценностные ориентации, социальный интеллект, психологическое благополучие, жизне-
стойкость
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Introduction. The relevance of the study is determined by the importance of the category “psychological safety” 
for the support of the life quality of modern people, which is influenced in a complicated way by physical health, 
psychological well-being, value preferences, features of social relations and their relation to the characteristic 
features of the environment. The state of psychological safety is a significant factor ensuring the effectiveness of 
еducation, upbrining and development of the younger generation. However, the personal resources that contribute 
to the support of this state among adolescents and young people in the educational environment are more under-
studied. The purpose of the article is to determine the resources of adolescents, which are the predictors of the 
state of psychological safety.
Materials and Methods. The method “Psychological safety of the educational environmentˮ developed by 
I.А. Baeva was used to study students’ level of psychological safety. The method of S. Schwartz was used to 
assess the personality’s value orientations, to assess the level of psychological well-being – were used Ryff Scales 
of Psychological Well-Being (RPWB), the level of loneliness – UCLA Loneliness Scale (D. Russell, M. Fergu-
son), the level of hopelessness – Hopelessness Scale, Beck et al., the level of social intelligence – Tromsø Social 
Intelligence Scale, the level of aggression – Buss-Perry Aggression Questionnaire, hardiness – Hardiness Survey 
(S. Maddi). The methods of mathematical statistics used in the research (descriptive statistics, correlation and 
regression analyzes) are implemented by means of the IBM SPSS Statistics 19 package.
Results. It has been proven that the resources of adolescents’ psychological safety in the educational environment 
are: values, psychological well-being, social intelligence, hardiness and a low level of aggressiveness. The state of 
psychological safety is influenced by such manifestations as conformity and following traditions, a positive image 
of the future, the experience of community with other people, the ability to understand and predict other people’s 
feelings and behavior, a sense of involvement in life events.
Discussion and Conclusion. The article is of interest for researchers of psychological safety problems in educa-
tion, practical psychologists and specialists of the education system for the evidence of prevention programs and 
ensuring the safety of the educational environment and its participants.
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Введение
Современный мир предъявляет все 

больше требований к подрастающему поко-
лению. Основными компетенциями XXI в. 
названы критическое и творческое мышле-
ние, умения выстраивать диалог и взаимо-
действие с разными людьми, а базовыми 
знаниями и умениями считаются навыки 
чтения и письма на родном(ых) языке(ах),  
математическая, финансовая, информа-
ционно-коммуникационные технологии, 
культурная и гражданская грамотность, 
базовые знания в естественно-научной 
области. Достижение заявленных знаний, 
навыков и компетенций требует всесто-
роннего, систематического и непрерывно-
го образования. Полноценно развиваться, 
получать образование молодой человек 
может только в состоянии безопасности, 
когда основные его силы и возможности 
сосредоточены на усвоении нового, изме-
нении имеющихся когнитивных схем для 
поиска непривычных или мало разрабо-
танных способов применения полученных 
знаний [1; 2], а не на поиске защищенности 
от угроз. Важность обеспечения безопас-
ности для полноценного человеческого 
развития также закреплена и на законода-
тельном уровне [3]. 

В образовательной среде подрост-
ки и молодые люди проводят достаточно 
большую часть времени. Они получают 
разнообразный опыт в процессе построе-
ния взаимоотношений, что будет в даль-
нейшем способствовать или препятство-
вать их возможностям выстраивать диалог 
и взаимодействие с окружающими, вы-
являть свои способности и ограничения 
в различных социальных сферах. Поэто-
му так важно обеспечивать психологи-
ческую безопасность образовательной 
среды, в которой происходит становление 
их личности. Психологически безопас-
ная образовательная среда создает фун-
дамент для полноценного личностного 
развития и снижает вероятность развития 
дезадаптивных форм поведения. Выявле-
но, что в психологически безопасной об-
разовательной среде повышается уровень 

самостоятельности, независимости от мне-
ния окружающих [4], осознанности, ответ-
ственности [5], субъективного и эмоцио-
нально-личностного благополучия [6–8], 
адаптационных возможностей [9], творче-
ского потенциала, способностей [10] и са-
моэффективности [11]. Высокий уровень 
психологической безопасности в образо-
вательной среде приводит к снижению 
уровня переживаний одиночества, депрес-
сии, безнадежности и стресса по поводу 
будущего [4; 5; 11; 12], степени проявле-
ния девиантного поведения [13]. Образо-
вательная среда, в отличие от остальных 
социальных сред, влияющих на подрост-
ков и молодежь, наиболее контролируема 
и управляема со стороны общества. 

На эффективность процессов обуче-
ния и развития влияет уровень психоло-
гической безопасности личности в обра-
зовательной среде, понимаемый нами как 
соотношение между воспринимаемыми 
угрозами и имеющимися в данной ситуа-
ции ресурсами обучающихся1 [5]. Не все 
угрозы, присутствующие в образователь-
ной среде, могут воздействовать на кон-
кретного обучающегося, часть угроз он 
может не замечать или не придавать им 
значения; не все ресурсы могут быть для 
него доступны в силу не только особенно-
стей осознания конкретной ситуации, но 
и по объективным обстоятельствам. Все 
это создает динамичность и субъектив-
ность оценок психологической безопас-
ности образовательной среды, на которые 
оказывают влияние опыт столкновения 
с опасностью и ее успешное преодоление, 
личностные ресурсы участников образо-
вательной среды.

Таким образом, целью данного иссле-
дования является теоретическое и эмпи-
рическое выявление личностных ресурсов 
психологической безопасности подрост-
ков и молодежи в образовательной среде.

Обзор литературы
Поиск ресурсов обеспечения психо-

логической безопасности личности в об-
разовательной среде – актуальная область 

1 Обеспечение психологической безопасности в образовательном учреждении: практическое 
руководство / Под ред. И. А. Баевой. СПб.: Речь, 2006. 288 с. 
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современных теоретических и эмпири-
ческих исследований. Понятие «безопас-
ность» является междисциплинарным 
и неоднозначно трактуемым в работах 
отечественных и зарубежных авторов, 
важным для построения эмпирического 
исследования является его определение. 
В нашей концепции под психологической 
безопасностью личности понимается со-
стояние защищенности от возможных 
угроз, имеющих место в образователь-
ной среде, так и способность противо-
стоять обозначенным угрозам, сохраняя 
при этом устойчивость в неблагоприят-
ной среде2. Соответственно, пребывание 
в условиях психологического комфорта, 
эмоционального благополучия, понима-
ние значимости образовательной среды 
выступают проявлениями состояния пси-
хологической безопасности личности. 

Под ресурсами мы понимаем все име-
ющиеся в текущий момент возможно-
сти для успешного и эффективного раз-
решения сложностей, возникающих на 
пути развития и обучения3. В качестве ос-
новных групп рассматриваются личност-
ные (внутренние) и внешние (средовые) 
ресурсы, которые совместно использу-
ются при решении сложных жизненных 
ситуаций. При этом личностные ресурсы 
подростков и молодых людей еще нахо-
дятся в стадии развития, поэтому часто 
они обращаются к средовым при решении 
возникающих трудностей. К внешним ре-
сурсам относятся разнообразные помощь 
и поддержка со стороны ближайшего 
окружения и социальных организаций, 
к которым может обратиться подросток 
в трудной ситуации. Например, в образо-
вательной среде это службы и програм-
мы сопровождения в образовательных 
организациях, психологи, работающие 
в поликлиниках, центрах психолого-пе-
дагогической, медицинской и социаль-
ной помощи, телефоны доверия, группы 
поддержки и др. [14–16]. Также к данной 
группе исследователи относят внешколь-
ные занятия, организации, клубы по 

интересам [17]. При этом онлайн общение 
не заменяет полноценную включенность 
в социальное взаимодействие. Так, было 
выявлено, что чрезмерное увлечение со-
циальными сетями более характерно для 
одиноких подростков, не использующих 
возможности поддержки от ближайшего 
социального окружения [18]. К ближай-
шему окружению можно отнести роди-
телей и родственников, учителей, тре-
неров и специалистов образовательных 
организаций, друзей, знакомых, т. е. тех 
людей, которые постоянно присутствуют 
в жизни молодых людей [19–22]. Уче-
ными доказано, что обучающиеся с бо-
лее высоким уровнем чувства общности 
и поддержки учителей в школе с меньшей 
вероятностью будут чувствовать себя не-
безопасно в школьной среде [23]. 

Многие зарубежные исследования по-
священы выявлению и оценке внешних 
ресурсов психологической безопасности 
личности, построению социальной и со-
циально-психологической поддержки, 
в отечественных публикациях преобла-
дают акценты на личностные возможно-
сти человека. Личностные ресурсы мы 
рассматриваем в основном по результа-
там научных работ российских авторов 
еще и потому, что можно предполагать 
отличия в используемых ресурсах, свя-
занные с социокультурными особенно-
стями. Этот вопрос требует дальнейших 
кросс-культурных исследований.

Довольно часто, попадая в сложную 
ситуацию, молодой человек не спешит 
обратиться к кому-либо за помощью из-
за переживания вины, стыда, отчаяния 
и других негативных эмоций, связанных 
с ощущением собственной некомпетент-
ности в разрешении возникшей трудно-
сти. Он пытается урегулировать ситуа-
цию самостоятельно, используя для этого 
имеющиеся у него личностные ресурсы. 
Поэтому актуально выявить личностные 
ресурсы психологической безопасности 
обучающихся в образовательной среде, 
развитие которых может способствовать 

2 Там же. 
3 Баева И. А., Баев Н. Н., Кондакова И. В. Личностные ресурсы сопротивляемости человека негатив-

ным воздействиям социальной среды как условие устойчивого психического развития // Экопсихологиче-
ские исследования – 5: сборник научных статей. Пермь: ОТ и ДО, 2018. С. 70–76. 
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всестороннему росту личности. Суть 
психолого-педагогического сопровожде-
ния состоит в создании объективных ус-
ловий для формирования обучающегося 
с учетом его особенностей и атмосферы 
эмоционально-психологической безопас-
ности и психологического комфорта [24].

Проведенные отечественные и за-
рубежные исследования по выявлению 
личностных ресурсов психологической 
безопасности в образовательной сре-
де позволяют выделить следующие ха-
рактеристики личности, определяющие 
данное состояние. Это диспозиционная 
внимательность (способность осознавать 
свое текущее эмоциональное состояние 
и управлять им) или дифференциация от-
рицательных эмоций (способность иден-
тифицировать и маркировать отдельные 
отрицательные эмоции), эмоциональный 
интеллект (совокупность эмоциональных 
представлений о себе), эмпатия, развива-
ющие эмоциональную устойчивость и по-
нимание чувств других людей, что в свою 
очередь помогает налаживать отношения 
с окружающими, а значит, и противосто-
ять возникающим угрозам [25–27]. 

Субъективное благополучие обуча-
ющихся в образовательной среде по-
нимается как наличие положительных 
и низкий уровень отрицательных эмоций, 
а также глобальная удовлетворенность 
жизнью [28]. Кроме того, оно является 
фактором последующих образователь-
ных достижений обучающихся, способ-
ствует повышению их адаптированности. 
Агрессия же рассматривается как реакция 
гиперкомпенсации на снижение адапти-
рованности [29]. В свою очередь, высо-
кий показатель адаптируемости является 
предиктором высокого уровня дисципли-
нированности подростков [30]. 

Субъективное благополучие связано 
с переживанием одиночества: чем более 
благополучен человек, тем менее одиноким 
он себя чувствует [31]. Таким образом, мы 
можем рассматривать субъективное благо-
получие и низкий уровень агрессии и оди-
ночества как ресурсы психологической 
безопасности; они помогают выстраивать 
с окружающими субъект-субъективные 

отношения без признаков насилия и повы-
шают удовлетворенность образовательной 
средой. 

Жизнестойкость и ее компонент как 
интегральный ресурс личности, оказыва-
ющий влияние на все личностные свой-
ства, рассматриваются и основным ресур-
сом психологической безопасности [32]. 
Ценности личности, а также их согла-
сованность с ценностным отношением 
окружающих также выделяют в качестве 
ресурсов состояния ее психологической 
безопасности. Выявлено, что в группах 
с высоким уровнем защищенности от 
насилия индивидуальные и культурные 
ценности становятся согласованными 
(взаимно совместимыми) [33; 34]. 

Социальная активность обучающихся 
помогает реализовать имеющийся у них 
потенциал, что повышает их уверенность 
в себе и удовлетворенность жизнью 
в целом, делает более значимыми в соб-
ственном представлении [35; 36]. Все это 
приводит к снижению чувства безнадеж-
ности, так как у молодых людей появля-
ются цели в будущем и стремление их 
реализовать, мотивация к преодолению 
возникающих трудностей. В связи с этим  
мы можем считать низкий уровень безна-
дежности одним из ресурсов психологи-
ческой безопасности личности в образо-
вательной среде.

Таким образом, существует потреб-
ность в уточнении ресурсов (как личност-
ных, так и средовых) психологической 
безопасности личности подростков и мо-
лодежи как субъектов образовательной 
среды. Также остается открытым вопрос 
о различиях в используемых ресурсах 
у представителей различных культур, 
можно отметить и недостаточное коли-
чество исследований по оценке внешних 
ресурсов в отечественной науке. 

Проведенный анализ позволяет пред-
положить, что личностными ресурсами 
состояния психологической безопасности 
подростков и молодежи могут быть со-
циальный интеллект, ценностные ориен-
тации, жизнестойкость, психологическое 
благополучие, низкий уровень безнадеж-
ности, одиночества и агрессии. 
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Материалы и методы
В исследовании проверялось пред-

положение о том, что ценности, психо-
логическое благополучие и особенности 
поведения личности во взаимодействии 
с другими людьми (социальные навыки, 
восприятие других, агрессивность и враж-
дебность) в стрессовых ситуациях явля-
ются предикторами психологической без-
опасности личности. Проверка данного 
предположения необходима для верифика-
ции модели психолого-педагогического со-
провождения психологической безопасно-
сти образовательной среды и ее субъектов 
в условиях образовательной организации. 

Для оценки потенциала перечислен-
ных личностных особенностей в качестве 
предикторов психологической безопасно-
сти подростков и молодежи в образова-
тельной среде было проведено обследова-
ние 2 789 обучающихся в образовательных 
организациях среднего профессионально-
го образования одного из субъектов Се-
веро-Западного федерального округа РФ, 
в том числе 2 006 испытуемых (71,93 %) 
мужского пола, 783 (28,07 %) – женского. 
Из них 9 обучающихся (0,32 %) в возрас-
те 14 лет, 915 (32,81 %) ‒ 15–16 лет, 1 544 
(55,36 %) – 17–18 лет, 321 (11,51 %) – 
19–20 лет. 

Для определения уровней психологи-
ческой безопасности обучающихся в об-
разовательной среде была использована 
методика «Психологическая безопасность 
образовательной среды» И. А. Баевой4.

Для оценки уровня личностных ре-
сурсов подростков (ценностных ориен-
таций, психологического благополучия, 
уровня одиночества, безнадежности 
и агрессии, социального интеллекта 
и жизнестойкости) применялись следу-
ющие методики:

– Тест ценностей Шварца5;
– Шкала психологического благопо-

лучия К. Рифф [37];
– Шкала одиночества (UCLA – вер-

сия 3, Д. Рассел, М. Фергюсон)6;
– Шкала безнадежности (Hopelessness 

Scale, А. Бек и др.)7;
– Опросник склонности к агрессии 

Басса – Перри BPAQ-248;
– Шкала социального интеллекта 

Тромсо» («The Tromso Social Intelligence 
Scale», Д. Х. Сильвера, М. Мартинуссен 
и Т. И. Даль) [38; 39];

– Тест жизнестойкости9. 
Методы математической статисти-

ки реализованы в пакете IBM SPSS 
Statistics 19.

Результаты исследования
У наибольшей доли подростков 

и лиц юношеского возраста выявлен вы-
сокий уровень безопасности личности, 
48,5 % имеют уровень безопасности от 
3,5 до 4,4 баллов, 25,5 – от 4 до 5 баллов, 
23,0 ‒ от 2,5 до 3,4 баллов, 2,8 % – от 1,5 
до 2,4 баллов (1 балл – наиболее низкий 
уровень психологической безопасности, 
5 – высокий) (табл. 1). 

4 Баева И. А. Психологическая безопасность в образовании: монография. СПб.: Изд-во «СОЮЗ», 
2002. 271 с. URL: https://www.herzen.spb.ru/uploads/petryarkin/files/Баева И. А. Психологическая безопас-
ность в образовании(1).pdf (дата обращения: 19.03.2021).

5 Карандашев В. Н. Методика Шварца для изучения ценностей личности: концепция и методическое 
руководство. СПб.: Речь, 2004. 70 с.

6 Методические рекомендации для педагогов-психологов образовательных организаций по диагно-
стике факторов риска развития кризисных состояний с суицидальными тенденциями у обучающихся 
7–11 классов / Под ред. О. В. Вихристюк. М.: ФГБОУ ВО МГППУ, 2017. 58 с.

7 Полякова В. В. Определение эмоционального состояния и личностных особенностей у подростков 
для профилактики суицидального поведения. Методические рекомендации / В. В. Полякова, С.-С. А. Оор-
жак // Раздаточный материал к курсу «Превенция суицидов обучающихся и психологопедагогическая 
реабилитация детей с учетом их этнопсихологических особенностей социально-культурного своеобра-
зия РТ». Т. 3. Кызыл: ГБОУ РЦПМСС «Сайзырал», 2013. 120 с. URL: https://saizyral.rtyva.ru/wp-content/
uploads/2020/03/Том-3-Сборник-определение-суицида-2.pdf (дата обращения: 20.03.2021).

8 Методические рекомендации для педагогов-психологов образовательных организаций по диагно-
стике факторов риска развития кризисных состояний с суицидальными тенденциями у обучающихся 
7–11 классов.

9 Леонтьев Д. А., Рассказова Е. И. Тест жизнестойкости. М.: Смысл, 2006. 63 с. 

https://www.herzen.spb.ru/uploads/petryarkin/files/Баева И. А. Психологическая безопасность в образовании(1).pdf
https://www.herzen.spb.ru/uploads/petryarkin/files/Баева И. А. Психологическая безопасность в образовании(1).pdf
https://saizyral.rtyva.ru/wp-content/uploads/2020/03/Том-3-Сборник-определение-суицида-2.pdf
https://saizyral.rtyva.ru/wp-content/uploads/2020/03/Том-3-Сборник-определение-суицида-2.pdf
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Можно отметить, что около трех чет-
вертых всех испытуемых чувствуют себя 
защищенными, пребывая в образователь-
ной среде, они удовлетворены теми воз-
можностями, которые им предоставляет  
образовательная организация, и видят пер-
спективы для собственного личностного 
и профессионального развития. Образова-
тельная среда важна и значима для них.

Для выявления ресурсов психологи-
ческой безопасности подростков и лиц 
юношеского возраста были проведе-
ны корреляционный и регрессионный 
анализы. Результаты корреляционного 
анализа продемонстрировали наличие 
взаимосвязей со всеми ценностями, за 

Т а б л и ц а  1.  Уровень психологической безопасности личности подростков и лиц 
юношеского возраста 
T a b l e  1.  The level of psychological security of adolescents

Группы / 
Groups 

Баллы /
Points

Частота /
Frequency

Процент /
Percentage

1 1,0–1,4 6 0,2
2 1,5–2,4 79 2,8
3 2,5–3,4 642 23,0
4 3,5–4,4 1 352 48,5
5 4,5–5,0 710 25,5

Итого / Total 2 789 100,0

исключением ценности власти на уров-
нях индивидуальных приоритетов (и ре-
гуляции поведения субъекта) (табл. 2). 
Наиболее значимыми являются связи 
между психологической безопасностью 
и конформностью, безопасностью, доб-
ротой, традициями и универсализмом 
на уровне нормативных идеалов, что 
говорит о важности саморегуляции по-
ведения, стабильности, благополучия 
окружающих, уважения и понимания 
для повышения психологической без-
опасности подростков и лиц юношеско-
го возраста. При этом для характеристик 
поведения важны универсализм, добро-
та, безопасность и конформность. 

Т а б л и ц а  2.  Связь уровня психологической безопасности подростков и лиц юношеского 
возраста и их ценностей
T a b l e  2.  Relationship between the level of adolescents’ psychological safety and their values

Ценности /
Values

Ро Спирмена / Ro Spearman
Нормативные идеалы /

Normative ideals
Индивидуальные приоритеты /

Individual priorities
Конформность / Conformity 0,34* 0,20*

Традиции / Tradition 0,31* 0,14*

Доброта / Benevolence 0,32* 0,23*

Универсализм / Universalism 0,30* 0,24*

Самостоятельность / Self-direction 0,29* 0,18*

Стимуляция / Stimulation 0,17* 0,18*

Гедонизм / Hedonism 0,26* 0,11*

Достижения / Achievement 0,29* 0,17*

Власть / Power 0,22* –

Безопасность / Security 0,33* 0,22*

Примечание / Note. Здесь и далее в таблицах / hereafter in the tables. * – p ≤ 0,001.
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Психологическая безопасность рас-
сматриваемой возрастной категории так-
же связана с их психологическим благопо-
лучием, позитивными переживаниями по 
поводу будущего и низкого уровня одино-
чества (табл. 3). Полученные взаимосвязи 
позволяют предположить, что имеющие-
ся у респондентов ценности являются 
ориентирами и находят свое отражение 
в их поведении.

Отсутствует взаимосвязь психоло-
гической безопасности обучающихся 
с социальным осознанием, но имеется 
с пониманием социальных процессов 
и социальными навыками, а также от-
рицательная взаимосвязь с проявления-

ми агрессивности (табл. 4), что говорит 
о важности развитой эмпатии, способно-
сти эффективно выстраивать отношения 
в новых социальных ситуациях, отсут-
ствии гнева, враждебности и их физиче-
ских проявлений в виде агрессии во взаи-
модействии с окружающими. Эти данные 
также согласуют с описанными выше 
корреляциями.

Психологическая безопасность под-
ростков и лиц юношеского возраста в об-
разовательной среде связана со способно-
стью личности преодолевать стрессовые 
ситуации (табл. 5), особенно значима 
удовлетворенность от выполняемой дея-
тельности, потребность в признании.

Т а б л и ц а  3.  Связь уровня психологической безопасности подростков и лиц юношеского 
возраста и их психологического благополучия
T a b l e  3.  Relationship between the level of adolescents’ psychological security and their 
psychological well-being

Психологическое благополучие / 
Psychological well-being Ро Спирмена / Ro Spearman

Позитивные отношения / Positive relations 0,25*

Автономия / Autonomy 0,14*

Управление средой / Environmental mastery 0,32*

Личностный рост / Personal growth 0,24*

Цели в жизни / Purpose in life 0,23*

Самопринятие / Self-acceptance 0,09*

Безнадежность / Hopelessness –0,49*

Одиночество / Loneliness 0,06*

Т а б л и ц а  4.  Связь уровня психологической безопасности подростков и лиц юношеского 
возраста, их социального интеллекта и агрессивности
T a b l e  4.  Relationship between the level of psychological security of adolescents, their social 
intelligence and aggressiveness

Социальный интеллект и агрессивность / 
Social intelligence and aggressiveness Ро Спирмена / Ro Spearman

Социальные процессы / Social Information Processing 0,19*

Социальные навыки / Social Skills 0,20*

Социальное осознание / Social Awareness –
Физическая агрессия / Physical aggression –0,25*

Гнев / Anger –0,31*

Враждебность / Hostility –0,34*
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Т а б л и ц а  5.  Связь уровня психологической безопасности подростков и лиц юношеского 
возраста и их жизнестойкости
T a b l e  5.  Relationship between the level of adolescents’ psychological security and their resilience

Жизнестойкость / Resilience Ро Спирмена / Ro Spearman
Вовлеченность / Commitment 0,33*

Контроль / Control 0,27*

Принятие риска / Challenge-taking 0,18*

Таким образом, уровень психологи-
ческой безопасности данной категории 
лиц связан с ценностями, психологиче-
ским благополучием, социальным интел-
лектом, низкой агрессивностью и пове-
дением в стрессовых ситуациях. Чем он 
больше, тем выше репрезентация обще-
ственных ценностей на уровне личности, 
выше показатели субъективного благопо-
лучия, ниже ‒ одиночества и пережива-
ния безнадежности. 

Психологическая безопасность под-
ростков и лиц юношеского возраста не 
связана с ценностью власти на уровне ин-
дивидуальных приоритетов, т. е. с ориен-
тацией на достижение, сохранение соб-
ственной доминантной позиции в рамках 
социальной системы не связано с психо-
логической безопасностью, с социаль-
ным осознанием, иными словами с чув-
ствительностью и восприимчивостью 
к ситуациям, происходящим при социаль-
ном взаимодействии. 

Психологическая безопасность отрица-
тельно коррелирует с физической агрессией, 
гневом и переживанием чувств несправед-
ливости и ущемленности, неудовлетво-
ренности желаний. 

Для оценки показателей, которые мо-
гут выступать предикторами психологи-
ческой безопасности, был проведен ре-

грессионный анализ (метод включения) 
для следующих групп переменных: цен-
ности – конформность, традиции, добро-
та, универсализм, самостоятельность, сти-
муляция, гедонизм, достижения, власть, 
безопасность; психологическое благо-
получие – позитивные отношения, авто-
номия, управление средой, личностный 
рост, цели в жизни, самопринятие, безна-
дежность, одиночество; характеристики 
поведения во взаимодействии с другими – 
социальные процессы, социальные на-
выки, социальное осознание, физическая 
агрессия, гнев, враждебность; особенно-
сти поведения в стрессовой ситуации – 
вовлеченность, контроль, принятие риска. 
Полученная регрессионная модель пока-
зала, что переменные объясняют 34,9 % 
дисперсии изучаемой переменной – пси-
хологической безопасности обучающихся 
в образовательной среде (табл. 6). 

В числе предикторов, определяющих 
изменчивость степени психологической 
безопасности личности подростков и лиц 
юношеского возраста, высокий уровень 
ценностей конформности, традиции, обра-
ботки социальной информации и включен-
ность личности в деятельность и события 
своей жизни и низкий уровень – стимуля-
ции, позитивного образа будущего одино-
чества, враждебности и гнева (табл. 7). 

Т а б л и ц а  6.  Регрессионная модель факторов психологической безопасности личности 
подростков и лиц юношеского возраста
T a b l e  6.  Regression model of factors of psychological safety in teenagers’ and adolescents’ 
personality

R R-квадрат /
R-square

Скорректированный 
R-квадрат / 

Adjusted R-square
Стандартная ошибка оценки / 
Standard error of the estimate

0,593 0,351 0,349 0,574



INTEGRATION OF EDUCATION. Vol. 25, No. 3. 2021

491PSYCHOLOGY OF EDUCATION

Т а б л и ц а  7.  Значимость компонентов регрессионной модели факторов психологической 
безопасности личности подростков и лиц юношеского возраста
T a b l e  7.  Significance of the components of the regression model of psychological safety in 
teenagers’ and adolescents’ personality

Предикторы / Predictors

Нестандартизованные 
коэффициенты / 

Unstandardized odds

Стандартизованные 
коэффициенты / 
Standardized odds t p

B Стд. ошибка / 
Std. error Бета / Beta

Безнадежность / Hopelessness –0,058 0,003 –,33 –18,44 0,000

Конформность / Conformity 0,759 0,176 ,13 4,31 0,000

Враждебность / Hostility –0,016 0,002 –,16 –6,75 0,000

Одиночество / Loneliness 0,015 0,001 ,18 10,65 0,000

Гнев / Anger –0,009 0,002 –,08 –3,44 0,001
Социальные процессы / Social 
Information Processing

0,006 0,001 ,07 4,12 0,000

Стимуляция / Stimulation –0,696 0,170 –,09 –4,10 0,000

Традиции / Tradition 0,563 0,142 ,12 3,96 0,000

Вовлеченность / Commitment 0,004 0,001 ,05 2,64 0,008

Примечание / Note. B – значения коэффициентов регрессионного уравнения (нестандартизирован-
ные коэффициенты) / values of the coefficients of the regression equation (non-standardized coefficients); 
t – эмпирическое значение t-критерия для проверки статистической значимости соответствующего 
коэффициента / the empirical value of the t-test for checking the statistical significance of the corresponding 
coefficient; p – статистическая значимость / statistical significance.

Ценностными предикторами психо-
логической безопасности личности в об-
разовательной среде выступают высо-
кий уровень ценностей конформности, 
традиции и низкий уровень стимуляции. 
Ориентация на сдерживание действий, 
имеющих негативные социальные по-
следствия, принятие единых ценностей 
и следование традициям одновременно со 
сдерживанием стремления к разнообра-
зию, новизне и глубоким переживаниям 
повышают психологическую безопас-
ность личности подростков и лиц юноше-
ского возраста.

Позитивный образ будущего и низ-
кий уровень одиночества также являются 
предикторами психологической безопас-
ности одновременно с незначительными 
показателями выраженности враждеб-
ности и гнева, высокими ‒ обработки со-
циальной информации и включенности 
личности в деятельность и события своей 
жизни. 

Подводя итоги проведенному исследо-
ванию, можно заключить, что личностны-
ми ресурсами психологической безопас-

ности в образовательной среде подростков 
и лиц юношеского возраста являются 
надежда, уверенность в будущем, само-
регуляция поведения, доброжелательные 
и спокойные отношения с окружающими, 
уважение, развитая эмпатия, удовольствие 
от деятельности, постоянство и низкий 
уровень одиночества. 

Обсуждение и заключение
С учетом множества связанных с пси-

хологической безопасностью характери-
стик личности для построения модели 
психолого-педагогического сопровождения 
психологической безопасности субъектов 
образовательной среды представляется 
важным обнаружение тех характеристик, 
формирование которых позволит влиять 
на безопасность личности подростков 
и лиц юношеского возраста.

Полученные данные позволяют гово-
рить о том, что психологическая безопас-
ность личности связана с ценностями, 
психологическим благополучием, социаль-
ным интеллектом и низким уровнем агрес-
сивности, а также c жизнестойкостью.  
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На уровень психологической безопасно-
сти личности оказывают влияние кон-
формность и следование традициям, по-
зитивный образ будущего, переживание 
общности с другими людьми, низкий 
уровень агрессивности, способность по-
нимать и прогнозировать чувства и пове-
дение людей, чувство вовлеченности в со-
бытия жизни.

Выявленные характеристики, оказыва-
ющие влияние на уровень психологической 
безопасности личности подростков и лиц 
юношеского возраста, задают содержание 
психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся и выступают основанием 
для построения модели психолого-педа-
гогического сопровождения психологиче-
ской безопасности образовательной среды 
и ее субъектов в условиях образовательной 
организации. Эмпирические результаты 
могут быть использованы в практике рабо-
ты психологических служб образователь-

ных организаций при решении задач фор-
мирования ценностно-смысловой сферы 
современных подростков и молодежи; при 
построении программ профилактики нега-
тивных проявлений в молодежной среде, 
в том числе программ, направленных на 
развитие и совершенствование личност-
ных ресурсов, способствующих сопротив-
ляемости деструктивным воздействиям со-
циальной среды.

Перспективными направлениями ис-
следования данной проблематики явля-
ются поиск взаимовлияния личностных 
и внешних ресурсов, обеспечивающих 
состояние психологической безопасно-
сти участников образовательной среды; 
определение гендерных, социокультур-
ных различий в составе и выраженности 
личностных ресурсов состояния психоло-
гической безопасности подростков и мо-
лодежи, а также представителей других 
возрастных категорий.
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Копинг-стратегии в ситуации адаптации 
иностранных студентов к обучению 

в медицинском вузе
Н. С. Тимченко, Ю. Ю. Кочетова*

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации,  

г. Барнаул, Российская Федерация, 
* kochetova20@mail.ru

Введение. Актуальность исследования обусловлена поиском научных данных, практическое использова-
ние которых позволяет оптимизировать процесс адаптации иностранных студентов, получающих меди-
цинскую профессию в России. Успех на этом пути является дополнительным фактором в конкурентной 
борьбе на мировом рынке образовательных услуг. Цель исследования – на основе анализа адаптационных 
ресурсов иностранных студентов выявить копинг-стратегии на начальном этапе адаптации к обучению 
в медицинском вузе.
Материалы и методы. Теоретико-методологическую основу исследования составили работы Р. Лазаруса, 
Д. Амирхана. Для определения степени социокультурной адаптации нами был проведен опрос иностран-
ных студентов, в котором приняли участие 75 человек. Вопросы авторского опросника были составлены 
на основе теста Л. В. Янковского по адаптации личности к новой социокультурной среде. Репертуар ко-
пинг-стратегий иностранных студентов был определен, опираясь на методику анализа способов совлада-
ния Р. Лазаруса и С. Фолкман. 
Результаты исследования. На основе проведенного исследования выявлены и описаны основные фак-
торы социально-психологической адаптации, влияющие на выбор копинг-стратегий: внутренние ресурсы 
личности (воспитание, нравственные ориентиры, религия) и факторы социального характера (семья, дру-
зья и др.). Структура личности и такие ее компоненты, как уровень интеллекта, самооценка, внутренние 
убеждения, определяют степень и характер адаптационного процесса иностранных студентов. Благопри-
ятные показатели внешних средовых факторов способствуют выбору продуктивных копинг-стратегий, 
а недостаток адаптационных ресурсов приводит к неэффективному совладанию с неблагоприятными об-
стоятельствами новых академических и бытовых условий. 
Обсуждение и заключение. Сделанные на основе проведенного исследования выводы вносят вклад 
в развитие научных представлений о процессе адаптации иностранных студентов, обучающихся в рос-
сийском медицинском вузе.
 
Ключевые слова: социокультурная адаптация, иностранный студент, копинг-стратегия, образовательная 
среда, экспорт образования, адаптационный ресурс
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Coping Strategies in the Situation of Adaptation 
of International Students to Study at a Medical 

University
N. S. Timchenko, Yu. Y. Kochetova*

Altay State Medical University, Barnaul, Russian Federation, 
* kochetova20@mail.ru

Introduction. The relevance of the research is determined by the search for scientific data, the practical use of 
which allows us to optimize the process of adaptation of international students receiving a medical education/
occupation in Russia. Success on this path is an additional factor in the competition in the global market of edu-
cational services. The purpose of the study: following the analysis of the adaptation resources of international 
students, to identify the main coping strategies in the situation of adaptation to learning at a medical university.
Materials and Methods. The theoretical and methodological basis of the research rests on the works by R. Lazarus 
and J. Amirkhan. To determine the degree of socio-cultural adaptation, we conducted a survey of international 
students. The questions of the authorʼs questionnaire were compiled on the basis of the L. V. Yankovsky’s test on 
the adaptation of the individual to the new socio-cultural environment. The repertoire of coping strategies of inter-
national students was determined after the method of analysis of coping methods by R. Lazarus and S. Folkman. 
In the course of the work, methods of analysis, synthesis, and generalization were also used.
Results. Based on the study, the main factors of socio-psychological adaptation that affect the choice of coping 
strategies are identified and described. It is noted that the personality structure and its components such as the 
level of intelligence, self-esteem and internal beliefs determine the degree and nature of the adaptation process of 
international students: internal resources of the individual (upbringing, moral guidelines, religion) and social fac-
tors (family, friends, etc.). It is established that favorable indicators of external environmental factors contribute 
to the choice of productive coping strategies, and, conversely, the lack of adaptive resources leads to ineffective 
coping with the unfavorable circumstances of new academic and living conditions. 
Discussion and Conclusion. The conclusions made on the basis of the conducted research contribute to the deve-
lopment of scientific ideas about the process of adaptation of international students studying at a Russian medical 
university.

Keywords: socio-cultural adaptation, international student, coping strategy, educational environment, export of 
education, adaptation resource
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Введение
В условиях конкуренции националь-

ных образовательных систем на гло-
бальном рынке образовательных услуг 
актуализируются научные исследования, 
касающиеся определения факторов, ко-
торые способствуют привлечению боль-
шего количества иностранных студентов. 
Это дает не только очевидную экономи-
ческую выгоду, но и возможность транс-
лировать через образовательный процесс 

ценности и достижения культуры госу-
дарства, выступая в качестве «мягкой си-
лы» [1; 2]. 

По результатам социологического 
опроса, проведенного специалистами 
ФГАНУ «Социоцентр» (2019 г.), высо-
кий уровень обучения, международный 
рейтинг университета, престиж профес-
сии, хорошие отзывы выпускников вы-
ступают в качестве решающих при вы-
боре иностранными студентами вуза для 

https://doi.org/10.15507/1991-9468.104.025.202103.498-512
https://doi.org/10.15507/1991-9468.104.025.202103.498-512
mailto:kochetova20@mail.ru
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получения высшего профессионального 
образования1. В современном информа-
ционном пространстве студенты, плани-
рующие обучение за рубежом, могут са-
мостоятельно осуществлять поиск места 
получения будущей профессии. На ми-
ровом образовательном рынке активизи-
руются позиции рекрутинговых агентств, 
осуществляющих услуги по подбору вуза 
с заданными потенциальным учащимся 
характеристиками. 

Важным фактором предпочтения сту-
дентами ‒ иностранцами образовательного 
учреждения становится наличие условий, 
в которых процесс социокультурной адап-
тации пройдет менее болезненно, посколь-
ку от этого напрямую зависят успешность 
обучения и перспективы профессиональ-
ной востребованности специалиста. Это 
предъявляет определенные требования 
к вузу, его готовности на организационном 
уровне продуктивно управлять процессом 
адаптации данного специфического кон-
тингента студентов. 

Нельзя не учитывать тот факт, что об-
учение в среде кардинально отличается от 
привычного для учащегося уклада жизни, 
это серьезное испытание, с которым ино-
странные студенты справляются в соот-
ветствии с особенностями своей личности 
и внешних обстоятельств. Согласно теоре-
тическим позициям современной психоло-
гии, в норме адаптивность связана с про-
дуктивными копинг-стратегиями личности 
и, наоборот, дезадаптивность приводит 
к разного рода девиациям [3]. Например, 
М. Л. Соколовский отмечает тесную связь 
психоэмоционального состояния студентов 
с выбором копинг-стратегий когнитивной 
направленности2. По мнению китайского 
ученого Кун Ян, совладание со стрессом 
зависит от особенностей личности и об-

щества, а академическая успешность и сте-
пень адаптивности определяются применя-
емыми копинг-стратегиями [4]. 

Вместе с тем, несмотря на многочислен-
ные исследования самого адаптационного 
процесса, его специфики относительно 
иностранных студентов в инокультурной 
среде, существует недостаток информа-
ции о том, какие проблемы в своей адап-
тации встречают студенты, получающие 
медицинскую профессию в России. Особо 
отметим, что именно этот сегмент – меди-
цинское образование – является одним из 
наиболее привлекательных для зарубеж-
ной молодежи.

Таким образом, целью настоящей 
публикации является анализ репертуара 
копинг-стратегий, наиболее часто изби-
раемых иностранными студентами, об-
учающимися в российском медицинском 
вузе; выявление социально-психологи-
ческих факторов, определяющих выбор 
копинг-стратегий в процессе адаптации. 

Обзор литературы
Высоким исследовательским потен-

циалом в рамках поставленной проблемы 
обладает ситуационный подход в трактов-
ке копинга, предложенный Р. Лазарусом3. 
Совладание, как и стресс, понимается как 
процесс, особенности которого формиру-
ются непосредственно в той социальной 
среде и окружающей обстановке, в ко-
торой живет человек4. Поэтому процесс 
совладания со стрессом Р. Лазарус ви-
дит в изменении отношения к источнику 
стресса, т. е. к окружающей среде5.

В свою очередь, Д. Амирхан увели-
чивает возможные копинг-стратегии до 
трех, подчеркивая, что они соответ-
ствуют основным человеческим реак-
циям на угрозу6. Поэтому эти стратегии 

1 Эксперт: иностранных студентов привлекают высокое качество обучения, престиж диплома 
и хорошие отзывы. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации [Электронный 
ресурс]. URL: https://www.5top100.ru/news/103380 (дата обращения: 01.04.2021).

2 Соколовский М. Л., Польченко О. В. Связь копинг-стратегий с саморегуляцией иностранных 
студентов // Фундаментальные и прикладные исследования современной психологии: результаты 
и перспективы развития / Отв. ред. А. Л. Журавлёв, В. А. Кольцова. М.: Изд-во «Институт психологии 
РАН», 2017. С. 551–559.

3 Lazarus R. S., Folkman S. Stress, Appraisal, and Coping. New York, N. Y.: Springer Publishing House, 
1984. 456 p.  

4 Там же. P. 10–11.
5 Там же. P. 52–53.
6 Там же. P. 52.

https://www.5top100.ru/news/103380
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характеризуют общие тенденции совла-
дающего поведения. Различие в копингах 
связано с их разным адаптационным по-
тенциалом: 

1) планирование решения проблемы 
(адаптивная); 

2) поиск социальной поддержки (адап- 
тивная); 

3) избегание проблемы (неадаптив-
ная) [5–7]. 

Л. В. Корель, рассматривая личность 
как социальную систему, понимает под 
адаптацией (социальной) процесс при-
способления через изменения, с одной 
стороны, моделей поведения личности, 
с другой – ее сознания, внутренних уста-
новок и ценностей7. Рассогласование 
адаптивного поведения и адаптивного 
сознания порождает адаптивную асим-
метрию (диссонанс) и приводит к квази-
адаптации личности, ее конфликтным от-
ношениям со средой. Крайними точками 
в континууме приспособления выступает 
разная мера адаптированности личности 
к внешней социокультурной среде: вы-
сокий уровень проявляется в достиже-
нии состояния социального комфорта, 
социальной идентичности, интеграции, 
включенности, полноценности, организ-
мичности, сбалансированности и т. д. [8]. 
Ощущение социального дискомфорта, 
отчуждения, изоляции, депривации, экс-
клюзии, утраты идентичности, дезор-
ганизации, дезинтеграции, дисбаланса 
свидетельствуют о низком уровне адапти-
рованности личности. 

Для понимания того, как происходит 
(или не происходит) процесс социокуль-
турной адаптации иностранных студен-
тов, важно выделить основные стадии 
адаптациогенеза: шок, когда нет действия, 
но есть эмоциональная оценка ситуации 
и попытка ее осмысления; мобилизация 
адаптивных ресурсов, на которой осущест-
вляется сознательный выход из ситуации 

через привлечение разных адаптивных ре-
сурсов; ответ на «вызов» среды, связанный 
с действенным воплощением выбранной 
адаптивной стратегии8. 

Процесс совладания со стрессом запу-
скает механизм адаптации, благодаря ко-
торому создается равновесие между лич-
ностью и средой, являющееся условием 
достижения личностью своих жизненных 
целей. Для иностранных студентов гар-
мония отношений с внешней средой, при-
способление к ней связаны с реализацией 
плана получения желаемой профессии ‒
это определяющий фактор максимально 
возможного использования ресурсов сре-
ды в данном направлении.

Эффективность адаптационного про-
цесса, его завершенность зависят от ре-
сурсов, включающих в себя совокупность 
инструментальных средств приспособ-
ления, «даруемых» внешней средой или 
производных от внутреннего мира лич-
ности. Мотивационные установки лично-
сти, устоявшийся комплекс предпочтений 
и поведенческих характеристик человека 
могут рассматриваться как личностный 
потенциал адаптации9 [5]. Результаты про-
веденных исследований подтверждают 
высокие показатели адаптации у студен-
тов с развитой эмоциональной сферой, 
коммуникативными навыками, способно-
стью к саморегуляции10 [9; 10]. Доктор Ян, 
изучив организацию обучения китайских 
студентов в США, отметила существенное 
влияние личного опыта, психологической 
структуры личности китайских студентов 
на выбор того или иного копинга, связав 
его с демографическими тенденциями 
и мотивацией к обучению [4].

Низкое развитие средовых копинг-ре-
сурсов (материальных, социальных, ор-
ганизационных и др.) обусловливает 
формирование пассивного копинг-пове-
дения, социальной изоляции, ведет к сни-
жению качества жизни и дезинтеграции 

7 Корель Л. В. Социология адаптаций: Вопросы теории, методологии и методики. Новосибирск: 
Наука, 2005. С. 302–309.

8 Там же. С. 305.
9 Там же. С. 311.
10 Крюкова Т. Л., Гущина Т. В. Культура, стресс и копинг: социокультурная контекстуализация 

совладающего поведения. Кострома: КГУ им. Н. А. Некрасова; КГТУ, 2015. 236 с. URL: http://www.
coping-kostroma.com/index.php/content/books/76-kultura (Дата обращения: 08.02.2021); Леонтьев Д. А. 
Личностный потенциал. Структура и диагностика. М.: Смысл, 2013. 495 с.

http://www.coping-kostroma.com/index.php/content/books/76-kultura
http://www.coping-kostroma.com/index.php/content/books/76-kultura


ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ. Т. 25, № 3. 2021

502502 АКАДЕМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ

личности [11]. И, наоборот, социальная 
поддержка является условием выбора ин-
дивидом активных, проблемно ориенти-
рованных совладающих стратегий пове-
дения. Социальное окружение – важный 
элемент, формирующий резистентность 
индивида к стрессу.

В настоящее время уже есть заметный 
эмпирический опыт изучения процесса 
адаптации иностранных студентов к об-
учению в инокультурной среде, на ос-
нове которого можно сделать ряд общих 
выводов, необходимых для последующей 
интерпретации результатов проведенного 
исследования: 

– присутствие постоянного стресса 
в процессе обучения в вузе, что обуслов-
лено самой сложностью постижения 
профессии, динамичностью и интенсив-
ностью образовательной практики; это 
требует создания определенных условий 
для преодоления стресса у иностранных 
студентов [12; 13];

– длительное перенапряжение может 
серьезно подорвать психическое и физи-
ческое здоровье человека, значительно 
истощив ресурсы личности11 [14];

– успешность адаптации связана с ха-
рактеристиками мотивационного ком-
плекса иностранных студентов: ограни-
чено ли их присутствие в стране только 
получением профессии или в жизненной 
перспективе видится вхождение в прини-
мающее общество. Например, иностран-
ные студенты, обучающиеся в Австра-
лии, выше ценят не свои академические 
достижения, а возможность интегриро-
ваться в местное общество, общаться 
с другими учащимися и педагогами [15];

– адаптационный процесс имеет затяж-
ной и сложный характер из-за необходимо-
сти приспосабливаться к существенному 
ряду параметров радикально непри-
вычной культурной среды, к культуре 
«длинной дистанции»12 [16–19];

– особенности адаптации иностранных 
учащихся к российской образовательной 

системе, выражающиеся в избираемых 
копинг-стратегиях, связаны с культурной 
принадлежностью обучающихся. Сту-
денты из арабских стран более успешны 
в адаптационном процессе, в трудных 
стрессовых ситуациях не подвержены 
агрессии. В то же время индусы имеют 
затруднения с прогнозированием трудных 
ситуаций, не владеют принципами органи-
зации своей деятельности, их адаптацион-
ный процесс затягивается13;

– языковая компетентность (владение 
языком принимающей страны или язы-
ком-посредником) значительно сокращает 
культурную дистанцию, способствует из-
бежать состояние культурного шока, ней-
трализовать академический стресс и со-
здает условия для реализации стратегии 
социальной поддержки [20–22]. 

Принимая во внимание вышеуказан-
ные научные работы, необходимо отме-
тить, что практически не представлены 
исследования, описывающие копинг-стра-
тегии студентов, получающих медицин-
скую профессию в нашей стране. На пе-
риферии научного интереса относительно 
данной категории российских обуча-
ющихся оказались социально-психоло-
гические факторы, определяющие выбор 
студентами копинг-стратегий в процессе 
адаптации. 

Материалы и методы 
С целью изучения репертуара копинг-

стратегий, наиболее часто выбираемых 
иностранными студентами, обучающимися 
в российском медицинском вузе, и выявле-
ния социально-психологических факторов, 
определяющих выбор копинг-стратегий 
в ситуации адаптации, в мае 2019 г. нами 
было проведено исследование. В нем при-
няли участие 75 иностранных студентов, 
практически завершивших первый курс 
обучения в Алтайском государственном ме-
дицинском университете (далее – АГМУ). 
Они проходят обучения по специальностям 
«Лечебное дело» и «Стоматология».

11 Березин Ф. Б. Психическая и психофизиологическая адаптация человека. Л.: Наука, 1988. 270 с. 
12 Там же. С. 180‒182.
13 Дейнека О. С. Проявления адаптационного ресурса при социальной и психосоматической 

дезадаптации // Психологические проблемы самореализации личности. Вып. 12 / Под ред. 
Л. А. Коростылевой. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2008. С. 146‒175.
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Исследование было сфокусировано 
на изучении копинг-стратегий студентов 
из дальнего зарубежья (Египет, Индия, 
Ирак), для которых проблема социокуль-
турной адаптации, включающей в себя 
не только академическую адаптацию, но 
и выработку новых повседневных прак-
тик, стоит значительно острее. Данная 
категория студентов в АГМУ проходит 
обучение по билингвальным програм-
мам, что предполагает преподавание дис-
циплин 1‒2 курсов на языке-посреднике, 
а на последующих курсах базовым стано-
вится русский язык (табл. 1). 

Если оценивать представленность в вы-
борке студентов по критерию «культурная 
дистанция» (близость/отдаленность куль-
тур), то вероятность успешной адаптации 
в большей степени можно отнести к еги-
петским студентам в силу того, что в исто-
рии наших стран есть пример плодотвор-
ного сотрудничества в образовательной 
сфере и культурные «следы» этого опыта 
в признании качества отечественного об-
разования (табл. 2). 

Основная гипотеза исследования за-
ключалась в предположении, что в ре-
пертуаре копинг-стратегий с большей ча-

стотой находят проявления относительно 
адаптивные стратегии, что может быть 
вызвано опорой на личностные адаптив-
ные ресурсы.

Опрос иностранных студентов прохо-
дил в форме анкетирования (сплошное, 
очное, анонимное). Содержательно анке-
та состояла из двух блоков: 1) вопросы, 
позволяющие представить глубину и на-
правленность адаптационного процесса, 
в которые вовлечены иностранные сту-
денты; 2) вопросы, ориентированные на 
выявление предпочитаемых копинг-стра-
тегий, используемых иностранными сту-
дентами в процессе адаптации к новым 
социокультурным условиям и академиче-
ской среде.

Вопросы первого блока (75 вопросов) 
были сформулированы на основе теста 
Л. В. Янковского «Адаптация личности 
к новой социокультурной среде»14 с уче-
том поставленных исследовательских за-
дач. Здесь определены основные аспекты 
адаптации, с одной стороны, к обучению 
в вузе на этапе обретения медицинской 
профессии, с другой – к более широко-
му включению иностранных студентов 
в новую для них социокультурную среду. 

Т а б л и ц а  1.  Распределение респондентов по стране прибытия
T a b l e  1.  Distribution of respondents by country of arrival

Страна прибытия / Country of arrival Абсолютные показатели / 
Absolute indicators %

Египет / Egypt 34 45,4
Индия / India 29 38,6
Ирак / Iraq 12 16,0
Итого / Total 75 100,0

Т а б л и ц а  2.  Распределение респондентов по возрасту
T a b l e  2.  Distribution of respondents by age

Возраст / Age Абсолютные показатели / 
Absolute indicators %

19–24 67 89,3
24–28 6 8,7
28 и более / more than 28 2 2,0
Итого / Total 75 100,0

14 Адаптация личности к новой социокультурной среде (тест Л.В.Янковского) / Психодиагностическое 
познание профессиональной деятельности ; под. ред. В. А. Сонина. СПб., 2004. С. 206‒211.
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В частности, анкета позволила оценить 
отношение к русскому языку, русской 
культуре и намерения молодых людей 
относительно своих жизненных и про-
фессиональных планов после окончания 
обучения в России. 

Во втором блоке (37 вопросов) для 
оценки копинг-стратегий использована 
стандартная методика измерения копинга, 
разработанная Р. Лазарусом и С. Фолкман 
(адаптирована Т. Л. Крюковой, Е. В. Куф-
тяк, М. С. Замышляевой) [23]. При ана-
лизе репертуара копинг-стратегий следу-
ет учитывать, что в нем отражаются все 
применяемые обучающимися способы 
совладания со стрессовой ситуацией. По-
лучаемую в результате исследования кар-
тину можно трактовать как тематический 
состав репертуара. При этом частота при-
сутствия конкретного вида копинга в ре-
пертуаре ‒ величина вариативная. Однако 
соединение качественных и количествен-
ных характеристик используемых лично-
стью копинг-стратегий является основой 
для обозначения индивидуальности, а на 
уровне группы свидетельствует о ее спе-
цифике. 

Результаты исследования 
Ответы на вопросы первого блока 

анкеты позволяют фиксировать присут-
ствие стресса, вызванного необходимо-
стью адаптироваться к обучению в чужой 
стране. Страх несоответствия надеждам, 
возлагаемым семьями на молодых людей, 
значительные материальные вложения 
в образование, оторванность от привыч-
ного уклада – все это основа для форми-
рования тревоги иностранных студентов. 
Они не вполне уверены в успехе на пу-
ти реализации профессиональных и жиз-
ненных задач, не случайно более полови-
ны участников опроса (58 %) отметили, 
что не желают, чтобы о положении их дел 
знали на Родине. 

Наблюдается диссонанс в ожиданиях 
иностранных студентов от России и ре-
альных ощущений от встречи с незнако-
мой страной, ее культурой и народом. Это 
накладывает отпечаток на оценку проис-
ходящих с личностью событий, формиру-
ет механизм автономизации студента, его 

дистанцирования от окружающей среды. 
Данный факт находит свое подтвержде-
ние в значительном количестве согласи-
вшихся с утверждением «Я думал, здесь 
мне будет лучше» (72 %). 

Для понимания оснований следова-
ния тем или иным копинг-стратегиям мы 
выявили те внутренние обстоятельства, 
которые составляют фундамент личности, 
определяемый соотношением смысло-
образующих мотивов личности с поведен-
ческими особенностями [24]. Значимым 
адаптационным ресурсом личности явля-
ется ее приверженность религиозным цен-
ностям, определяющим отношение к ми-
ру и формирующим модели поведения. 
Большинство студентов, прибывших на 
обучение в АГМУ, ‒ выходцы из арабских 
стран (Египет, Ирак) и Индии, т. е. стран 
с высокой степенью присутствия религии 
в культуре. Согласно полученным ответам, 
64 % иностранных студентов соблюдают 
религиозные праздники, 53,3 % ‒ обозна-
чают свое небезразличие к религии. 

В условиях, когда человек находится 
в инокультурной среде, вдали от привыч-
ных культурных, социальных контактов, 
возрастает внимание к интеллектуаль-
но-когнитивным ресурсам личности, бла-
годаря которым она оценивает стрессовые 
ситуации и определяет возможные вариан-
ты преодоления. Высокая доля иностран-
ных студентов, согласившихся с утвер-
ждением «Миром правит справедливость» 
(61,3 %), свидетельствует о стремлении 
адаптироваться к разнообразным услови-
ям окружающей среды на основании не-
зыблемых принимаемых личностью прин-
ципов мироустройства

В ряду личностных ресурсов следует 
отметить имеющийся у человека уровень 
социальной компетентности и эмпатий-
ность, выступающим в процессе общения 
важной составляющей внутренней ста-
бильности человека, комфортности по от-
ношению к обществу и его нормам [25]. 
Здесь в установках иностранных сту-
дентов имеются определенные противо-
речия. С одной стороны, присутствует 
понимание необходимости социального 
взаимодействия, важности взаимопомо-
щи и поддержки, о чем свидетельствует 
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согласие с утверждениями «Я думаю, 
что каждый должен заботиться о другом» 
(88 %), «Я хорошо себя чувствую среди 
местного населения» (76,0 %), «Люди, как 
правило, нравятся мне» (69,3 %). С дру-
гой стороны, в ответах просматривается 
явная настороженность к внешнему соци-
альному окружению: 62,7 % участников 
опроса согласны с тезисом «Лучше ни-
кому не доверять». Такое несоответствие 
между присутствующей готовностью к об-
щению и настороженностью, ожидаемой 
недоброжелательности представителей не-
знакомой культуры создает внутренний 
дисбаланс, снижает адаптивный потен-
циал личности. 

Для понимания процесса адаптации 
иностранных студентов обратим внимание 
на состояние ресурсной базы во внешней 
социокультурной среде и предлагаемые 
ею адаптивные средства и инструменты. 
Желание знакомиться с местными жителя-
ми выразили 90,7 % опрошенных, из них 
65,3 % имеют близких людей среди росси-
ян. Оптимистичным выглядит предполо-
жение 62,7 % респондентов, что, в случае 
возникновения непредвиденных ситуаций, 
они могут рассчитывать на помощь. Одна-
ко обращение за поддержкой к другим лю-
дям в решении своих проблем это, скорее, 
вынужденный шаг, учитывая проявленный 
участниками опроса низкий уровень дове-
рия как личностного качества. 

В контексте оценки внешних адапта-
ционных ресурсов важна возможность 
получить необходимую поддержку семьи. 
Этим ресурсом, согласно полученным от-
ветам, обладает основная часть иностран-
ных студентов, согласившихся с утвер-
ждениями «Мне помогают мои близкие» 
(84 %), «На Родине остались близкие 
мне люди» (84 %). Даже находящиеся на 
далеком расстоянии родные люди вос-
принимаются как источник жизненных 
сил в сложной ситуации приспособле-
ния к новым реалиям жизни. Современ-
ные телекоммуникационные технологии 
(мессенджеры, интернет и др.) создают 
определенный эффект присутствия се-
мьи в жизни студентов, прибывших на 
обучение в Россию, дают возможность 
снять острую ностальгию, получить 

эмоциональный отклик на внутреннее со-
стояние личности.

Подтверждение непростого течения 
адаптационного процесса находим в оцен-
ке иностранными студентами своих мате-
риальных ресурсов. Так, 85,3 % опрошен-
ных считают свое материальное состояние 
благополучным, однако 78,9 % участников 
исследования тревожатся за свою матери-
альную стабильность. Такая противоре-
чивая информация объясняется высоким 
уровнем неизвестности и неопределенно-
сти, который препятствует планированию 
расходов на значительную перспективу 
и реальной оценке финансовых рисков, 
связанных с реализацией поставленной це-
ли, – получении медицинской профессии. 

Обозначим основные адаптивные ре-
сурсы, используемые иностранными сту-
дентами ‒ медиками АГМУ: 

1. Развита опора на сложившееся в хо-
де воспитания чувство долга, а также име-
ет место серьезное влияние религии на 
личность молодых людей, прибывших на 
обучение в Россию. 

2. Ведущей особенностью мироощу-
щения иностранных студентов, по данным 
проведенного анкетного опроса, являются 
оптимизм, вера в будущее и нравственные 
законы развития мира. 

3. Существенным внутренним мотива-
ционным фактором, нивелирующим воз-
никающие в ходе адаптации сложности, 
дающим надежду на временный харак-
тер имеющегося дискомфорта, выступает 
устремленность в профессиональное бу-
дущее, которое обещает самореализа-
цию и социальный успех на избранном 
поприще.  

4. Несмотря на присутствующие на 
когнитивном уровне положительные уста-
новки по отношению к представителям 
местной культуры, реальная толерант-
ность иностранных студентов, выражае-
мая их включенностью в межличностное 
общение с этими представителями, край-
не низка. В основном круг повседневного 
взаимодействия ограничивается друзья-
ми из числа одногруппников. Высокие 
показатели, отражающие стремление ино-
странных студентов к взаимодействию 
с русскими, не находят подкрепления 



ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ. Т. 25, № 3. 2021

506506 АКАДЕМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ

в ответах относительно поиска помощи со 
стороны местных жителей в трудных си-
туациях. Это сопоставимо с ситуативным 
любопытством, интересом от соприкос-
новения с новым, но не с подлинной со-
циальной включенностью. 

Выбор конкретных копинг-стратегий, 
благодаря которым иностранные студен-
ты стремятся преодолеть диссонанс в си-
стеме «личность – окружающая среда», 
означает переход ко второй стадии адап-
тациогенеза.

Результаты ответов на вопросы второ-
го блока анкеты указывают на преоблада-
ние стратегии конфронтации: ей следуют 
74,4 % респондентов, 52 % из них выра-
зили абсолютную (вариант «полностью 
согласен») готовность к конфронтации 
с окружающей средой. Специфика объек-
тивных условий адаптации, а именно пре-
бывание в стране, которая кардинально 
отличается от привычных для студента 
жизненных реалий, влияет на интенсив-
ность переживания стресса. Даже незна-
чительные по своей сложности ситуации 
могут быть оценены личностью как чрез-
вычайные, что толкает учащихся на вы-
бор именно данной стратегии. Подобная 
«психологическая готовность» личности 
к неприятностям напрямую коррелирует 
с характером восприятия иностранными 
студентами принимающей страны. На-
пример, при оценке утверждения «В Рос-
сии я чувствую себя зависимым» 49,3 % 
дали утвердительный ответ, 44 % ‒ не 
согласились с ним. Практически каждый 
второй респондент находится в зоне по-
тенциального противодействия в отноше-
нии среды, что порождает конфликтность, 
предвзятость, излишнюю настороженность 
в поведении. Подобную особенность об-
наружили американские психологи в ходе 
лонгитюдного исследования, выявивше-
го высокий уровень тревожности в связи 
с пребыванием в непривычной культур-
ной обстановке и слабым знанием ан-
глийского языка [26]. 

Такая копинг-стратегия, как поло-
жительная переоценка обнаружила себя 
в ответах 56 % опрошенных, немногим 

чаще (58,7 %) фиксируется планирова-
ние решения проблемы. Когнитивные 
копинг-стратегии связаны с изменением 
восприятия проблемы, ее субъективной 
оценки, а также с активизацией контро-
ля. Их адаптивный потенциал проявляет-
ся в разрешении проблемы и личностном 
развитии. 

Основанием для выбора таких по-
зитивных копинг-стратегий, по мнению 
ряда авторов, выступают личностные 
ресурсы: общий оптимистический на-
строй, уверенный взгляд в будущее [27]. 
Это в полной мере коррелирует с ответа-
ми респондентов, в которых отражается 
их позитивное восприятие мира: «Я люб-
лю праздники» (90,2 %), «Мои чувства 
и отношения к окружающим становятся 
более зрелыми» (89,3 %), «Моя повсед-
невная жизнь занята интересными де-
лами» (77,3 %), «Я деятелен, энергичен, 
инициативен» (77,3 %).

Дистанцирование представляет собой 
относительно эффективную с точки зре-
ния преодоления стресса когнитивную 
копинг-стратегию. С ней соотносятся 
ответы 64,7 % опрошенных. Ее можно 
трактовать двояко: с одной стороны, как 
стремление сохранять дистанцию от дис-
комфортной социальной среды, с дру-
гой – как желание учащихся, оказавшихся 
в другой стране, сохранить свою социо-
культурную идентичность. Косвенным 
подтверждением этому может быть ши-
роко распространенная практика их ак-
тивного включения в культурную жизнь 
вуза в роли трансляторов нативной куль-
туры, ее ценностей и достижений. 

Копинг-стратегия поиска социальной 
поддержки также находит отражение в от-
ветах респондентов (62,6 %). Она являет-
ся оправданной в условиях социальной 
адаптации, в которой находятся иностран-
ные студенты, так как уязвимое, непри-
вычное в бытовом и культурном смыс-
ле положение формирует потребность 
в совете, информационной поддержке15. 
Социальное окружение, коммуникация 
могут стать условием стрессорезистент-
ности студентов, прибывших на обучение 

15 Там же. С. 210. 
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в российские вузы. И здесь результаты 
исследования демонстрируют неодно-
значную ими оценку ресурсов социаль-
ного окружения: с одной стороны, 64 % 
выразили удовлетворенность объемом 
внимания и заботы, которое им уделяется 
в России, с другой – 77,3 % респонден-
тов согласились с утверждением «Здесь 
мне чего-то не хватает». Иными словами, 
больше тех, кто ощущает отсутствие пол-
ноты эмоционального и иного восприя-
тия мира.

Самоконтроль (62,7 %) и принятие 
ответственности (64 %) относятся к эмо-
ционально фокусированным стратегиям 
преодоления стрессовых ситуаций. Это 
свидетельствует о предпринимаемых уча-
щимися усилиях по регулированию сво-
их чувств и действий, о признании соб-
ственной роли в возникновении проблем 
и попытках исправить ситуацию. Среди 
исследователей существует мнение о том, 
что данная стратегия является неэффек-
тивной для преодоления стрессовых си-
туаций, поскольку личность излишне 
фиксируется на внешней оценке своих 
действий, присутствуют мотивы самооб-
винения, подавленности, ощущение за-
висимости [17]. Эти моменты могут быть 
источником возникновения насторожен-
ности к внешней среде, создавать риски 
конфронтации. Здесь следует констатиро-
вать дефицитарность личностных ресур-
сов в адаптационном процессе.

В структуре используемых копинг-
стратегий бегство – избегание (52 %) 
оказывается на последнем месте, хотя от-
дельно подчеркнем, что и в этом случае 
речь идет о половине участников опроса. 
Обычно стратегия «бегство – избегание» 
сопряжена с отсутствием какой-либо дея-
тельности по осмыслению ситуации и сво-
ей роли в ней, стремлением использовать 
дополнительные средства для эмоцио-
нальной разрядки (алкоголь, наркотики 
и др.). Препятствием к широкому рас-
пространению таких девиантных по сути 
и дезадаптивных по результату моделей 
поведения выступает указанный выше ре-
лигиозный фактор. Культурные традиции 
мусульманских стран запрещают употре-
бление алкоголя. В целом, культуральная 

связь со страной проживания молодых 
людей, прибывших в Россию из Египта, 
Ирака и Индии, достаточно прочна. Это 
обосновано частотой подтверждения те-
зиса «Я всегда следую чувству долга, вос-
питанному в детстве» (85,3 %).

Понимание иностранными студентами 
узкой временной перспективы пребывания 
в России, отсутствие планов относительно 
продолжения профессиональной карьеры 
в нашей стране приводят к поверхност-
ной интеграции в российские реалии на 
начальном этапе профессионального ста-
новления – на этапе профессионального 
обучения. Этот вывод находит свое под-
тверждение в значительном количестве 
положительных высказываний опрошен-
ных учащихся относительно их желания 
покинуть Россию после окончания обуче-
ния  (65,3 %). Следует признать, что обра-
щение к стратегии «бегство ‒ избегание» 
является неэффективной, поскольку она 
не позволяет сфокусироваться на положи-
тельных моментах пребывания в России, 
обеспечив полноценность собственной 
жизни на несколько лет на самом активном 
этапе жизненного пути. 

В ряде исследований обоснован по-
зитивный эффект бегства в качестве ко-
пинг-стратегии, когда она позволяет лич-
ности нивелировать действие стресса на 
организм, сохранить здоровье. Основное 
условие подобного конструктивного дей-
ствия этого вида копинга ‒ социальная 
поддержка личности в ситуации стресса. 
Примером может быть обращение к се-
мейному окружению за эмоциональной 
поддержкой, что активизирует естествен-
ные защитные ресурсы человека, создает 
мощный барьер между источником стрес-
са и личностью, восстанавливает ощуще-
ние безопасности [19; 20]. Как уже было 
отмечено, иностранные студенты имеют 
ограниченные возможности использова-
ния семейного ресурса в чужой стране 
в период обучения, а контакты с социаль-
ным окружением вне привычного круга 
общения остаются больше в области же-
лаемого, чем реального факта.

Согласно предложенной Д. Амирханом 
классификации [28], результаты исследова-
ния будут выглядеть следующим образом: 
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реже встречается «бегство – избегание» 
(52 %) при абсолютном (вариант «полно-
стью согласен») согласии 24 % участников 
опроса и 28 % – при относительном (ва-
риант «скорее согласен»); стратегии пла-
нирования решения проблемы придержи-
ваются 58,7 %. Самой распространенной 
является стратегия поиска социальной 
поддержки (62,6 %), и эту внутреннюю го-
товность к урегулированию возникающих 
в процессе адаптации проблем внешних 
ресурсов, поиска информационной, эмо-
циональной и действенной поддержки 
важно учитывать при разработке внутри-
вузовской программы социокультурной 
адаптации иностранных студентов, полу-
чающих медицинскую профессию.

Обсуждение и заключение
Результаты анкетирования иностран-

ных студентов Алтайского государственно-
го медицинского университета позволяют 
констатировать, что процесс их адапта-
ции идет непросто и в основном с опорой 
на личностные адаптационные ресурсы. 
Установлено также, что на поведенческом 
уровне отсутствуют копинг-стратегии, 
имеющие высокий адаптивный потенциал; 
преобладают стратегии преодоления стрес-
са, приводящие к относительной адаптиро-
ванности к внешней среде. Так, иностран-
ные студенты в АГМУ не демонстрируют 
квазиадаптацию с конфликтным противо-
стоянием с внешней средой (хотя внутрен-
нее напряжение отмечается), а склонны 
к псевдоадаптации, при которой сохраня-
ется социальная дистанция без враждеб-
ности к среде. 

Такой вариант адаптации обусловлен 
присутствием в сознании обучающихся 
амбивалентных установок, касающихся 
восприятия новой образовательной среды  
и актуального жизненного пространства. 
Именно такая амбивалентность создает «по-
ле возможностей» для расширения успеш-
ных практик социокультурной адаптации.

Доминирование экономического под-
хода к экспорту образовательных услуг, 
акцентированного на финансовых вы-
годах для вузов и страны, ограничивает 
возможности расширенного понимания 
адаптационного процесса как изменения 

отношения в системе «личность – окру-
жающая среда». Обращение к принципам 
культуроцентричности и социоцентрич-
ности способно сделать реальностью 
превращение обучающихся в России ино-
странных студентов в «мягкую силу», 
агентов распространения культурно-по-
литического влияния нашей страны на 
мировой процесс. Успешная социокуль-
турная адаптация обещает несомненные 
выгоды и отдельной личности, создавая 
горизонты продуктивного освоения про-
фессии, и личностно-профессиональной 
самореализации в будущем. 

Учитывая динамичность процесса 
вхождения инокультурных студентов в но-
вое для них социокультурное пространство, 
перспектива эффективного управления 
этим процессом вполне реальна. Харак-
тер выявленных особенностей адаптаци-
онного процесса позволяет предложить 
некоторые рекомендации управленческим 
структурам вузов, имеющих образова-
тельные программы для иностранных 
студентов. Прежде всего представляется 
необходимой разработка специальной об-
разовательной траектории для изучения 
русского языка, поскольку знание языка 
страны пребывания является основой для 
быстрой и безболезненной адаптации. Для 
этих целей следует больше внимания уде-
лять разработке методических материалов 
преподаваемых дисциплин, находить те-
мы, при рассмотрении которых иностран-
ным студентам будет интересно вклю-
чаться в процесс вербального общения на 
новом для них русском языке. 

Именно здесь нам видится раскрытие 
огромного потенциала дисциплин гума-
нитарного блока в учебном плане меди-
цинского университета. Изучение таких 
предметов, как «История России», «Все-
мирная история», «Основы межкультур-
ной коммуникации», раскрывает содер-
жание особенностей русской культуры 
и истории, дает возможность осознать 
необходимость культурного диалога и на-
метить пути для его реализации.

Стремление иностранных студентов 
к поиску социальной поддержки предпо-
лагает расширение сети межличностных 
контактов за пределы своей этнической 
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группы. Поэтому учащихся из других 
стран, имеющих иной культурный опыт, 
необходимо активно вовлекать во внутри-
вузовские мероприятия, помимо их интен-
сивного включения в культурную жизнь 
вуза: участие в спортивных соревнованиях 
в командах со смешанным составом, во-
лонтерском движении, гражданских акци-
ях («Снежный десант», «Дорогой памяти» 
и др.). Интенсификация личных связей 
будет способствовать их трансформации 
в деловые сети, через которые проще ре-
шать возникающие в процессе академиче-
ской адаптации проблемы. Ввиду особен-
ностей молодого возраста, характерного 
для него активного познания мира, ино-
странных обучающихся стоит привлекать 
к социально значимым и культурно-мас-
совым мероприятиям не только вуза, но 
и местного сообщества.

Эти общие положения относитель-
но возможных направлений повышения 
эффективности адаптивного процесса 
следует дополнить организационно-тех-
ническими аспектами: определение коор-
динирующе-управленческого звена с рас- 
ширенным набором целей и задач, в ко-
тором помимо фиксации академических 
успехов или проблем обучающихся бу-
дет осуществляться планирование и ор-
ганизация процесса адаптации учащихся; 
в рамках контроля процесса адаптации 
выстраивание системы социально-психо-
логического мониторинга с определением 

возможных сбоев, выявление дефицитар-
ности адаптационных ресурсов, (особен-
но из внешних источников); полноценное 
методическое обеспечение социально-пси-
хологического мониторинга; выработка 
управленческих решений на основе ин-
формации, полученной в результате мони-
торинга по принципу «обратной связи».  

Вся совокупность задач может быть 
решена с помощью включения процес-
са управления социокультурной адапта-
цией иностранных студентов в качестве 
самостоятельного элемента во внутриву-
зовскую систему менеджмента качества. 
Снятие рисков адаптации и преодоление 
дефицитарности внутренних и внешних 
адаптивных ресурсов через целенаправ-
ленную деятельность позволит улуч-
шить, с одной стороны, академическую 
успеваемость иностранных студентов, 
сделать для них достижимой цель – по-
лучение профессии, с другой – повысить 
рейтинг вуза, а в пределе и всей нацио-
нальной системы профессионального 
образования.

Статья представляет научный интерес 
для специалистов, занимающихся теорети-
ческой разработкой проблемы психологи-
ческой и социальной адаптации иностран-
ных студентов. Кроме того, данные выводы 
будут иметь несомненную практическую 
пользу для организационных структур ву-
за, сопровождающих процесс пребывания 
и обучения иностранных граждан. 
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Оригинальная статья

Разработка модели создания индивидуальных 
образовательных траекторий в инженерном 

образовании
Н. И. Наумкин1*, В. А. Агеев1, А. Э. Садиева2, А. В. Анохин3, 

Н. Н. Шекшаева1, Е. В. Забродина1

1 ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарёва», г. Саранск, Российская Федерация, 
* naumn@yandex.ru 

2 Кыргызский государственный технический университет им. И. Раззакова,  
г. Бишкек, Кыргызстан 

3 Кыргызский государственный университет геологии, горного дела 
и освоения природных ресурсов имени академика У. Асаналиева,  

г. Бишкек, Кыргызстан
Введение. Сегодня в высшей школе для оптимизации учебного процесса и гармонизации личных запросов 
обучающихся с государственными широко используются индивидуальные образовательные траектории. 
Проблема их дальнейшего развития состоит в совершенствовании научно-методологического обеспече-
ния и удовлетворении требованиям документов, регламентирующих образовательную деятельность. Цель 
статьи – представить результаты теоретического обоснования, разработки и реализации модели создания 
индивидуальных образовательных траекторий в инженерном образовании.
Материалы и методы. В качестве инструментария исследования использована методологическая систе-
ма, включающая интегрированный и междисциплинарный (объединяют все компоненты модели индиви-
дуальных образовательных траекторий в систему), системный, субстратный и структурированный (для 
проектирования новых моделей индивидуальных образовательных траекторий) подходы и следующие 
методы: гипотетико-дедуктивный, анализа и синтеза, морфологии и классификации (для анализа всех 
возможных моделей индивидуальных образовательных траекторий), моделирования и проектирования 
(для создания различных индивидуальных образовательных траекторий).
Результаты исследования. В ходе исследования было сформулировано определение индивидуальной об-
разовательной траектории. В результате совместной работы авторов МГУ им. Н. П. Огарёва и инженерных 
вузов Республики Кыргызстан были разработаны индивидуальные образовательные траектории для сту-
дентов конкретных инженерных направлений подготовки этих вузов, а также  обобщенная комбинаторная 
модель возможных индивидуальных образовательных траекторий инженерных направлений подготовки.
Обсуждение и заключение. Полученные результаты вносят вклад в развитие теории проектирования 
индивидуальных образовательных траекторий. Материалы статьи будут полезны исследователям, зани-
мающимся проблемами персонализации обучения на основе использования индивидуальных образова-
тельных траекторий.

Ключевые слова: индивидуализация, индивидуальная образовательная траектория, инженерное образова-
ние, модель, проектирование, персонализация обучения
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Introduction. Individual educational pathways are widely used in higher education to optimize the educatio-
nal process and harmonize the personal needs of students. The problem of their further development consists in 
improving scientific and methodological support and meeting the requirements of documents regulating educa-
tional activities. The purpose of the article is to present the results of theoretical substantiation, development and 
implementation of a model for individual educational pathways in engineering education.
Materials and Methods. As a research toolkit, a methodological system, including an integrated and interdis-
ciplinary (combine all components of the model of individual educational trajectories into a system), systemic, 
substrate and structured (for designing new models of individual educational trajectories) approaches was used; 
hypothetical-deductive, analysis-synthesis, morphology and classification (to analyze all possible models of in-
dividual educational trajectories), modeling and design (to create various individual educational trajectories) me-
thods were also utilized.
Results. In the course of the study, the definition of an individual educational pathway was formulated. As a result 
of the joint work of the authors from Mordovia State University and the engineering universities of the Republic 
of Kyrgyzstan, individual educational trajectories were developed for students of engineering specialisms at these 
universities. A generalized combinatorial model of possible individual educational pathways of engineering spe-
cialism has been developed.
Discussion and Сonclusion. The results obtained contribute to the development of the curriculum design theory 
in the context of individual educational pathways. The materials of the article will be useful to researchers dealing 
with the problems of personalization of learning based on the use of individual educational trajectories.
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Введение
Продекларированные и последова-

тельно реализуемые государством до-
кументы, определяющие национальные 
долгосрочные стратегии ускоренного 

и инновационного экономического раз-
вития страны1 направлены на повышение 
действенности принятых решений и их 
результативности. Ключевую функцию 
в их реализации играют инженерные 

1 Программа фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный 
период (2021–2030 годы) № 474 от 21.07.2020 г. [Электронный ресурс]. URL: http://static.government.ru/
media/files/skzO0DEvyFOIBtXobzPA3zTyC71cRAOi.pdf (дата обращения: 28.05.2021).
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кадры. Одна из важных тем, затронутых 
в Послании Президента Федеральному 
Собранию, стала тема развития высшего 
образования в России2. Отмечалось, что 
динамичное изменение рынка труда в со-
временных условиях приводит к появле-
нию новых профессий и усложнению тре-
бований к существующим, что вызывает 
необходимость гибкого и быстрого реаги-
рования. Студентам в процессе обучения 
было предложено дать возможность вы-
брать новое направление или программу, 
что должно обеспечить реализацию их 
потенциала. Такая возможность в систе-
ме высшего образования имелась всегда, 
однако последовательная смена образова-
тельных стандартов в течение короткого 
промежутка времени и данное образова-
тельным организациям право самостоя-
тельно формировать перечень дисциплин 
учебного плана привели к определенным 
сложностям. За рубежом такая альтерна-
тива (только в более широком и универ-
сальном формате) существует давно и реа-
лизуется в виде выбора индивидуальных 
образовательных траекторий (ИОТ) – пер-
сонализированной гибкой, управляемой 
системы формирования у обучающегося 
требуемой компетентности. В качестве 
собственной инициативы ИОТ реализу-
ются в отдельных передовых российских 
вузах. Они позволяют оптимизировать 
учебный процесс и гармонизировать лич-
ные запросы с общественными, учиты-
вать индивидуальные достоинства и осо-
бенности обучающегося (темп освоения, 
условия обучения, состояние обучающе-
гося, запросы), реализовать возможность 
неоднократного изменения направления 
подготовки без потери сроков обучения, 
получить специализированные знания не 
только в своем университете, но и в дру-
гих вузах. Кроме этого, в ИОТ заложен 
значительный резерв повышения качества 

и эффективности учебного процесса, по-
скольку они базируются на современ-
ных образовательных технологиях, в том 
числе цифровых; для них характерна от-
крытость и мобильность, ориентация на 
исследовательскую и проектную деятель-
ности, наличие обратной связи на каждом 
этапе и виде деятельности, накопительная 
система оценивания достижений.

При всех перечисленных достоин-
ствах использования ИОТ в России суще-
ствует ряд противоречий между необхо-
димостью: 

1) внедрения ИОТ и отсутствием кон-
кретных моделей их создания; 

2) запроса государства на внедрение 
ИОТ и недостаточным нормативно-пра-
вовым обеспечением данного процесса; 

3) сопровождения создания ИОТ и от-
сутствием специалистов для этого; 

4) активного, осознанного авторского 
участия обучающихся в создании ИОТ 
и их неготовностью к этому. 

Солидарность с указанными противо-
речиями мы находим в работах Л. Н. Сте-
пановой3, П. В. Сысоева [1] и др.

Все вышеизложенное определяет ак-
туальность исследования и научную про-
блему, заключающуюся в поиске ответа 
на вопрос, какими должны быть модель 
создания ИОТ в инженерном образова-
нии, модель ИОТ для различных направ-
лений подготовки и конкретные ИОТ 
в российских вузах. Исходя из содержа-
ния проблемы, цель исследования видит-
ся в повышении качества инженерного 
образования за счет гармонизации по-
требностей обучающихся с требованиями 
образовательных стандартов на основе ис-
пользования индивидуальных образова-
тельных траекторий. Здесь под качеством 
образования понимается интегральная 
характеристика образовательной дея-
тельности и подготовки обучающихся4. 

2 Послание Президента Федеральному Собранию (Москва, 15 января 2020 г.): официальный сайт 
Президента России [Электронный ресурс]. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/62582 (дата 
обращения: 28.05.2021).

3 Степанова Л. Н. Проектирование индивидуальных образовательных траекторий студентов // Инно-
вации в профессиональном и профессионально-педагогическом образовании: материалы 21-й междунар. 
науч.-практич. конф. (25–26 мая 2016 г., г. Екатеринбург). Екатеринбург, 2016. С. 290–294. URL: https://elar.
rsvpu.ru/handle/123456789/15460 (дата обращения: 28.05.2021). 

4 Об образовании в Российской Федерации: федер. закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ [Электронный ре-
сурс]. URL: http://zakon-ob-obrazovanii.ru (дата обращения: 28.05.2021).
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Гипотеза исследования – качество обуче-
ния повысится, если оно будет построено 
на персонализированном, индивидуали-
зированном и дифференцированном под-
ходах за счет внедрения ИОТ.

В предлагаемой статье рассматрива-
ется один из подходов к реализации ИОТ 
на основе разработки их модели, пред-
ставленной конкретизированным опреде-
лением ИОТ, сформулированными тре-
бованиями к ним и моделью, имеющей 
алгоритмизированную структуру, кото-
рая состоит из 14 этапов, объединенных 
в рамках концептуально-целевого, норма-
тивно-организационного, проектно-техно-
логичного и рефлексивно-оценочного ком-
понентов. Разработана также обобщенная 
комбинаторная модель возможных ИОТ 
инженерных направлений подготовки. 
В качестве практического результата пред-
ложены конкретные ИОТ для инженерных 
направлений подготовки, полученные в хо-
де сотрудничества с вузами Кыргызстана. 

Обзор литературы
Проблема проектирования и реализа-

ции ИОТ достаточно широко освещена 
в различных современных отечествен-
ных и зарубежных источниках, что под-
тверждает не только ее актуальность, 
но и незавершенность исследования, 
особенно в части ее нормативно-право-
вой базы и методико-методологического 
обеспечения. 

Большая доля таких работ посвящена 
вопросам обоснования необходимости 
и расширения области использования 
ИОТ. В частности, интересный педагоги-
ческий эксперимент провели Е. К. Гераси-
мова и ее соавторы по выявлению оценки 
значимости использования ИОТ для ин-
дивидуализации образования студентами, 
подтвердившие положительные ожидания 
от реализации ИОТ [2]. Румынскими ис-
следователями на основе анализа неудов-
летворенности выбора профессии сделан 
вывод о необходимости персонализации 

обучения за счет ИОТ [3], аналогичные 
выводы получены исследователями в ра-
ботах [4–6]. Н. Ю. Шапошникова, актуа-
лизируя и обосновывая необходимость 
внедрения ИОТ в систему инженерного 
образования, опираясь на нормативные 
документы5, отмечает ее уникальность 
в проявлении такого важного свойства 
личности как рефлексия [7], подтвержде-
ние чему находим в работах [8; 9].

Принципы проектирования ИОТ и их 
особенности рассматриваются в иссле-
дованиях М. Г. Сергеевой, В. Н. Сквор-
цовой, которые описывают разработ-
ку классификации внешних факторов, 
влияющих на процесс проектирования 
и реализации ИОТ [10]. В. А. Мишенко 
и И. А. Тенянина указывают на необходи-
мость учета личностно-психологических 
особенностей обучающихся при проек-
тировании ИОТ [11]. По их мнению, это 
должно существенно повысить эффектив-
ность ее использования. О. А. Плаксина, 
Л. В. Шевелева предлагают начинать про-
ектирование с разработки основной об-
разовательной программы, содержащей 
базисный и индивидуальный учебные 
планы (ИУП)6, что при реализации обе-
спечивает их универсальность. Л. Н. Сте-
панова и И. Ф. Бережная указывают на 
отсутствие для этого отработанных тех-
нологий и алгоритмов и выделяют про-
тиворечия, обуславливающие сложность 
такого проектирования [12]. Частично 
эти расхождения можно разрешить, ис-
пользуя подход к проектированию ИОТ 
Ю. Данейкина, Н. Федотовой и П. В. Сы-
соева на основе применения технологий 
проектной деятельности [1; 13]. В свою 
очередь, В. Федорова и М. Шуляк про-
анализировали семь моделей реализации 
ИОТ и сделали вывод о целесообразно-
сти их использования в зависимости от 
уровня подготовки обучающихся [14]. 
Рассматривая индивидуализацию обуче-
ния через внедрение ИОТ, Е. В. Гонча-
рова и Р. М. Чумичева [15] формулируют 

5 Там же; ФГОС ВПО третьего поколения (специалитет) [Электронный ресурс]. URL: http://window.
edu.ru/recommended/45 (дата обращения: 28.05.2021).

6 Плаксина О. А., Шевелева Л. В. Индивидуальная образовательная траектория в вузе // Новые образо-
вательные технологии в вузе: материалы X междунар. науч.-метод. конф. Екатеринбург, 2013. URL: https://
elar.urfu.ru/bitstream/10995/26602/1/notv_2013_148.pdf (дата обращения: 29.05.2021).
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необходимые условия (от личностных до 
технологических) для их проектирования 
и приводят опыт РУДН по их реализа-
ции, где указывают структуру траектории, 
включающую обязательный, вариатив-
ный, коррекционный и организационный 
компоненты.

Широко распространено также ис-
пользование ИОТ для решения конкрет-
ных образовательных задач:

– повышение эффективности обуче-
ния иностранному языку [16–18];

– обучение иностранных студен-
тов [19–23];

– обоснование выбора элективных 
и факультативных курсов [24]; 

– повышение эффективности реа-
лизации сетевой формы обучения [25] 
и освоения инженерных дисциплин [26];

– унификация образовательных про-
грамм обучения авиационных инженеров 
в рамках цифровизации образовательного 
процесса в вузе [27]; 

– подтверждение научной гипотезы 
о повышении эффективности обучения 
при использовании ИОТ [28]; 

– исследование мотивации студентов 
к реализации студентоцентрированного 
подхода [29]; 

– формирование ИОТ с учетом требо-
ваний образовательных стандартов и осо-
бенностей направлений подготовки [30]; 

– увеличение конкурентоспособности 
обучающихся [31]; 

– выявление значимости цифровиза-
ции обучения в практике использования 
ИОТ [32–34], включая использование мо-
бильных устройств в работах K. Менга, 
В. Чжана [35; 36]; 

– персонализация обучения на осно-
ве использования искусственного интел-
лекта [37]; 

– увеличение вариативности и уни-
версальности [38], а также возможно-
стей ИОТ в использовании онлайн-кур-
сов Л. С. Чикилевой [39].

Наиболее интересна часть исследо-
ваний, посвященных практике реализа-
ции ИОТ. Рассмотрим примеры решения 
этой задачи различными вузами7. Так, 
в Санкт-Петербургском государственном 
университете8 выстроена система про-
ектирования и реализации ИОТ, вклю-
чающая в качестве компонентов такие 
ее части, как Ядро Политеха (CORE 1), 
Ядро Полигруппы (CORE 2), Модуль на-
правления (Major), Модуль мобильности 
(Minor), в которых реализуется модель 
системы (2 + 2 + 2). В РАНХиГС при 
Президенте РФ индивидуальное обуче-
ние организовано так, что после первого 
года учащийся может сменить направле-
ние подготовки, выбрать дополнитель-
ный иностранный язык, после второго – 
выбрать специализацию. В Уральском 
федеральном университете и в Институ-
те образования НИУ ВШЭ оценивают-
ся не только достоинства использования 
ИОТ, но и сложности их реализации. 
В. В. Гриншкун и А. А. Заславский в сво-
ей статье представили материалы по реа-
лизации ИОТ на базе применения тех-
нологий информатизации в российских 
и зарубежных вузах [40]. 

Таким образом, обзор основных ис-
следований по заявленной проблеме 
показал, что степень разработанности 
проблемы обоснования использования 
ИОТ, их проектирования и реализации 
в различных вузах страны и зарубежья 
значительно разнятся. В зарубежных ву-
зах изучение этой проблемы началось 
раньше и сейчас уровень ее исследования 
находится на завершающем этапе. В Рос-
сии же только несколько центральных 
вузов могут говорить о полноценном вне-
дрении в учебный процесс ИОТ. В свя-
зи с этим цель и гипотеза исследования, 
заявленные в статье, не только являются 
актуальными, но и научно и практически 
значимыми для образовательного про-
странства.

7 Индивидуальные образовательные траектории в университете [Электронный ресурс]. URL: https://
education.forbes.ru/special-projects/iot-main/quotes (дата обращения: 28.05.2021). 

8 Мой путь к успеху – индивидуальная образовательная траектория обучения [Электронный ресурс]. 
URL: https://iotedu.spbstu.ru (дата обращения: 28.05.2021).

https://education.forbes.ru/special-projects/iot-main/quotes
https://education.forbes.ru/special-projects/iot-main/quotes
https://iotedu.spbstu.ru
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Материалы и методы
В основу методологии представлен-

ного исследования положена интеграция 
основных идей следующих научных под-
ходов к обучению: 

– персонализированный, предполага-
ющий свободу выбора образовательного  
пути обучающегося, основная роль в ко-
тором принадлежит студенту – внутрен-
няя функция [41]; 

– индивидуальный, предусматрива-
ющий учет преподавателем индивидуаль-
ности и потенциала личности и создание 
условий для их реализации – внешняя 
функция9;

– дифференцированный10 – учет по-
требностей разных групп обучающихся;

– авторская концепция многоуровне-
вой и многоэтапной подготовки студен-
тов технических вузов к инновационной 
деятельности [42].

В качестве основного инструмента-
рия их реализации использована актуа-
лизированная методологическая система 
исследования проблем формирования 
требуемых компетенций в инженерном об-
разовании [43]. В ее состав входят, во-пер-
вых, подходы к обучению, среди которых 
интегрированный и междисциплинарный 
(объединяющие все компоненты модели 
ИОТ в систему), системный, субстрат-
ный и структурированный (для создания 
моделей ИОТ, выстроенных с учетом их 
комбинаторности, иерархии, структуры 
и субстрата) подходы [44]; во-вторых, 
общенаучные и специальные методы: ги-
потетико-дедуктивный (для выдвижения 
и принятия гипотез исследования), анали-
за-синтеза, морфологии (для анализа всех 
возможных моделей ИОТ), моделирова-
ния и проектирования (для разработки 
и реализация различных ИОТ), педагогики 
сотрудничеств (для обеспечения комфорт-
ности реализации ИОТ), полного усвоения 
(для обеспечения эффективности реализа-
ции всех ИОТ и др.); в-третьих, принципы 

сознательности и добровольности при вы-
боре ИОТ, межпредметности и междис-
циплинарности ИОТ, преемственности, 
развития дополнительности получения 
знаний при реализации ИОТ, максималь-
ной самостоятельности, активности и дей-
ственности, многоуровневости и многоэ-
тапности освоения ИОТ и др. 

Результаты исследования
Разработка модели ИОТ. Прежде чем 

приступать к разработке данной модели, 
конкретизируем наше понимание ИОТ 
и ее структуры, а также сформулируем 
требования к ней.

Сегодня в исследованиях, посвящен-
ных проблемам персонализации, индиви-
дуализации и дифференциации обучения, 
можно одновременно встретить такие 
синонимы, как «индивидуальный обра-
зовательный маршрут», «индивидуальная 
образовательная программа», «индивиду-
альная траектория развития», «обобщен-
ный образовательный маршрут» и «ин-
дивидуальная траектория обучения», 
подтверждение чему находим в работах 
Н. Ю. Шапошникова [7], Е. В. Гончарова 
и Р. М. Чумичева [15], Л. Н. Степанова. 
Мы будем использовать понятие «инди-
видуальная образовательная траектория», 
понимая под ней персонализированную 
гибкую, управляемую систему формиро-
вания у обучающегося требуемой в соот-
ветствии с образовательным стандартом 
компетентности, максимально учитыва-
ющую его личностно-психологические 
качества, пожелания и потенциальные 
возможности; созданную с его участием 
и добровольно им принятую для реализа-
ции, включающую адекватные современ-
ному образовательному процессу регла-
менты, методы и средства обучения.

Мы считаем, что такая траектория 
должна отвечать следующим условиям: 

1) удовлетворять требованиям образо-
вательного стандарта соответствующего 

9 Педагогический энциклопедический словарь / гл. ред. Б. М. Бим-Бад. М.: Большая Российская эн-
циклопедия, 2003. Т. 1. С. 527.

10 Персонализация, дифференциация и индивидуализация [Электронный ресурс] / Перевод ста-
тьи B. Bray, K. McClaskey. URL: https://blendedlearning.pro/new-school/personalisation/personalisation-
differentiation-individualisation (дата обращения: 28.05.2021).

https://blendedlearning.pro/new-school/personalisation/personalisation-differentiation-individualisation
https://blendedlearning.pro/new-school/personalisation/personalisation-differentiation-individualisation
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направления подготовки – для сохране-
ния оснований о выдаче документа об об-
разовании; 

2) соответствовать индивидуальным за-
просам обучающихся, включая естествен-
ный для них темп обучения, минимум их 
психологического травматизма и поддержа-
ние постоянного интереса к учению – для 
увеличения мотивации к данному процессу; 

3) сохранять гибкость и управляе-
мость во времени и пространстве – для 
обеспечения комфортности обучения; 

4) адаптироваться к изменяющимся 
внешним условиям – для сохранения ак-
туальности и востребованности ИОТ; 

5) соответствовать существующему 
методологическому и инструментально-
му образовательному уровню – для под-
держания равных условий обучения всех 
студентов; 

6) обладать возможностью изменения 
уровня сложности ИОТ (базовый, повы-
шенный, продвинутый) при соблюдении 
требований стандарта – для удовлетво-
рения индивидуальных особенностей об-
учающихся;

7) иметь альтернативу перехода на 
новую ИОТ¸ включая возвращение на ис-
ходную, на любом этапе ее реализации – 
для диверсификации ИОТ и удовлетворе-
ния личных запросов обучающегося; 

8) осуществлять постоянное сопро-
вождение ИОТ, контроль ее реализации 
и обратной связи – для повышения эф-
фективности реализации ИОТ; 

9) иметь возможность рефлексии – 
для обеспечения комфортности обучения;

10) создание условий для раскрытия 
и развития творческих и других способно-
стей обучающегося, участия во всех сферах 
его жизнедеятельности (научная, обще-
ственная и внеучебная работа и др.) – для 
освоения новых актуальных компетенций; 

11) повысить эффективность само-
стоятельной работы при реализации 
ИОТ – для повышения качества обучения;

12) иметь доступность всех ре-
сурсов образовательной организации 

с соблюдением всех прав и обязанностей 
студента – для создания условий реализа-
ции ИОТ; 

13) оптимально сочетать универсаль-
ность и индивидуальность (возможность 
обучения нескольких студентов по одной 
траектории) ИОТ – для оптимизации ма-
териальных и других ресурсов. 

Опираясь на вышеизложенное, авто-
рами предлагается модель ИОТ, имеющая 
алгоритмизированную структуру (рис. 1). 

В подтверждение справедливости по-
лученной модели приведем известные под-
ходы к решению этой задачи. Например, 
Г. Ж. Микерова и А. С. Жук предлагают 
проектировать ИОТ в 4 этапа (выбор, кон-
кретизация, детализация, рефлексия) [9]. 
Аналогична методика И. Ю. Антроповой, 
состоящая из 8 этапов, начиная с вход-
ной диагностики и завершая выявлением 
и фиксацией способов деятельности. Инте-
ресен подход Е. В. Гончаровой и Р. М. Чу-
мичевой [15], при котором модель ИОТ 
включает обязательную, вариативную, 
коррекционную и организационную части. 
Известен также ряд исследований, в кото-
рых рассматривается структура ИОТ, пред-
ставленная в форме ее модели. Так, в рабо-
тах Л. Н. Степановой и И. Ю. Антроповой11 
указывается на три ее компонента: содер-
жательный, организационно-технологиче-
ский и аналитическо-рефлексивный. Одна-
ко в указанных исследованиях, в отличие 
от предложенного, отсутствует детализа-
ция компонентов модели.

Моделирование ИОТ. Сегодня в оте-
чественных и зарубежных вузах мы на-
блюдаем не только многообразие подхо-
дов к проектированию и реализации ИОТ, 
но и значительную разницу в состоянии 
этой проблемы (от перехода всего обра-
зовательного процесса вуза к ИОТ до от-
дельных, частных переводов студентов 
на ИОТ). Если раньше российские ву-
зы решали эту проблему по собствен-
ному выбору, то теперь глава государ-
ства поставил задачу закрепить эту 
возможность на законодательном уровне.  

11 Антропова И. Ю. Пути и средства формирования индивидуальной образовательной траектории 
подростков [Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/puti-i-sredstva-formirovaniya-
individualnoy-obrazovatelnoy-traektorii-podrostkov/viewer (дата обращения: 28.05.2021).

https://cyberleninka.ru/article/n/puti-i-sredstva-formirovaniya-individualnoy-obrazovatelnoy-traektorii-podrostkov/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/puti-i-sredstva-formirovaniya-individualnoy-obrazovatelnoy-traektorii-podrostkov/viewer
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Р и с.  1.  Модель методики проектирования ИОТ
F i g.  1.  Model of the IEP design methodology 

Рис. 1. Модель методики проектирования ИОТ
Fig. 1.Model of the IEP design methodology

Например, Г. Ж. Микерова и А. С. Жук предлагают проектировать ИОТ в 4 

этапа (выбор, конкретизация, детализация, рефлексия) [9]. Аналогична 

методика И. Ю. Антроповой, состоящая из 8 этапов, начиная с входной  

диагностики и завершая выявлением и фиксацией способов деятельности.

draft (sample) IEP 3. Проектно-технологический компонент. 3.1.Консультация и прием «заказов»
на разработку ИОТ. 3.2. Входная диагностика и разработка ИОТ по запросу 
обучающихся. 3.3. Согласование и утверждение ИОТ. 3.4. Адаптация ИОТ 
к образовательным условиям (на уровне рабочих программ дисциплин) /
3. Design and technological component. 3.1. Consultation and acceptance of “orders”
for the development of the IEP. 3.2. Development of the IEP at the request of students. 
3.3. Coordination and approval of the IEP. 3.4. IEP adaptation to educational 
conditions (at the level of sillabi of courses)
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1. Концептуально-целевой компонент. 1.1. Повышение эффективности
формирования профессиональной компетентности за счет использования ИОТ /
1. Сonceptual purpose component.. 1.1. Improving the effectiveness of the formation
of professional competence through the use of the IEP 

5. Коррекционный компонент. 5.1. Оперативное реагирование на изменение
нормативно-правовых документов (образовательных стандартов, законов, актов 
и др.); внешние и внутренние изменения образовательной среды (пандемия, 
форс-мажор и др. / 5. Correctional component. 5.1. Prompt response to: changes in 
regulatory documents (educational standards, laws, acts, etc.); external and internal 
changes in the educational environment (pandemic, force majeure, etc.

4. Рефлексивно-оценочный компонент. 4.1. Оценка результатов реализации
ИОТ. 4.2. Рефлексия и релаксация (самоанализ и самооценка) реализации ИОТ.
4.3. Внесение корректирующих действий в систему управления ИОТ /
4. Reflexive-evaluative component. 4.1. Evaluation of the results of the of the IEP
implementation. 4.2. Reflection and relaxation (introspection and self-assessment) of 
the IEP implementation. 4.3. Introducing corrective actions into the IEP
юmanagementsystem.

2. Нормативно-организационный компонент. 2.1. Анализ образовательных
и профессиональных стандартов. 2.2. Создание организационных структур по 
проектированию и сопровождению ИОТ. 2.3. Разработка нормативных 
документов по проектированию ИОТ. 2.4. Разработка рекомендаций 
к проектированию ИОТ. 2.5. Проектирование образовательной программы 
направлений подготовки с учетом требований к ИОТ. 2.6. Гармонизация 
образовательной программы инженерной подготовки. 2.7. Разработка примерных 
ИОТ / 2. Regulatory and organizational component. 2.1. Analysis of educational and 
professional standards. 2.2. Creation of organizational structures for the design and 
maintenance of the IEP. 2.3. Development of regulatory documents for the design of the 
IEP. 2.4. Development of recommendations for the design of the IEP. 2.5. Designing 
degree program, taking into account the requirements for of the IEP. 2.6. Harmonization 
of degree program with engineering specialism. 2.7. Development of draft (sample) IEP

Ключевым моментом ее решения являет-
ся уточнение времени такого перевода. 
На начальном этапе пока предоставля-
ется право всем студентам переводиться 
после второго года обучения на другое 
смежное направление подготовки. По су-
ти, предлагается перевести российскую 
систему образования со ставшей при-
вычной системы «4 + 2» (бакалавриат + 

+ магистратура – модель 1 в таблице) 
на «2 + 2 + 2» (модель 2 в таблице) ли-
бо «1 + 1 + 2 + 2» (модель 3 в таблице). 
Эти модели отличаются возможностью 
перевода студента до окончания им уров-
ня высшего образования. Во всех указан-
ных в таблице моделях у обучающихся 
есть право выбора направления для даль-
нейшего третьего уровня образования –  
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аспирантуры. Подобная система обуче-
ния или ее элементы используются в ве-
дущих мировых университетах.

Большинство вузов, несмотря на осо-
знание значимости и необходимости вне-
дрения ИОТ, не содержат единой методо-
логической платформы перехода на ИОТ. 
В связи с этим авторы статьи предлагают 
обобщенную модель реализации такого 
перехода (рис. 2). 

Данная модель позволяет студен-
там дважды после второго курса и после 
окончания бакалавриата определиться 
со своей специализацией и уточнить ее. 
Этот подход удобен на первоначальном 
этапе выбора направления и профиля 
подготовки после второго курса. В основ-

ном во втором семестре и тем более на 
втором курсе начинают реализовываться 
профильные дисциплины. Поэтому даль-
нейшим вариантом развития возможно-
сти перехода после второго курса модели 
«2 + 2 + 2» видится реализация подхода 
«1 + 1 + 2 + 2». При предлагаемом подхо-
де первый курс одинаков во всех укруп-
ненных группах специальностей и на-
правлений (УГСН), второй курс – только 
в рамках УГСН, старшие курсы различны 
и соответствуют конкретному профилю. 
Такой подход дает обучающемуся воз-
можность кардинально сменить направ-
ление подготовки, скорректировать его 
после первого курса, изменить профиль 
после второго курса.

Т а б л и ц а.  Возможные модели реализации индивидуальных траекторий
T a b l e.  Possible models for realization of individual pathways

Модель / 
Model

Уровень образования / 
Education level

Бакалавриат /
Bachelor degree 

program
Магистратура / 

Master degree program
Аспирантура / 

Postgraduate study

1 Сроки обучения по на-
правлениям подготовки, 
лет / Length of study in de-
gree programs, years

4 2 3–4
2 2 2
3 1 1 2 2 3–4

Год обучения / Year of study 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4

Большинство вузов, несмотря на осознание значимости и необходимости

внедрения ИОТ, не содержат единой методологической платформы перехода на 

ИОТ. В связи с этим авторы статьи предлагают обобщенную модель 

реализации такого перехода на ИОТ (рис. 2). 
Таблица. Возможные модели реализации индивидуальных траекторий
Table. Possible models for realization of individual pathways

Модель 
/ Model

Уровень образования / 
Education level

Бакалавриат /
Bachelor degree 

program

Магистратура / 
Master degree 

program

Аспирантура / 
Postgraduate

study
1 Сроки обучения по 

направлениям подготовки,
лет / Length of study in 
degree programs, years

4 2 3–4
2 2 2
3 1 1 2 2 3–4

Год обучения / Year of study 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4

Рис. 2. Общая модель проектируемых ИОТ
Fig. 2.General model of the designed IEP

Данная модель позволяет студентам дважды после второго курса и после 

окончания бакалавриата определиться со своей специализацией и уточнить ее. 

Такой подход удобен на первоначальном этапе реализации возможности выбора 

направления и профиля подготовки после второго курса. В основном во втором 

семестре и тем более на втором курсе начинают реализовываться профильные 

Блок коррекции-гармонизации (переаттестация, ликвидация разницы и др.)
Correction-harmonization block (re-certification, elimination of disciplines learned, etc.)

Бакалавриат
(направление 1) /
Bachelor degree

(direction 1)
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П
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фи
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ь
/P
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fil
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Курс 1 /
Year 1

Бакалавриат
(направление 1) /
Bachelor degree

(direction 1) 
1 2 3 4 

Бакалавриат
(направление 1) /
Bachelor degree

(direction 1)
1 2 3 4 

Магистратура
(направление 1) /

Master degree
(direction 1)
1 2 

Бакалавриат
(направление 2) /
Bachelor degree

(direction2)
1 2 3 4 

Бакалавриат
(направление 2) /
Bachelor degree

(direction2)
1 2 3 4 

Магистратура
(направление 2) /

Master degree
(direction2)
1 2 

Бакалавриат
(направление 3) /
Bachelor degree

(direction3)
1 2 3 4 

Бакалавриат
(направление 3) /
Bachelor degree

(direction3)
1 2 3 4 

Магистратура
(направление 3) /

Master degree
(direction3)
1 2 

Курс 2 /
Year 2

Курс 3 /
Year 3

Курс 4 /
Year 4

Р и с.  2.  Общая модель проектируемых ИОТ 
F i g.  2.  General model of the designed IEP
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Таким образом, в ходе исследования 
разработана обобщенная комбинаторная 
модель реализации возможных ИОТ ин-
женерных направлений подготовки уров-
ня бакалавриата и магистратуры с учетом 
года обучения.

Обсуждение и заключение
Представленные в предыдущем разде-

ле статьи материалы справедливы для со-
стояния проблемы проектирования ИОТ 
не только в отечественных, но и во всех 
вузах Средней Азии и Казахстана. Рас-
смотрим развитие данного исследования 
в конкретных примерах проектирования 
таких траекторий в вузах России и Респуб-
лики Кыргызстан. 

Среди российских был выбран Мор-
довский государственный университет 
им. Н. П. Огарёва. Для реализации ИОТ на 
каждом направлении бакалавриата форми-
руется варьируемый блок дисциплин (блок 
ИОТ, по три дисциплины в каждом), изуча-
емых на 3 и 4 курсах, определяющих про-
филь подготовки. Допустим, обучающийся 
был зачислен бакалавром на направление 
подготовки «Электроэнергетика и электро-
техника» профиля «Электроснабжение». 
В соответствии с учебными планами, раз-
рабатываемыми для первого и последу-
ющих курсов 2021 г. приема, обучающий-
ся осваивает образовательную программу 
до 3 курса без возможности выбора ИОТ. 
На 3 курсе появляются две дисциплины, 
для освоения которых предусмотрен весь 
учебный год – «Электрические станции 
и подстанции» (общая и специальная ча-
сти) и «Электроэнергетические системы 
и сети» (общая и специальная части). На 
4 курсе одна подобная дисциплина – «Ре-
лейная защита и автоматизация электро-
энергетических систем» (общая и специ-
альная части). В блок ИОТ включаются 
дисциплины: «Электрические станции 
и подстанции» (общая часть), «Электро-
энергетические системы и сети» (общая 
часть), «Релейная защита и автоматиза-
ция электроэнергетических систем» (об-
щая часть). Если обучающийся выбирает 
ИОТ, соответствующую направлению, 
то он изучает перечисленные дисципли-

ны. Аналогичное деление присутствует 
и в учебных планах других направлений. 
В случае выбора ИОТ, соответствующей 
другому направлению, студент изучает 
присущие ему дисциплины. После их 
освоения учащийся в следующем семе-
стре продолжает изучение одноименных 
дисциплин своего направления. Пример 
конкретной реализации ИОТ показан на 
рисунке 3. 

Студент, поступивший на направле-
ние «Агроинженерия», на 3 курсе вы-
бирает ИОТ направления «Теплоэнер-
гетика и теплотехника». После 4 курса 
продолжает обучение в магистратуре по 
направлению «Теплоэнергетика и тепло-
техника». Обучающийся по направлению 
«Электроэнергетика и электротехника» 
после 2 курса переводится на направле-
ние «Теплоэнергетика и теплотехника». 
На 3 курсе выбирает ИОТ направления 
«Электроэнергетика и электротехника». 
После 4 курса поступает в магистратуру 
по направлению «Агроинженерия».

Аналогична ИОТ, реализуемая в Кыр-
гызском государственном университете 
геологии горного дела и освоения природ-
ных ресурсов им. академика У. Асаналиева 
(КГГУ) для обучающихся по направлению 
«Электроэнергетика и электротехника» 
профиля «Электроснабжение», у которых 
на 3 курсе появляются одноименные с ука-
занными выше две дисциплины, изучае-
мые в течение учебного года, и одна дис-
циплина на 4 курсе.

Приведем еще один результат со-
вместной работы авторов с учеными Кыр-
гызского государственного технического 
университета им. И. Раззакова (КГТУ) по 
проектированию межфакультетской ИОТ 
(факультет транспорта и машиностроения – 
специальность: Машиностроение; Кыргыз-
ско-Германский Технический Институт – 
специальность: Прикладная механика; 
технологический факультет – специаль-
ность: Технологические машины и обору-
дование). Пример конкретной реализации 
ИОТ представлен на рисунке 4.

Таким образом, на основании выше-
изложенного можно сделать следующие 
выводы: 
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Р и с.  3.  Пример ИОТ в Мордовском государственном университете им. Н. П. Огарёва 
F i g.  3.  Sample of IEP at National Research Mordovia State University

части) и «Электроэнергетические системы и сети (общая и специальная части).

На 4 курсе одна подобная дисциплина – «Релейная защита и автоматизация 

электроэнергетических систем (общая и специальная части). В блок ИОТ 

включаются дисциплины: «Электрические станции и подстанции» (общая 

часть), «Электроэнергетические системы и сети» (общая часть), «Релейная 

защита и автоматизация электроэнергетических систем» (общая часть).Если 

обучающийся выбирает ИОТ, соответствующую направлению, то он изучает 

перечисленные дисциплины. Аналогичное деление присутствует и в учебных 

планах других направлений. В случае выбора ИОТ, соответствующей другому 

направлению, студент изучает присущие ему дисциплины. После освоения 

дисциплин учащийся в следующем семестре продолжает изучение 

одноименных дисциплин своего направления. Пример конкретной реализации 

ИОТ показан на рисунке 3.

Рис. 3. Пример ИОТ в Мордовском государственном университете им. Н. П. Огарева
Fig. 3. Sample of IEP at National Research Mordovia State University

Студент, поступивший на направление «Агроинженерия» на 3 курсе выбирает 

ИОТ направления «Теплоэнергетика и теплотехника». После 4 курса поступает 

в магистратуру по направлению «Теплоэнергетика и теплотехника».

Бакалавриат /
Bachelor degree program

Магистратура /
Master degree program

Бакалавриат /
Bachelor degree program

Агроинженерия /
Agroengineering

1 2 3 4

Агроинженерия /
Agroengineering

1 2

Агроинженерия /
Agroengineering

1 2 3 4

Электроэнергетика
и электротехника /

Power engineering and 
electrotechnics

1 2 3 4
Электроэнергетика
и электротехника /

Power engineering and 
electrotechnics

1 2
Электроэнергетика
и электротехника /

Power engineering and 
electrotechnics

1 2 3 4

Теплоэнергетика
и теплотехника / Heat-
power engineering and 

heat technology

1 2 3 4

1 2 3 4

Теплоэнергетика
и теплотехника / Heat-
power engineering and 

heat technology

1 2

1 2

Теплоэнергетика
и теплотехника / Heat-
power engineering and 

heat technology

1 2 3 4

1 2 3 4

Р и с.  4.  Пример ИОТ бакалавров и магистрантов в КГТУ 
F i g.  4.  Sample of IET of bachelor and master degree students at Kyrgyz State Technical University

Выбравший направление «Электроэнергетика и электротехника» после 2 курса 

переводится на направление «Теплоэнергетика и теплотехника». На 3 курсе 

выбирает ИОТ направления «Электроэнергетика и электротехника». После 4 

курса поступает в магистратуру по направлению «Агроинженерия».

Аналогична ИОТ, реализуемая в Кыргызском государственном 

университете геологии горного дела и освоения природных ресурсов им. 

академика У. Асаналиева (КГГУ) для студентов, обучающихся по направлению 

«Электроэнергетика и электротехника» профиль «Электроснабжение», у 

которых на 3 курсе появляются одноименные с указанными выше две

дисциплины, изучаемые в течение учебного года и одна дисциплина на 4 курсе.

Приведем еще один результат совместной работы авторов с учеными 

Кыргызского государственного технического университета им. И. Раззакова

(КГТУ) по проектированию межфакультетской ИОТ (факультет транспорта и 

машиностроения – специальность: Машиностроение; Кыргызско-Германский 

Технический Институт – специальность: Прикладная механика; 

технологический факультет – специальность: Технологические машины и 

оборудование). Пример конкретной реализации ИОТ представлен на рисунке 4.

Бакалавриат /
Bachelor degree course

Магистратура /
Master degree course

Бакалавриат /
Bachelor degree course

Машиностроение /
Mechanical engineering

1 2 3 4

1 2 3 4

Машиностроение /
Mechanical engineering

1 2 3 4

1 2 3 4

Технологические машины 
и оборудование /

Technological machines and
equipment

1 2

1 2

Технологические машины 
и оборудование / 

Technological machines and
equipment

1 2
Прикладная механика / 

Applied mechanics 

1 2 3 4 
Прикладная механика / 

Applied mechanics 

1 2 3 4

Технологические машины
и оборудование /

Technological machines and 
equipment 

1 2

Технологические машины
и оборудование /

Technological machines and 
equipment 

1 2 3 4

Технологические машины
и оборудование /

Technological machines and
equipment

1 2
Курс 

3 4

1. В условиях интенсивного разви-
тия рынка труда необходимость смены 
направления подготовки и выбора инди-
видуальной образовательной траектории 
неизбежна. Как показал анализ работ по 

проблеме исследования, возможность 
систематической закономерности всег-
да существовала в зарубежных вузах, 
в качестве инициативы ведущих рос-
сийских вузов – появилась с введением 
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образовательных стандартов, и как исклю-
чение из правила, в остальных российских 
вузах.

2. Разработана модель создания инди-
видуальной образовательной траектории, 
представленная: а) теоретическим об-
основанием в виде выявленных противо-
речий между необходимостью их внедре-
ния и существующими ограничениями, 
определением траектории как методи-
ко-методологической системы форми-
рования у обучающихся требуемой ком-
петентности и 12 сформулированными 
требованиями, предъявляемыми к ней; 
б) графической визуализацией модели 
в виде блок-схемы, имеющей алгорит-
мизированную структуру, состоящую из 
14 этапов, объединенных в рамках кон-
цептуально-целевого, нормативно-орга-
низационного, проектно-технологичного 
и рефлексивно-оценочного компонентов; 
в) обобщенной комбинаторной моделью 
реализации возможных ИОТ инженер-
ных направлений подготовки с учетом 
года обучения. Это определяют научную 
новизну выполненного исследования.

3. В результате совместной работы 
ученых МГУ им. Н. П. Огарева, Кыргыз-
ского государственного университета гео-
логии горного дела и освоения природных 
ресурсов им. академика У. Асаналиева 
и Кыргызского государственного техни-
ческого университета им. И. Раззакова 
были разработаны ИОТ для студентов 
конкретных инженерных направлений 
подготовки этих вузов, что определяет 
практическую значимость работы.

4. Обеспечение смены направления 
подготовки требует введения ряда допол-
нительных подзаконных актов, а также из-
менения как закона об «Образовании», так 
и образовательных стандартов. Практиче-
ская реализация обеспечения возможно-
сти смены направления подготовки долж-
на проходит поэтапно: от выбора модуля 

из нескольких дисциплин до полной сме-
ны направления и профиля подготовки. 
На первом этапе формирование модулей 
блока индивидуальных образовательных 
траекторий целесообразно на основе дис-
циплин, реализуемых в обоих семестрах 
одного курса, путем их разделения на об-
щую и специальную части. Развитие воз-
можности смены направления подготовки 
приведет к необходимости формирования 
одинаковой обязательной части блока 
«Дисциплины (модули)» во всей образо-
вательной организации, а в перспективе ‒ 
во всех образовательных организациях 
Российской Федерации. 

5. Дальнейшее развитие перехода 
после второго курса на новое направ-
ление подготовки (реализации подхода 
«2 + 2 + 2») допустимо в форме реали-
зации подхода «1 + 1 + 2 + 2», т. е. воз-
можности смены направления подготовки 
после первого и второго курсов. Смена 
направления подготовки при любом под-
ходе не требует разработки новых тех-
нологий обучения и осуществляется как 
в традиционной форме, так и в дистанци-
онной, не исключая сетевого взаимодей-
ствия образовательных организаций.

Будущее выполненных исследований 
видится в методико-методологическом 
и нормативно-организационном разви-
тии и обеспечении системы реализации 
ИОТ, включая автоматизированные си-
стемы их проектирования с участием об-
учающихся ИОТ.

Выполненное исследование вносит 
определенный вклад в развитие теории 
персонализации и индивидуализации 
обучения в части ее создания индивиду-
альных образовательных траекторий. Ма-
териалы статьи будут полезны специали-
стам, работающим в одноименной сфере, 
а также смежных областях, связанных 
с повышением комфортности и универ-
сальности образования. 
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